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ФИЗИКО - ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И БИОМАССА В 
ФОРМИРОВАНИИ ПОЧВЕННОЙ СТРУКТУРЫ 

 
Почва - особое природное образование, возникшее в результате преобразования 

поверхностных слоев литосферы под совместным воздействием воды, воздуха, 
климатических факторов и живых организмов. Остатки живых организмов разлагаются в 
почве редуцентами. Обязанная своим формированием климату, рельефу, геологической 
породе почва несет на себе следы влияния всех этих экологических факторов, которые 
объединены в биогеоценотический комплекс, экосистему, где почва является связующим 
между ее компонентами звеном. 

Организатором такой экосистемы являются растения. Именно они производят ту 
первичную продукцию, которая служит началом трофических цепей, непосредственным 
источником энергии для почвообразования. Растения усваивают часть солнечной энергии, 
которая затем определяет всю жизнь биосферы. Остальные живые организмы лишь 
трансформируют запасенную растением солнечную энергию [1,5]. 

В естественных экосистемах растительность обеспечивает регулярный приток и 
постоянство приходной части баланса органического вещества. Почвы, находящиеся под 
лесом, луговой и степной растительностью, отличаются от пахотных значительно лучшим 
структурным состоянием и сравнительно хорошей водопрочностью структурных 
отдельностей. При пахотном использовании почвы с возделыванием культурных растений 
этот баланс нарушается. Сельскохозяйственные культуры оказывают неодинаковое 
воздействие на свойства и плодородие почв и поэтому не любое из них может быть 
фитомелиорантом. 

Анализируя фитомелиоративный потенциал разных растений, культурные растения 
можно расположить по почвовосстанавливающеи эффективности в ряд: многолетние травы 
- двулетние бобовые травы - однолетние травы - озимые - зернобобовые - яровые зерновые 
- пропашные. 

Первичный процесс почвообразования совпадает с началом функционирования первых 
биогеоценозов на различных породах. На этой стадии круговорот характеризуется 
небольшим объёмом, вызванным низкой продуктивностью биогеоценозов. Помимо синтеза 
органики на начальных стадиях почвообразовательного процесса протекают процессы и 
небиологической природы (растворение, испарение) в результате осуществляется перенос 
различных веществ. Такие процессы называют микропроцессами. Постепенно они 
начинают преобразовываться и согласовываться во времени и пространстве. В результате 
начинают формироваться верхние горизонты почв, что является началом второй стадии 
(мезопроцесс). К ним относят оподзаливание, торфообразование, аструктурирование. В 
результате этих процессов в почве появляются новые соединения, которых не было в 
материнской породе (горной). Далее идёт макропроцесс. Он ведёт к формированию 
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почвенных типов, а не отдельных горизонтов. Типы почв: краснозём, чернозём, 
подзолистая, солончак, дёрн, болото. Макропроцесс протекает при непременном участии 
зелени. На основе этих процессов происходит эволюция почв. Эволюция почв - - изменения 
почвы от начала до наших дней. В естественных условиях идёт очень медленно, но под 
воздействием антропогенного фактора быстрее [3,5]. 

Для познания природы почвенных процессов важнейшее значение имеют климатические 
показатели, характеризующие температурные условия и увлажнение, поскольку с ними 
тесно связан водно - температурный режим почв и биологические процессы. К таким 
показателям в первую очередь должны быть отнесены агроклиматические показатели 
вегетационного периода, когда в почве протекают наиболее активные процессы. Поскольку 
почвенные процессы не прекращаются полностью после вегетации, определенное значение 
имеют и среднегодовые климатические показатели, и показатели межвегетационного 
периода. 

Главный источник энергии для биологических и почвенных процессов - солнечная 
радиация, а основной источник увлажнения - атмосферные осадки. Солнечная радиация 
поглощается земной поверхностью, а затем постепенно излучается и нагревает атмосферу 
[4,5]. 

Известно, что корневая система растений выступает в роли мощного агента 
структурообразования, пронизывая почву во всех направлениях густой сетью мелких 
корешков. Корни могут проникать в почву по трещинам, следам сгнивших корней и 
корневищ растений, по ходам животных. Корни заселяют также те глубокие слои почвы, 
где почва мало иссушается, а промерзание сравнительно слабое или мало проявляется. 
Немаловажную роль играют мелкие корни и корневые волоски, которые могут поселяться 
и в нерасчлененной части почвы или подпочвы. Даже плотная почва во влажном состоянии 
не оказывает значительного сопротивления прохождению корневого волоска, нередко 
имеющего несколько микрон в диаметре. Расчленяющая деятельность мелких корешков 
распространяется на несколько миллиметров и даже доли миллиметров. В соответствии с 
этим и размеры структурных комков, образующихся в результате деятельности корней 
растений, могут быть незначительными [3,5]. 

Среди однолетних культур особо следует отметить озимые, которые имеют большое 
значение в защите почв от эрозии. В наиболее критические периоды развития водной 
эрозии весной во время снеготаяния и стока поверхностных вод озимые культуры, как и 
многолетние травы, разбивают водные потоки на более мелкие ручейки, не дают им 
концентрироваться в более крупные водные потоки, замедляют скорость течения, что 
способствует защите почвы от смыва. Ветровая эрозия проявляется осенью, зимой и весной 
до появления растительного покрова. В этот период озимые культуры защищают почву от 
выдувания. 

Накопление гумуса в почвах зависит от соотношения трех основных процессов - 
разложения органических остатков, синтеза гумусовых веществ и закрепления их в почве. 
Биосинтез гумуса зависит от таких климатических агентов, как температура и 
увлажненность почв; также необходимым условием гумификации является высокая 
биохимическая активность почв. Однако исходное количество растительных остатков не 
полностью превращается в гумусовые соединения. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЛЕСОКУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ В 
УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Выращивание леса — целостный процесс, в котором тесно переплетаются мероприятия 

по восстановлению леса, уходу за древостоями и уборке древесного урожая в рубках 
главного пользования. Разработка биологических и технических основ рубок ухода связана 
с определенным набором ограничений, касающихся не только комплекса условий 
произрастания и фактического состояния лесного фонда, но и целей лесного хозяйства и 
технических возможностей реализации намечаемых мероприятий. Углубление знаний в 
области лесной биогеоценологии позволяет выбрать решения, наилучшим образом 
отвечающие, ходу естественной стабилизации лесных экосистем после их нарушения или 
использования древостоя. Если цели хозяйственных мероприятий не согласуются с 
направлением естественных процессов, они не увенчиваются успехом из - за 
противодействия механизма саморегуляции лесных эко систем. Отношения между 
древесными породами меняются в зависимости от ряда факторов: лесорастительного 
региона, условий местопроизрастания, возрастной структуры и состава древостоя, 
характера проводимых лесохозяйственных мероприятий [2]. 
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Рубка в спелом лесу называется рубкой главного пользования (главной, 
возобновительной, окончательной). Время ее проведения или возраст древостоя, 
отведенного в рубку, зависит от природных условий и назначения лесов (группы, 
категории). В соответствии с назначением лесов возраст рубки определяют по технической, 
возобновительной или естественной спелости леса. 

Существуют три основных способа рубок главного пользования, которые различаются 
сроками удаления спелого древостоя и другими признаками: сплошная, постепенная и 
выборочная. Остальные способы представляют их варианты и комбинации. Сплошная 
рубка – удаление древостоя за один прием. При постепенной его удаляют за несколько 
приемов в течение одного - двух классов возраста. При выборочной рубке удаляют 
преимущественно спелые деревья в разновозрастном древостое. 

Рубки различаются кроме того: по способу лесовозобновления – предварительные (под 
пологом) или последующее (на вырубке); по будущей возрастной структуре древостоя, по 
размеру лесосеки. Сплошная рубка рассчитана либо на предварительное возобновление 
путем сохранения подроста, либо на последующее в результате обсеменения вырубки от 
стен леса и семенников или путем лесокультурных работ.  

Возобновление леса после рубки может быть семенным или вегетативным. Основанное 
на семенном возобновлении хозяйство называют высокоствольным, на вегетативном – 
низкоствольным, а сочетание того и другого на одной площади называют средним лесом. 

Со способом рубки главного пользования связаны особенности не только возобновления, 
но и дальнейшего формирования леса, а также сроки лесовыращивания (оборот рубки). 
Поэтому различают формы ведения хозяйства по способу рубки главного пользования: 
выборочную, сплошнолесосечную и семенно - лесосечную. 

Древостои, относящиеся к старшему классу возраста, при прочих равных условиях 
имеют замедленный рост, их возраст совпадает с возрастом спелости леса или близок к 
нему, и, естественно, они должны служить первоочередным объектом для назначения в 
рубку. Для выполнения этого требуется густая сеть дорог для одновременной вывозки 
заготовленной древесины по всему лесному массиву. Вместе с этим сама заготовка леса, 
требующая рабочей силы, машин и разных инженерных и бытовых устройств, также 
окажется распыленной по всей территории лесного массива [7,13]. 

Установление чередования рубок на весь период лесовыращивания в проектирование 
лесопользования вносит четкую систему. За длительный период лесовыращивания в 
чередование рубок будут вносится те или иные изменения. Однако намеченная схема 
чередования все же служит ориентиром для ведения лесного хозяйства на длительный 
период. Опираясь на схему чередования рубок, можно устанавливать производственные 
мощности вновь организуемых и реконструируемых постоянно действующих 
лесозаготовительных предприятий [1,3]. 

Выбор места рубок в натуре производится прежде всего по основной лесохозяйственной 
секции на хозяйственно ценные древесные породы (чаще всего хвойные). Намечаемый 
порядок лесопользования в сопутствующих лесохозяйственных секциях (например, на 
мягколиственные породы) должен подчиняться проекту рубок на хозяйственно ценные 
породы. К относительной равномерности лесопользования по годам следует стремиться по 
основной хозяйственной секции. По сопутствующим хозяйственным секциям 
лесопользование зависит от проектирования мест рубок по основной секции. В рубку 
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назначаются по сопутствующей секции участки смежные с участками основной секции с 
тем расчетом, чтобы лесопользование по сопутствующей секции осуществлялось по сети 
дорог, запроектированных для основной секции. При соблюдении этих условий ежегодный 
объем лесопользования по мягколиственным породам может оказаться неравномерным, 
зависящим от размещения лесосек по основной секции. 

Древостои отдельных классов возраста предоставлены, как правило, разной площадью. 
Но и при делении лесопокрытой площади на отдельные очереди рубок каждая из них будет 
иметь одинаковую площадь. Таким образом, деление древостоев по возрасту служит лишь 
ориентиром для распределения лесов по очередям рубки. Эти две классификации 
древостоев не адекватны. Поэтому вырубаемые древостои в отдельных кварталах окажутся 
неодинакового возраста [1,4]. 

Основой для плана рубок является разработанная вновь или откорректированная 
имеющаяся схема транспортного освоения лесов. Схемы транспортного освоения 
согласовываются с заказчиком плана рубок и лесовладельцами и подписываются 
ответственными представителями заинтересованных сторон. 

В сосновых насаждениях, а также в насаждениях с преобладанием других пород, 
имеющих в составе 3 - 4 единицы сосны, планы рубок в зоне обязательной подсочки 
должны быть увязаны по срокам с планом подсочки леса. 

 
Список литературы: 

1. Большаков А. С. Основы организации воспроизводства и использования лесных 
ресурсов при устойчивом управлении лесами: Монография. Сыктывкар: СЛИ, 2004.  

2. Буш К.К., Иевинь И.К. Экологические и технологические основы рубок ухода. — 
Рига: Зинатне, 1984. — 172 с. 

3. Вагапова А.Б., Сатуева Л.Л., Гакаев Р.А., Убаева Р.Ш. Экологическая регуляция и 
оптимизация лесных ландшафтов Чечни. В сборнике: Екологічний інтелект - 2014 Збірник 
IХ Міжнародної науково - практичної конференції молодих вчених присвяченої пам'яті 
видатного вченого професора Плахотника В.М. . 2014. С. 143 - 145. 

4. Гакаев Р.А., Багашева М.И. Лесные ландшафты Чечни: формирование и структура. В 
сборнике: Глобальный научный потенциал Сборник материалов 4 - й международной 
научно - практической конференции. 2008. С. 90 - 92. 

© Р.С. Эльмурзаев 
 
 
 

  



11

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



12

УДК9 
М.Р. Бахтияров  
Студент 3 курса 

Инженерный факультет 
Башкирский государственный университет 

Г. Уфа, Российская Федерация 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БАШКИРИИ В XVII – XIX ВВ. 
 

 Башкирский народ имеет сложное и богатое историческое прошлое. Поворотным 
моментом в истории башкирского народа было добровольное присоединение Башкирии к 
Русскому государству. Общение с русским и другими народами нашей страны 
способствовало дальнейшему развитию экономики и культуры башкир.  

В то же время башкиры попали под тяжкий феодальный и национальный гнет русского 
царизма и дворянства, который выражался в захвате земель, в налогах и повинностях, в 
преследовании национальной культуры и обычаев. 

В XVIII в. Башкирия превращается в многонациональный край. С 30 - х гг., в связи с 
организацией Оренбургской экспедиции и строительством заводов, идет процесс резкого 
увеличения пришлого населения. В середине века оно составило около примерно 564 - 574 
тыс. человек общей численности населения края. 

Основой башкирского хозяйства по - прежнему остается скотоводство. Главными 
видами скота были лошадь, овца, корова, коза. Увеличивается использование сена в 
содержании скота. 

Наряду со скотоводством и земледелием серьезным подспорьем в хозяйстве оставались 
бортничество и охота. Охота в первой половине XVIII в. у башкир играла уже 
вспомогательную роль. Такое же значение в хозяйстве имели рыболовство и 
собирательство. 

В условиях господства натурального хозяйства каждая семья сама себя обеспечивала 
необходимыми орудиями производства, предметами быта, одеждой и обувью. На развитие 
кузнечного ремесла отрицательное влияние оказала запретительная политика царизма. Так, 
в1736 г. вышел царский указ «О запрещении иметь в Уфимском уезде и в башкирских 
селениях кузницы». 

Торговля в Башкирии в значительной степени находилась преимущественно в руках 
русского и татарского купечества. Но были торговцы и из коренной национальности края. 

Основной отраслью хозяйства русского, татарского, чувашского, марийского, 
удмуртского, мордовского, мишарского населения края являлось хлебопашество. Второе по 
значению место после земледелия у пришлого населения занимало скотоводство. 

В конце XVII - XVIII вв. на территории Башкирии появились металлургические заводы. 
Было построено 15 казенных и частных предприятий. Появление заводов прямо и косвенно 
способствовало развитию производительных сил Башкирии. 

Высшей прослойкой башкирского общества являлись тарханы, основной обязанностью 
которых была военная служба. В состав башкирских феодалов входили также старосты, 
старшины и сотники. По мере развития производительных сил и роста имущественной 
дифференциации усиливала свое влияние небольшая группа богатых общинников - 
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ясашников, так называемые баи. В эту социальную группу входили батыры. Феодалами по 
существу являлись высшие представители мусульманского духовенства - ахуны и муллы. 

Основную массу непосредственных производителей составляли рядовые общинники, к 
которым относилось большинство ясашных башкир. Ниже этой массы общинников стояли 
туснаки, лишившиеся своего хозяйства и оказавшиеся под властью феодалов. Кроме того, 
имелось незначительное число рабов, состоявших, прежде всего, из военнопленных 
(ясыров). 

 Традиционно в 16 - 17 веках в южных и восточных районах Башкортостана преобладало 
кочевое скотоводство; в Западных и Северных — земледелие. Башкирская лошадь была 
экологичным сельскохозяйственным животным. Лошади едят травы, которые не 
используется другими сельскохозяйственными животными. Содержание лошадей 
косяками (семейными группами с одним жеребцом) способствовало равномерному 
распределению животных по территории. Для лошадей не требовалось заготовок сена и 
теплых зимних конюшен. В 1865 году соотношение лошадей и коров в поголовье скота 
было 9:1, в 1895 — 1:1, а в 1995 — 1:10. 

С притоком в Башкортостан русских крестьян и народов Поволжья на территории РБ 
начало развиваться земледелие. Землевладение у башкир было общинным, земля считалась 
собственностью племени или рода, но скотом они владели на правах частной 
собственности. Общинное владение облегчило впоследствии проведение коллективизации. 

После отмены крепостного права в России помещичье хозяйство основывалось на 
сочетании двух систем — отработочной и капиталистической. Помещики сдавали землю 
крестьянам на условиях обработки своей земли. Эта система получила название отработок. 
Особым видом отработок была издольщина — аренда земли за часть урожая. 

С 60 - х годов XIX века начался рост аренды земли. Аренда была двух видов: 
вынужденная и предпринимательская. В дальнейшем стала развиваться 
предпринимательская аренда кулаков. В Уфимской губернии в 1896—1897 годах из 478 
048 десятин частновладельческой пахотной земли 159 784 десятин (33,4 % ) находилась в 
аренде. В конце XIX в. в этой же губернии 699 крупных имений сдавали в аренду Э50 788 
десятин пашни, из них 100 216 (66,5 % ) было сдано за денежную плату, 27 956 (18,6 % ) — 
за отработки и 22 616 (15 % ) — исполу. 

Основное место в земледельческом хозяйстве у башкир занимало полеводство. 
Огородничество было развито слабо. Садоводства вообще не было. По мере дальнейшего 
развития и распространения земледелия башкиры сеяли рожь, овес, ячмень, гречиху, полбу, 
просо, горох, пшеницу, коноплю и лен. В середине XIX в. под давлением царских 
чиновников башкиры стали выращивать картофель. 

Орудиями обработки почвы башкир были сабан, двухлемешная соха, борона с 
деревянными зубьями, серп, коса с граблями и цепь. В горнолесных районах большое 
значение имели лесные промыслы. Зимой рубили лес, заготовляли дрова для продажи 
близлежащим заводам и степным башкирам. 

Расхищение башкирских земель к концу XIX в. сократило пастбищные угодья, что 
привело к упадку скотоводства, как в районах оседлого земледелия, так и в областях 
полукочевого скотоводства. К этому времени редко кто из башкир содержал 50 - 100 голов 
лошадей. Башкира, владевшего 20 - 30 - ю лошадьми, считали богатым. Земледельческо - 
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скотоводческий район Башкортостана в превращается в район оседло - земледельческого 
хозяйства. 

У горнолесных башкир в конце XIX — начале XX веков значительную роль в хозяйстве 
продолжало играть бортничество. 
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Доходы уцмия складывались также из налогов с подвластного населения. Как писал И. - 

Г.Гербер, он со всего Кайтага «доходы берет». Имел кайтагский правитель 
дополнительный доход с пошлин за провозимые товары через его территорию.[2,C.83] По 
сведениям Д.И. Тихонова и А.Сереброва, уцмий получал доходы от одной только пошлины 
за провозимые товары 45 тыс. руб. в год. [3,C.175] 

Доходы уцмий имел также и от нефтяных колодцев и соляных источников. 
Терекелийские нефтяные черные колодцы давали уцмию от 500 до 700 руб. серебром. 
Приблизительно столько же он имел и от соленого озера, которое находилось между с. 
Дарбах и Деличобан. [1,C.128] 

Уцмий получал доходы и от сдачи «на откуп» марены с аулов Янгикент, Хан - Магомед - 
Кала, Великент, Татлар, Карадаг и Падар. Жители этих селений не имели права продавать 
марену на сторону, «кроме тех лиц, которым отдавал уцмий эту марену на откуп 

Немалый доход уцмию приносили и натуральные приношения с жителей Каба - Дарго 
пшеницей, ячменем, а с жителей Уцари и Муйра баранами, медом, маслом, сыгязи (грубый 
холст). Он имел доход с башлинской мельницы и ореховых деревьев «у сел. Башлы. 

Уцмий в сел. Башлы пользовался правом на некоторых общественных землях в 
известное время пасти свои стада или отдавать их под пастьбу посторонним лицам за плату 
в свою пользу, но с тем условием, что в случае отдачи их в наем поступало в пользу 
общества по 8 баранов с каждого ятага. Кроме того, в пользу уцмия поступала и половина 
штрафов, взыскивающегося с жителей за убийство, воровство, увоз женщин.  
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Уцмий получал натуральные приношения как с раятских селений Терекеме, так и с 
жителей Нижнего Кайтага. С терекемейских раят уцмий получал прежде всего хлебную 
подать чихиш. 

Согласно источнику, уцмии Кайтага владели превосходным земельным фондом 
свободных незаселенных земель, пригодных для хлебопашества. Они владели также 
горными пастбищами и сенокосами. Крупное феодальное землевладение в уцмийстве в 
основном было сосредоточено в предгорной, т.е. раятской части, откуда уцмии и получали 
подати пшеницей и рисом. Земли феодалов в терекемейской части (пахоты и покосы) 
находились в постоянном пользовании сельских обществ, которые ежегодно по жребию 
перераспределялись по числу плуговНо большое значение в экономике кайтагского 
уцмийства отводилось кутанам и ятагам (зимние и летние пастбища), которые уцмии 
сдавали в аренду отдельным лицам или обществам, за что получали определенные доходы. 
[4, Л. 3]. 

В пастбищах остро нуждались в самом Кайтаге и еще больше в соседних обществах. 
Кайтагские феодалы умело использовали свои кутаны и в первом и во втором случае, 
извлекая из этого экономические выгоды. На девять месяцев кутаны отдавались на откуп 
горцам, а с весны до осени ими пользовались сами кайтаги, терекемейцы, кумыки. 
Имеющиеся в уцмийском владении кутаны на плоскости некоторые принадлежат самому 
уцмию, а другие, подаренные за заслуги чиновниками, отдаются на зимнее только время в 
наем горским жителям, смотря по величине оного кутана и его выгодам и полагают за оной 

 За феодальными владетелями в Дагестане в изучаемый период по своему значению, 
экономическому и правовому положению в социальной иерархии стояли беки. 

 Беки – это близкие или дальние родственники ханов и других владетелей. Так, в 
шамхальстве Тарковском это потомки шамхала, рожденные от матерей такого же 
происхождения, как и шамхал. В Мехтулинском, Казикумухском, Аварском ханствах, 
Кайтагском уцмийстве, в Табасаране беки в основном происходили от потомков этих 
владетелей. Среди беков существовали различные группы: собственно беки, карачи - беки, 
чанка - беки. 

Беки наследовали все имение отца, а джанке выделяется лишь только некоторая часть, по 
усмотрению отца или старшего брата. Часто джанки служат своим родным братьям - бекам 
и последние помогают джанкам, но сами последние ни на что, сверх выделенной им для 
жизни доли с селения, более претендовать не вправе» [5, Л. 20]. 

В Кара - Кайтаге чанки делились на две группы: а) чанки - беки и б) просто чанки. 
Первые, так же как и в шамхальстве Тарковском и в Кумыкском округе, произошли от 
неравного брака бека. Однако их правовое положение несколько отличалось от положения 
чанков в других феодальных владениях Дагестана. Так, кайтагские чанка - беки получали в 
наследство «из недвижимого  

Как представители феодального сословия беки также пользовались правом взимать с 
подвластного им населения определенные подати и повинности.  
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ТРИЕРА – БОЕВОЙ КОРАБЛЬ ДРЕВНИХ ГРЕКОВ 
 

Триера – это разновидность боевых судов, которые использовались античными 
цивилизациями Средиземноморья, в частности финикийцами, античными греками и 
древними римлянами. Как сообщает Фукидид (I, 13) , первая триера была построена в 
Коринфе около 650 г. до нашей эры [6, с. 9]. 

Это было гребное судно, оборудованное примерно 170 веслами, которые располагались в 
три ряда, на разных уровнях. На каждом борту, было следующее количество гребцов: в 
верхнем ряду по 31 (траниты), в среднем по 27 (зигиты) и в нижнем (таламиты) также по 
27; триера имела 2 борта, соответственно общее количество гребцов равнялось 170 чел. со 
столькими же веслами. Длина весел двух верхних рядов была примерно одинаковой - 4,4 
метра у транитов, 4,16 метра у зигитов. Отверстия для весел нижних рядов были вырезаны 
непосредственно в борту и находились невысоко над водою [7, с. 79]. 

Триера имела длину до 45 м., и ширину до 5,5 м., а высота надводного борта была - до 3,3 
м. Водоизмещение ее было примерно 60 тонн, а общая масса триеры равнялась 
приблизительно 40–50 тоннам. В носовой части судна, на уровне воды, размещался 
окованный бронзой таран, или бивень, главное назначение которого, было таранить и 
топить корабли противников. Триеры несли на борту абордажную команду, задачей 
которых была высадка на борт вражеского корабля и его захват. В среднем экипаж 
греческих кораблей включал 10 гоплитов и 4 лучников [2, с. 20]. 

Относительно скорости триеры существует различные мнения историков, но они 
сходятся на том, что максимальная скорость триеры равнялась 7–8 узлам, хотя обычно она 
ходила со скоростью 2 узла. В результате, корабль имел хорошее управление и отличную 
манёвренность [3, с. 32]. 

Триеры не имели стационарных мачт, но практически все были оборудованы одной или 
двумя съемными мачтами. При попутном ветре они быстро монтировались усилиями 
матросов, но паруса использовали редко, в основном, при продолжительных переходах [5, 
с. 161]. 
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Это были довольно легкие и быстроходные боевые суда, которые отличались неплохой 
для того времени маневренностью. Их малая посадка отлично подходила для действий в 
прибрежных и мелководных районах, а также обеспечивала возможность довольно легко 
вытаскивать корабль на берег для ремонта после сражений или зимовки. Триера обладала и 
серьезным недостатком, так как она имела небольшой вес и малую посадку, она была 
сильно уязвима в штормовых условиях [7, с. 78]. 

В морских сражениях триеры всегда ходили на веслах и при этом развивали весьма 
большую скорость, примерно 5 узлов. Над линией гребцов, на корме и на носу, были 
организованы специальные позиции для воинов. С высоты этих позиций, при абордаже, 
стрелки бросали свои дротики, копья, стреляли из луков и пращей в противников. Гребцы, 
матросы и воины составляли экипаж корабля. Непосредственно экипажем командовал 
капитан корабля – триерарх, ему помогали кормчие (рулевые) и начальники гребцов – 
келейсты, они выполняли и штурманские обязанности, были водителями корабля [4, с. 9]. 

Греческие триеры того периода не были оборудованы специальным бортовым 
вооружением. Их главным оружием был таран, сделанный из бронзы, или, по крайней 
мере, окованный железом. Связанно это было с тем, что корабельные корпуса были не 
прочными и одним точным тараном можно было вывести из строя вражеский корабль[3, с. 
38]. 

Точных сведений о тактике морского боя, которая использовалась триерами в начале V 
века до н.э., не сохранилось, но в исторических источниках чаще говорится о двух боевых 
маневрах: «diekplous» («прорыв сквозь» линию вражеских кораблей) и «periplous» («обход 
вокруг»). В первом варианте корабли ломали весла врага и осыпали его стрелами и 
дротиками, после этого заходили на противника с кормы, били мощным тараном в борт и 
шли на абордаж. Во втором варианте корабли быстро маневрировали и заходили с 
кормовых углов, после чего опять же шли на таран и абордаж. Данные тактические приемы 
могли применяться как одиночными триерами, так и целым флотом[1, с. 333]. 

В результате, триеры стали главными кораблями классического периода (IV–V вв. до 
н.э.). Одиночно и в составе небольших эскадр они могли вести разведку, захватывать 
вражеские торговые и транспортные корабли, доставлять особо важные посольства и 
разорять побережье врагов. А в крупных морских сражениях триеры выступали как 
линейные корабли, использовались в построениях (2 - 4 линии по 15 - 100 кораблей) и 
боролись с себе подобными по классу целями. В период греко - персидских войн, триеры 
участвовали в Саламинском сражении и битве при Артемисии и именно триеры сыграли 
главную роль в победе эллинов над огромным флотом персов в Саламинском сражении.  
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Мировая война 1914 - 1918 годов, получившая в межвоенный период название 

«Великой», оказала огромное психологическое воздействие на британскую нацию. Степень 
её влияния на разных представителей общества была различной, поскольку зависела от 
множества факторов: темперамента, возраста, мировоззрения. Важное, а в большинстве 
случаев решающее, значение имело непосредственное участие человека в боевых 
действиях на фронтах войны. Те, кто ее прошел, вернулись домой морально 
опустошенными и физически искалеченными. После пережитых ужасов войны все 
происходившее вокруг казалось им мелочным и недостойным внимания. Этим людям было 
сложно адаптироваться к мирной жизни, и они навсегда остались «потерянным 
поколением». Однако даже и те, кто только слышал или читал о войне в газетах, испытали 
ее косвенное воздействие. К их числу относился публицист и общественно - политический 
деятель Джон Стрэчи, который смог не только прочувствовать, но и передать настроения 
молодого поколения британцев в послевоенный период.  

Стрэчи родился в Гилдфорде 21 октября 1901 года и провел годы войны в 
привилегированной частной школе. Как и его ровесники, привилегированные англичане, он 
не остался равнодушным к мировому конфликту. Напротив, в своей небольшой статье, 
написанной в 1934 году, публицист вспоминал о том, с каким «величайшим вниманием» 
они - школьники «следили за военными и морскими операциями». Отношение к войне 
было типично мальчишеским, и воспринималась она как «какая - то гигантская и 
увлекательная игра» [1, с.121].  

С окончанием мирового конфликта в Великобритании произошли серьезные изменения 
в социальной, экономической и политической сферах. Существенным образом изменилась 
и духовная атмосфера общества. Довоенный мир остался в далеком прошлом. 
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Запомнившийся «лишь как смутное видение детства», он стал восприниматься как 
«золотой век покоя, мира, довольства и обеспеченности».  

Послевоенный мир, в который вступало молодое поколение англичан из школы либо 
университета, был новым и неизвестным. После пребывания в течение ряда лет в 
«изумительном «мире в себе», чудесной, но еще более нереальной обстановке» учебных 
заведений, где с началом войны режим нисколько не изменился, обнаруживалось 
поразительное незнание действительной ситуации в стране. «Мы совсем не поняли того, 
что входим в совсем новый мир, не похожий ни на что известное нам» - констатировал 
Стрэчи [1, с. 122]. Дело было даже не в том, что пошатнулись экономические основы 
жизни, и многие британцы стали беднее, а в том, что изменился психологический климат и 
настрой в обществе. И хотя понимание этого пришло спустя годы, ощущение конца 
«прекрасной эпохи» стало важнейшим элементом духовной атмосферы послевоенных лет.  

Война провела глубокий водораздел между довоенной и послевоенной Британией, четко 
обозначив в ней две совершенно разные эпохи. Эйфория и чувство нового, характерные в 
предвоенные годы, после войны сменились ощущением разлада, распада и гибели. 
Современник Стрэчи - Тоско Файвел, писатель и журналист по профессии, отмечал, что 
повсюду «чувствовалось, что нечто, некая цивилизационная связь, некий простой 
довоенный образ жизни были разрушены и которые никогда не соединить снова» [2, p.36]. 
Слово «разрушение», бывшее на устах у многих британцев, приобрело символический 
характер и выражалось отнюдь не в материальном смысле. «Изменились как будто бы не 
материальные основы, - подчеркивал Стрэчи. Пострадала скорее религиозная и моральная 
надстройка» [1, с.122.].  

Мировая война, длившаяся более четырех «тяжких и сокрушительных» лет, сильно 
поколебала нравственные и социальные устои английского общества. Викторианская 
система идеалов и ценностей перестала соответствовать реалиям послевоенного времени. 
«Все мы, - писал публицист, - внезапно и инстинктивно почувствовали, что нравственный 
кодекс Викторианской эпохи… не имеет ничего общего с миром 1920 - х годов»[1, с. 122].  

Война полностью разрушила верования в буржуазные добродетели, прежние табу и 
запреты. «Моё поколение, - вспоминал Стрэчи, - осознало банкротство старого мира не 
тогда, когда поняло, что его экономические основы расшатались, но внезапно и 
головокружительно утратив веру в идеологическую систему, унаследованную нами, в 
мораль, религию и социальное кредо» [1, с.122].  

Разительный контраст между тем, чему учили в учебных заведениях, и тем, что 
происходило в действительности, порождал разные типы настроений и формы реакции в 
обществе. Молодое поколение англичан, столкнувшееся с незнанием реального мира, 
выбрало форму бунта или протеста против старых традиций, и как отмечал Стрэчи, «без 
церемоний расправилось со всеми идеологическими надстройками викторианской эпохи». 
Результатом подобного поведения стало то, что «табу, моральные стандарты, религиозные 
верования целого столетия были разбиты вдребезги» [1, с.122]. Поскольку представители 
правящей элиты защищали их крайне слабо и неумело, сделать это оказалось не очень 
сложно.  

Однако «блестящая победа» на культурном, религиозном и моральном фронтах имела 
свои последствия. Публицист констатировал серьезные неудобства «новой свободы», 
которая появилась у молодежи: «С успехом сбросив проржавевшие насквозь кандалы 
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викторианизма, мы очутились в затруднительном положении... Мы свалили с ног старую (и 
значительную) культуру и создали взамен не новую, а культурный вакуум» [1, с.122].  

Для многих представителей бунтующей молодежи послевоенные годы стали временем 
социального отчуждения от буржуазного общества. Отрешенность от социально - 
политических проблем и желание погрузиться в литературный мир новых героев были 
своего рода компенсацией этого вакуума. Стрэчи вспоминал о том, как в 1919 году, «когда 
в армии организовывались советы рабочих и солдат, когда Макдональд и Томас призывали 
к «активному выступлению», они «интересовались главным образом «смелыми» 
эротическими сценами в романах Лоуренса и Хаксли, или вопросом о контроле 
рождаемости» [1, с.122].  

Повышение в обществе всеобщего интереса к научным открытиям, включая технику, 
искусство, музыку и литературу наблюдал также историк и современник тех лет Фрэнсис 
Хёрст. Наряду с этим обстоятельством он фиксировал недоверие многих британцев, 
представлявших разные профессиональные и возрастные категории, к политикам и 
деятельности политических партий [3, p.66 - 67].  

Политика, приведшая к мировому конфликту и дискредитировавшая себя в глазах 
миллионов, казалась чем - то абсурдным, а само это слово приобрело оттенок чего - то 
грубого и пошлого. В послевоенной Британии получило распространение своего рода 
кредо: «Ешьте, пейте и будьте веселы». Люди, уставшие от войны и лишений, которые она 
порождала, хотели как можно скорее забыть ее и радоваться самым простым и жизненно 
необходимым вещам.  

Однако для построения нового общества и культурного подъема «легкого и 
безопасного» разоблачения старой идеологической системы было явно недостаточно. В 
1920 - е годы в молодежной среде постепенно стало приходить понимание того, что 
«культура вовсе не какой - нибудь легковесный пустячок, не имеющий связи с 
действительной жизнью эпохи». Многие ее представители начали догадываться о том, что 
если их «бунт оставил незатронутой всю социально - экономическую структуру 
буржуазной жизни, значит, он был впустую» [1, с. 123]. Следствием этого осознания стало 
непосредственное обращение к политике. Стрэчи вспоминал, как «нерешительно, 
неохотно, делая ошибки», они «начали выбираться из башни из слоновой кости и 
подходить – как ни маскировали это вульгарное слово – к политике!» [1, с. 123]. 

Переход к политике являлся закономерным результатом идеологических исканий 
послевоенного поколения. Далеко не для всех он был легким и окончательным. В условиях 
длительных и непростых поисков и «блужданий» некоторые британцы становились 
жертвами всякого рода иллюзий и обращались к различным политическим убеждениям, в 
том числе радикальным.  

Таким образом, можно отметить, что существенное изменение психологического 
климата в послевоенной Великобритании привело к разрушению викторианской системы 
ценностей и положило начало поиску новых идеологических и политических установок в 
обществе.  
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ФАРМАКОЛОГИИ НА МЕНТАЛЬНОСТЬ 
СОВРЕМЕНОГО ОБЩЕСТВА 

 
Как правило, мнение обывателя о медицине и фармакологии лишь как о сферах, 

связанных с болезнями, является ошибочным. Данная точка зрения может быть применена 
лишь к отдельным разделам данных наук. В целом же они являются не только науками о 
больном, но и науками о здоровом человеке. Они направлены на предотвращение болезней, 
укрепление здоровья и что немало важно на продление активного, творческого долголетия 
человека. Современные медицина и фармакология - это не только квалифицированное 
применение специальных терапевтических манипуляций и лекарственных средств, но и 
уникальный способ познания. Наиболее важной темой философии медицины и 
фармакологии является осмысление феномена человека: его бытие в мире и обществе, 
отношение к людям, а также непосредственное отношение к самому себе. 

У медицины, в том числе фармакологии, и философии есть нечто общее. Это - здоровая, 
творческая жизнь людей. Медицина и философия направлены на то, чтобы улучшить 
жизни людей физически, возвысить её духовно, сделать её нравственно осмысленной. 
Медицина и философия стали своего рода средством проявления человеческой мудрости, 
умелыми наставниками творческой, созидательной жизнедеятельности каждого 
человека.[4] 

В медицине фармакология рассматривается как эффективное средство воздействия на 
медицинскую науку и практику. Целями современной фармации являются: укрепление 
здоровья населения, медикаментозное предупреждение опасных инфекционных эпидемий, 
обеспечение безопасной и эффективной лекарственной терапии с целью улучшения 
качества жизни людей. Однако сегодня возник ряд вопросов к факторам инновационного 
развития фармакологии. Эти вопросы возникли по двум причинам: возрастание числа 
лекарственных средств и развитие фармацевтического бизнеса. 

Одним из негативных последствий в развитии индустрии фармации является массовая 
чрезмерная изнеженность человеческого общества. Развитие фармакологии, как никакая 
другая наука, поддерживает стремление человека избегать неудовольствия. Комфорт для 
нас настолько обыденное понятие, что мы не осознаем, в какой степени мы от него 
зависимы. Чем больше человек познает окружающий мир, тем сильнее у него обостряются 
чувства ко всем неудовольствиям, и настолько же сильно притупляется чувствительность к 
любому удовольствию.[1] 

Такая тенденция приводит к тому, что люди отказываются вкладывать труды и средства 
в то, что принесет удовольствие лишь по истечению большого количества времени. Отсюда 
возникает непреодолимое желание немедленно удовлетворить все свои потребности и 
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желания. Такую потребность поощряют производители и различные предприятия, в том 
числе и фармацевтические. 

Развитие фармакологии внесло свой вклад в зарождение механицизма. Механицизм - 
метод познания, рассматривающий мир и все объекты, существующие внутри него, в том 
числе и человека, как механизм. В более широком смысле механицизм является методом 
сведения сложных явлений к механике, физическим причинам. Механицизм был создан в 
противопоставление витализму. Витализмом называется теория о наличии в живых 
организмах нематериальной сверхъестественной силы, управляющей сложными 
жизненными явлениями, которые механицизм сводит к физике, механике. Теория 
витализма утверждает, что процессы в биологических организмах, в том числе и в человеке, 
зависят от этой так называемой «жизненной силы», и не могут быть объяснены с точки 
зрения физики, химии или биохимии.[5] 

По сути теории витализма базируются на познании человека себя самого, самоанализе, 
самовнушении. Следуя теориям витализма, источником ресурсов для улучшения качества 
жизни, профилактики патологий, продления активной, творческой жизнедеятельности 
человека является он сам. В современном мире фармация активно распространяет 
модифицированные идеи механицизма. Если рассматривать человека как механизм, то при 
его «поломке» источником «деталей» он сам являться не может. Зато таким источником 
является быстро развивающаяся сфера фармакологии. Мало того, кроме «устранения 
неисправностей механизма», т.е. лечения, индустрия фармация также пропагандирует и 
«увеличение эффективности работы механизма», т.е. улучшение качества жизни человека, 
профилактику. 

Толчком для развития индустрии фармации является непосредственно потребности 
человечества в новых лекарственных препаратах. Люди болеют всё чаще, болезни 
становятся всё более атипичными, и не поддаются лечению стандартными препаратами. 
Это подстегивает интерес фармацевтов к изобретению всё новых и новых препаратов, 
таким образом, для поддержания мотивов врача и его наклонностей к развитию его духовно 
- нравственного менталитета необходима благоприятная атмосфера в обществе, интерес 
человека к его собственному здоровью, улучшению качества и продолжительности жизни. 
В итоге вдохновением для фармацевта является сам человек.  

Но с другой стороны, чем интенсивнее развивается фармакология, тем больше 
потребность человечества в результатах её развития. Человек горстями глотает 
обезболивающие препараты, при малейшем дискомфорте, при этом, не консультируясь со 
специалистами, то есть врачами. Большинство людей не может обходиться без 
фармацевтической продукции ни дня. Кто - то пьет витамины три раза в день, а кто - то 
контрацептивы. Отсюда следует вывод, что человечество зависимо от лекарств и 
различных пищевых добавок, а это нельзя считать благоприятным последствием развития 
фармакологии. 

Таким образом, учитывая всё вышесказанное нельзя говорить о том, что активно 
развивающаяся фармация не придерживается целей и задач, определенных для этой сферы 
издревле. Однако огромнейший выбор лекарственных средств и конкуренция 
фармацевтических компаний на рынке принуждают рассматривать человека как механизм, 
который нужно постоянно усовершенствовать. Современное общество, следуя такой 
пропаганде, активно устраняет малейшее неудовольствие, дискомфорт продуктами 
индустрии фармации.[3, c. 14] 

Уже давно люди осознали, что если человек осознанно избегает неудовольствия, то это 
не приносит ему никакой пользы. Еще в древние времена люди различных культур 
избегали всех неудовольствий, современное общество также как и наши предки стараются 



24

получать от жизни лишь удовольствия, а это ведет к излишней изнеженности, ведущей к 
гибели человеческого социума. [2, c. 38] 

Возможно ли остановить такое негативное влияние фармакологии на социум сказать 
сложно, ведь, как говорится, каждая медаль имеет две стороны. Но, как нам кажется, 
человек способен устранить неудовольствие, вызванное стрессом, алгофобией (боязнь 
боли) и прочими «болезнями цивилизации», самостоятельно. Необходимо провести анализ 
ситуации, спровоцировавшей неудовольствие, самоанализ, либо обратиться для 
консультации к специалисту. Необходимо отметить, что, обращаясь к философии 
медицины и фармации, устранение такого рода дискомфорта и улучшение качества жизни 
возможно и без применения вездесущих лекарственных средств. 
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ПОНЯТИЯ «ВОЙНА» И «ВОИН» В ПРОЕКЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 
 

Платон был, видимо, автором первой социально - политической утопии, создав образ 
идеального государства. Он рассуждал последовательно, сегодня его мнение назвали бы 
системным, т.к. в основе платоновской конструкции идеального государства лежал 
системообразующий фактор, определяющий вид организации – развитие общественной 
жизни. Развитие социума предполагает: создание трудом национального богатства; 
обеспечение защиты продуктов труда и управление движением. Отсюда Платон выводил 
необходимость иметь в структуре идеального общества три социальных слоя – работников, 
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воинов и управителей. Для первых важнее всего быть знающими свое дело, умелыми 
исполнителями; для вторых – мужественными патриотами – воинами, а во главе должны 
находиться мудрецы, философы [1, с. 172 - 173]. 

«Защитник» - понятие более общее в сравнении с «воином». Воевать защитникам 
приходилось далеко не всегда, но к исполнению воинского долга они должны были быть 
готовы всегда. В России массовых защитников земли русской звали «ратниками» [2, с. 65] и 
традиционно уважали, хорошо осознавая, если не будешь добровольно содержать свою 
армию, будешь вынужден содержать чужую. 

В.И. Даль обстоятельно разбирал термин «война», посвятив ему три страницы текста. 
Знаменитый лингвист видел его базовое значение, оно для него было корнем, питающим 
«древо слов». Даль еще не различал «горячие» и «холодные» войны терминологически, но 
различие это в тексте, особенно при определении войны, увидеть не трудно. «Война – 
раздор и ратный бой между государствами; международная брань» [3, с. 230]. Определяя 
место и значение понятия в национальном сознании, а термина в словообразовании, Даль 
предполагал, что «война» («брань») оказалась базой не только для слов военно - 
политического формата, но и сословно - государственного: «война» - «воевода», «боевать» 
(вести бои) – «боярин». Интересно, как В.И. Даль дифференцировал войны, именно 
интересно, а не любопытно, ибо и сегодня многое из его классификации войн актуально. 
Войны по Далю бывают оборонительные, наступательные, междоусобные 
(внутринациональные, гражданские), сухопутные, морские, подземные, малые, народные, 
партизанские, «чернильные»! «Воин» – человек, имеющий отношение к военному делу, 
непосредственно участвующий в боевых действиях. В Отечественную войну 1812 года 
«воинами» называлось особое ополчение, набранное из одних удельных имений Великой 
Княгини Екатерины Павловны. Участника боевых действий называли «воителем», 
«воевателем», «воевником». Служащего же в войсках в России принято было называть 
просто «военный». Последний термин оказался весьма живучим, его в активно и 
уважительно употребляли после Великой Отечественной войны в СССР. 

Государство во всех странах проявляло заботу о ратниках. Когда не хватало своих солдат 
и офицеров, брали на службу иностранцев. Особенно активно их привлекал к службе Петр 
I. В России дворянство изначально отождествляли с военно - служивым слоем, 
противопоставляя дворянство родовой аристократии, боярству. Дворяне начинали свою 
судьбу так же, как воеводы и бояре с воинской службы, за что полагалось давать «двор». 
Дворянство продолжительное время не было наследственным явлением в структуре 
общественной жизни [4].  

В Средневековой Европе сложилось особое социальное сословие рыцарей, чьей задачей 
было умение сражаться за господина. Брокгауз и Ефрон дают следующее толкование 
термина «рыцарство»: средневековое военное и землевладельческое сословие, возникшее у 
франков в VIII веке в связи с развитием феодализма и переходом от народного пешего 
войска к войску вассалов [2, с. 518] На судьбу рыцарства оказали сильное влияние 
крестовые походы. Вернувшись на родину, рыцари начали прививать новые знания и 
навыки молодому поколению. Так для юношей важно было научиться владеть оружием, 
ездить на лошади и охотиться, в обучение были включены пение, стихосложение, игра на 
лютне, риторика и многое другое. Все это в совокупности дало начало куртуазности, то есть 
системе правил поведения при дворе или набору качеств, которыми должен обладать 
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придворный. Эти изменения привели к тому, что рыцарство стало изолированным 
статусом. Рыцарь должен был соблюдать ряд требований, но только по отношению к 
равным себе, так родился образ благородного рыцаря. 

Идеал рыцаря редко был в согласии с реальностью. Разорение Константинополя и 
Иерусалима создало другой образ европейского рыцаря – безжалостного грабителя, от 
которого нет защиты, а богатство магистров рыцарских орденов вызывало отторжение у 
неофитов. 

Формирование воинской элиты в Европе и в России происходило по сходному 
сценарию, а значит и личностный облик складывался в похожих условиях, это можно 
считать причиной того, что в разных странах социокультурный статус офицера подобен. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКО - ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ АВЕСТЫ 
  
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена анализу политико - правовой системы Авесты. В ней подчеркивается 

значение нравственных норм и принципов, составляющих основу религиозного 
мировоззрения зороастризма. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Авеста, зороастризм, преступление, наказание. 
 
В политико - правовой системе Авесты затрагивались также вопросы преступления и 

наказания. Строго говоря, для Авесты характерным являлось слияние религиозных и 
моральных норм, совпадение греховности с преступлением. Всякое деяние, которое 
противоречило предписаниям зороастрийской религии, расценивалось как аморальное, 
греховное, и, следовательно, преступное, и потому подлежащее наказанию. Это означало 
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тождественность религиозных и моральных запретов, одновременно являвшимися и 
правовыми запретами [3]. 

 В XV фаргарде Видевдата дается перечень действий, которые должны считались 
преступными. Их указывается пять видов. Это, во - первых, действия, направленные против 
религии Ахура - Мазды. На вопрос сколько имеется действий, из - за которых, если они 
совершены однажды и стерты раскаянием и искуплением, становятся преступником, Ахура 
- Мазда отвечает: «Их есть пять, о мудрый Заратуштра. Первое из этих дурных действий, 
которое совершают смертные, это действие человека, который приобщил верного к другой 
вере, к худшим обрядам, и который, осознавая свою преступность, сознательно упорствует 
в своем преступлении. Этим действием этот человек становится преступником». Это 
тяжкое преступление ассоциируется с ныне действующим в Иране аналогичным деянием, 
характеризующимся как «несогласие с Богом», которое карается смертной казнью [1]. 

Ко второму действию, за совершение которого человек становится преступником, в 
Авеста относилось действие человека, направленное против собаки, охраняющей стада или 
дома: «Мир существует благодаря уму собаки. Если бы собака не охраняла улиц, то 
разбойники и волки расхитили бы все имущество» [5,6]. 

Третьим из действий, в результате совершения которых человек считался преступником, 
Видевдат указывал на побои суки, которая еще не ощенилась; четвертое преступное 
действие — это познание мужчиной женщины в определенные дни месяца, и, наконец, 
пятый вид преступления - это познание мужчиной беременной женщины, если эта 
женщина в результате терпит какой - либо ущерб. За совершение этих преступлений 
виновники наказывались ударом от 50 до 1000 шипов в зависимости от умысла. 
Характерно, что в некоторых случаях после 100 ударов шипов наступала смерть. 

Следует отметить, что определяя каждое конкретное преступление, Авеста замечает в 
них, в первую очередь, нарушение золотой триады, существенно важной для зороастризма 
— доброй мысли, доброго слова и доброго дела, ибо нравственные нормы были 
неотделимы от религиозных. 

Характерно, что отдельные нормы Видевдата, регламентирующие наказание за 
определенные виды преступления, например, смертную казнь, не указывали средства 
выполнения, ограничиваясь общей формулировкой о том, что преступник попадет в мир 
стонов, печали, мрака и т.д. Подобный подход позволяет говорить о гуманизации правовой 
системы зороастрийцев, о достаточно либеральном для Востока законодательстве [9]. 
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ЛОГИКО - МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ВЕНСКОМ КРУЖКЕ 

 
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена критическому анализу логико - математической концепции Венского 

кружка, сыгравшей важную роль в неопозитивизме. В ней авторы подчеркивают значение 
прогрессивной методологии науки, опирающейся на опытное обоснование высказываний о 
фактах.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Математика, логика, эмпиризм, Венский кружок, факты, высказывания  
 Для Венского кружка новейшая логика имела особе значение. Собственно говоря, это 

видно и из названия, которое дают кружку – «логический неопозитивизм» или «логический 
эмпиризм» [1].  

Со второй половины XIX века логика фундаментальным образом была преобразована, и 
вышла далеко за рамки традиционной логики. В работе «Principia Mathematica» Рассел и 
Уайтхед пытались свести математику к логике. Эта новая логика и её связь с математикой 
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имели решающее значение для философской позиции Венского кружка. Благодаря этому, 
кружок пришел к пониманию логики и математики, отличному от соответствующего 
понимания в эмпиризме [8]. Эмпиризм Милля и Спенсера исходил из того, что математика 
и логика, как и все науки, должны опираться на опыт. Они отличаются лишь высшей 
степенью обобщения и выражают важнейшие законы бытия и мышления в наиболее 
абстрактном и формализованном виде. Тогда, в таком случае, они оказываются законами 
природы и могут быть опровергнуты индуктивно, т.е. посредством опыта, что совершенно 
неприемлемо для Венского кружка. Математика, с их точки зрения, имеет самостоятельное 
значение, и не опирается на опыт. И логика не может измениться благодаря новому опыту. 
Логика не даёт расширения знания, она лишь упорядочивает наши мысли. А эмпиризм не 
признавал априорного характера логики и математики. Только Венский кружок понял, как 
можно связать априоризм с эмпиризмом [6]. Благодаря этому эмпиризм был 
принципиально преобразован. Он отказался от своих прежних претензий на то, чтобы всё 
знание и всю науку вывести из опыта или дать им опытное обоснование. Теперь эмпиризм 
распространяется только на познание фактов. Все синтетические суждения 
устанавливаются только на основе опыта, для них не существует никакого другого 
основания. Венский кружок сохранил это ядро эмпиризма. Признание априорного 
характера логики и математики не вносит никакого рационализма в познание фактов, ибо 
эти дисциплины ничего о фактах не говорят [2]. Имеются два основных класса 
высказываний: 1) высказывания, которые необходимы и не зависят от опыта – они 
являются аналитическими и ничего не говорят о фактах; и 2) высказывания о фактах, 
синтетические высказывания, которые устанавливаются или опровергаются только на 
основе опыта. Это ограничение эмпиризма нашло своё выражение в том, что направление, 
разрабатываемое Венским кружком, стали называть логическим эмпиризмом [9,10]. 
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ВЛИЯНИЕ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА ЧЕЛОВЕКА 

 
Жизнь современного человека, да и всего человеческого общества, зависит от 

достижений и результатов науки и техники.  
Проблемы философии науки и техники берут свое начало в эпоху промышленной 

революции, тогда когда научное познание, машины и орудия становятся органичной 
частью общественного саморазвития. 

Представления о технике и ее роли возникли значительно раньше, чем появилась наука. 
И они эволюционировали от мифологических идей в древних обществах до научного 
понимания ее значения в современном мире. Техника зарождалась вместе с саморазвитием 
человека разумного, и долгое время развивалась независимо от научной сферы 
деятельности. Даже в просвещенные античные времена техника и наука (натурфилософия) 
рассматривались как различные виды деятельности, хотя в технической сфере научные 
познания (например, у Архимеда), несомненно, уже использовались. Однако 
функционирование единого научно - технического знания можно отнести к этапу 
становления инженерной активности. Именно тогда стали развиваться научные 
исследования природы, ориентирующиеся на разработку технических аппаратов и 
инструментов [1, с. 420]. 

Современные техника и наука раскрыли человеческий разум. Они изменили мир и 
представления о нем. Наука по своему многообразию занимает особое место в истории 
познания. Она неисчерпаема по своей глубине и универсальна по духу. 

При внедрении новейших технологий у человека появляется возможность 
материализовать свое мышление на высшем уровне. Тем самым он является существом не 
только мыслящим, но и активно преобразующим. 
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Человек изменил содержание труда, и вместе с этим изменился сам. Технологические 
новшества оказывают влияние на социальную структуру общества. При стремительном 
повышении роли науки и техники возникает ряд социальных, мировоззренческих и других 
проблем. 

Связь науки и техники с обществом происходит не в изолированном мире, а в условиях, 
задаваемых процессами в живой и неживой природе, а также находится во взаимосвязи с 
культурными и социальными процессами. Вне этих факторов развитие человека и 
порождаемой им техники, используемых технологий и научных знаний представляется 
невозможным [2, c. 169]. 

Техника для инженера, делающего изобретения, для ученого, делающего научные 
открытия, может стать главным содержанием и целью жизни. В этом случае техника 
получает духовный смысл, заменяя цель жизни. С этим связана ведущая роль господства 
техники в человеческой жизни. Человеческое общество не может отказаться от 
дальнейшего прогресса науки и техники. Другое дело, что нужно найти пути и механизмы 
разумного и оптимального регулирования явлений научно - технического прогресса. 
Управление техникой требует основательного исследования предпосылок, возможностей 
ее развития и влияния, т.е. последствий для природы и общества. 

С одной стороны, наука и техника призваны освободить человека от зависимости от сил 
природы, облегчить человеческий труд, обеспечить более высокое качество жизни. 
Техническое устройство позволяет человеку достигнуть высоких результатов. Созданные 
на основе науки аппараты давно превзошли самые смелые фантазии и мечты далекого 
прошлого.  

С изобретением письменности, книгопечатания, телеграфа, телефона, а затем и 
компьютеров и Интернета появилась возможность передачи знаний от поколения к 
поколению. Началась постепенная передача машине выполнения логических функций 
человека, а в перспективе — переход к комплексной автоматизации производства и 
управления. Современная техника позволяет общаться с людьми различных континентов. С 
компьютерными технологиями революционизировалась связь, возможность удаленного 
общения, торговля и финансовая деятельность, а также получение и распространение 
информации. 

Однако не менее важна и противоположная сторона. Технические устройства ставят 
человека в зависимое от техники положение [3, с. 128]. Огромнейшая роль научно - 
технических достижений приводит к тому, что во имя научно - технического прогресса 
порой приносятся колоссальные человеческие и нравственные жертвы. Техника иногда 
становится мощным отрицательным фактором – фактором дегуманизации общества. Она 
отделяет человека от духовной жизни и способствует вытеснению из общественного 
сознания духовных ценностей. Техника становится самоцелью, а человек уподобляется 
машине. Между людьми отношения приобретают отчужденный, машинно - механический 
характер.  

Например, компьютер или сотовый телефон оказывает пагубное воздействие на здоровье 
и психику людей. Дальнейшее развитие компьютерных технологий может коренным 
образом изменить социальные отношения в обществе. Может произойти так, что люди 
начнут общаться, как правило, опосредованно — через компьютер. Связь с помощью 
Интернета, минуя границы, создала то, что называют сетевым обществом, когда люди 
образовывают различные сообщества по интересам, одновременно участвуя во многих 
коммуникациях. Это больше похоже на одиночество: с одной стороны все вместе, но с 
другой – каждый один. Иллюзия дружбы, иллюзия общения, иллюзия жизни. Это означает, 
что из межчеловеческих отношений исчезают взаимопомощь, искренность, милосердие и 
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сострадание, как и другие духовные ценности. Сегодня вполне очевидно, что бесполезно и 
бессмысленно пытаться остановить научно - технический прогресс. «Отрицание техники 
бессильно и реакционно, - писал Н.А. Бердяев, – нужно не отрицать научные открытия 
техники, а духовно овладевать ими» [4, с. 248]. Это означает, что основой для оптимизма в 
области преодоления отрицательных последствий научно - технического прогресса должна 
стать творческая природа человека. Людям не нужно забывать о своей индивидуальности и 
уникальности. Техника создана человеком для того, чтобы он ее использовал для 
облегчения своей жизни. И нельзя допускать, чтобы она оказывала отрицательное влияние 
и разрушала человеческое общество.  
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Инновации. Робототехника. Нанотехнологии. Двадцать первый век знаменуется 

столетием немыслимого развития науки. Мы живём в то самое время, когда технический 
прогресс играет первостепенную роль в жизни общества. Несомненно, посредством трудов 
учёных, уровень качества жизни с каждым годом поднимается вверх по огромным 
ступеням, современный человек находится на вершине научного прогресса. Научно - 
техническая революция является объективной реальностью нашего времени, которая 
приносит огромные плюсы в бытовой сфере жизни общества и оказывает значительное 
влияние на нравственное сознание человечества. Таким образом, невольно возникает 
вопрос: способствует ли научно - техническая революция и её социальные последствия 
нравственному прогрессу личности или ведут к регрессу? 

Начиная своё рассуждение, хочется отметить, некоторые люди считают, что в отличие от 
технического прогресса прогресс нравственности не существует. Кроме того, можно 
услышать, что в «старые» времена люди были добрее и нравственнее. Технический 
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прогресс и нравственность являются совершенно разными сторонами жизни общества, но 
тесно связаны между собой. Технический прогресс представляет собой поступательное 
развитие производительных сил общества, науки и техники. Нравственность в первую 
очередь выступает как синоним морали и этики, то есть это совокупность внутренних 
духовных качеств, которые человек сам определяет для себя, складывающихся на основе 
идеалов, оценок и образцов, существующих в обществе.  

Очевидность прогресса в науке и технике неоспорима, но можно ли говорить о 
нравственном прогрессе, или стоит задуматься о регрессе нравственности в современном 
обществе? Известны различные мнения по данному поводу, но чтобы утверждать наличие 
или отсутствие нравственного прогресса в современном обществе, необходимо сравнить 
уровень нравственности нашего времени и прошедших эпох. Некоторые философы 
считают, что нравственные законы существуют с момента появления общества, 
нравственность заложена природой. Известна и другая теория, которую французский 
социолог Ш. Летурно выдвинул в начале XX века в книге «Нравственность. Развитие её с 
древнейших времён и до наших дней». Летурно опубликовал исследование развития 
нравственности в разные периоды истории человечества. Он связывает появление 
нравственности с подъёмом культуры, но так же говорит: «Несмотря на гибельные условия 
естественной среды, беспрестанную борьбу с соперниками животными и людьми, эти 
успехи должны казаться очень скромными. Тем не менее, они служили необходимой 
точкой отправления всех последующих завоеваний» [4; с. 13]. Автор выдвигает 
следующую классификацию эволюции нравственности: первая стадия - животная 
нравственность, в которой показано первобытное общество. Далее следует нравственность 
дикарей, разворачивающаяся в момент начала рабовладельческого строя. Следующая 
стадия - нравственность варваров, её развитие произошло в рабовладельческих 
государствах Древнего Востока, феодальной Европы и античности. Заключительной 
является стадия современная автору, в период XIX века - это промышленная или 
меркантильная мораль. П.А. Кропоткин в своём труде «Этика» выдвигает идею, что 
истоком нравственности является общественный инстинкт, существующий как у людей, 
так и у животных, а значит, из этого следует, что в первобытном обществе, нравственность 
была на высочайшем уровне, так как имело тесный контакт с природой. Но, в 
опровержение этому категорически выступает описание Ш. Летурно, на фоне которого, 
рассуждения П. А. Кропоткина выглядят не достоверно. Мы видим, что люди с низким 
уровнем духовного развития имели дикие и жестокие нравы, а значит, животные повадки 
не олицетворяют происхождение нравственности. «Эти любопытные нравы сложились, 
очевидно, помимо всякого умышленного подражания животным; но в сущности это - 
животные нравы, сохранившиеся от того ещё времени, когда предки наши, совершенно 
подобно другим животным бродили по лесам» [4, с. 114]. 

Нравственные законы за несколько веков, конечно, претерпели большие изменения. Они 
становятся более гуманными, в них вошли социальные понятия: свобода личности, 
уважение и многие другие, не это ли есть нравственный прогресс?! Но всё же, нам кажется, 
что в современном обществе нравственность уходит на второй план. Человек ежеминутно 
развивает различные отрасли науки, при этом, сам того не подозревая, создаёт проблему 
конфликта, ведь подъём в одной сфере обязательно оборачивается упадком в другой. 
Например, государства негласно ведут гонку по созданию мощного вооружения, это 
является приемлемым и поощряемым обществом, к тому же олицетворяет силу страны, но 
сам факт создания оружия как средства убийства абсолютно не вписывается в контекст 
нравственности. Что говорить, всем известно немало фактов вооружённых нападений, в 
которых гибли мирные, ни в чём невинные люди. Эту связь конфликта можно проследить и 
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на примере других наук, так медицина достигла небывалых высот, врач обладает 
различными приёмами спасения жизни, но иногда бывают моменты, когда пациент 
обращается с просьбой прервать жизнь. В одних случаях медик производит аборт с целью 
убийства плода, в других эвтаназию для прекращения жизни человека, страдающего 
неизлечимым заболеванием, испытывающего невыносимые страдания. Сложно 
однозначно ответить являются ли эти ситуации примером безнравственности, но Э. Фромм 
считает, что для сферы нравственности наиболее важным является «сохранение жизни во 
всех её формах» [6, с. 194]. Стремление человечества к общественному развитию привело к 
устойчивому эгоизму всех государств по отношению к природе, исходя из этого, Буркхардт 
отрицает нравственный прогресс, так как критерием нравственности, по его мнению, 
является способность пожертвовать собой ради других, а не различия в понимании 
категорий «добро» и «зло». [1, с. 64, 217]. Если человек не сможет подавить этот эгоизм 
внутри себя, то случится обострение экологического кризиса, возникнут экстремальные 
ситуации, в которых индивид проявит свои инстинкты самосохранения, тогда произойдёт 
нравственный регресс со всеми отрицательными последствиями. В современном 
информационно - технологическом пространстве отчётливо прослеживается кризис 
нравственности, проявлениями чего являются многочисленные зависимости, что ведёт к 
кризису института традиционной семьи, возникают ювенальные проблемы, возможна 
потеря смысла жизни, стрессы, суицидальные проявления. Средства массовой информации 
ежедневно навязывают нам идеи, что в современном Мире происходит расцвет наивысшей 
степени безнравственности, аморальности и преступности, конечно, всё это связывают с 
техническим прогрессом, но, стоит задуматься, а ведь ничем не лучше была ситуация во 
времена холодной войны, или во времена рабовладельческого строя, кроме того, 
отрицательные факты современности бьют в глаза, а добродетель скромна и малозаметна. 
Масса добродетельных поступков всегда была достаточно велика и каждый из нас 
сталкивается с ними повседневно, что необходимо учитывать в противовес эгоизму и 
безнравственности. Непременно хочется сделать вывод, что технический прогресс не несёт 
отрицательного влияния на развитие общества, а все проявления безнравственного 
поведения можно считать результатом неправильного воспитания и отсутствия 
самоконтроля личности. Нравственность, «начиная с греческой античности понималась, 
как мера господства человека над самим собой, показатель того, насколько человек 
ответствен за себя, за то, что он делает» [2, с. 12]. Формирование нравственного сознания 
является одной из важнейших характеристик человеческой личности, оно должно исходить 
из семьи и развиваться с рождения. Нравственное сознание имеет душевно - духовную 
направленность и выражается в воспитании чувства ответственности, патриотизма, 
гуманизма, милосердия, готовности к выполнению гражданского и человеческого долга. 
Нравственность является единственной альтернативой человеческого эгоизма и 
обеспечивает внутреннюю структуру личности. 

Таким образом, существуют различные мнения по поводу влияния технического 
прогресса на формирование нравственности современного общества, но всё же, я считаю, 
что следует склоняться к версии, отрицания как нравственного регресса, так и 
нравственный прогресса. Уровень общественной нравственности значительно не 
изменяется, лишь подвергается некоторым колебаниям в разные времена и у разных 
народов. Следовательно, график развития нравственности специфичен и идёт не синхронно 
с техническим прогрессом. Изобретение компьютера не означает революцию в нравах 
людей или в повышении социального уровня развития. Нравственный прогресс не 
прямолинейное восхождение, а сложное противоречивое движение с попятными 
отступлениями и с всевозможными поворотами. Различные уровни и компоненты морали 
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прогрессируют не в равной мере. Так имеется устойчивый пласт «вечных» постулатов и 
аксиом, которые остаются практически идентичны, меняется лишь сфера их применения. 
Нравственный и технический прогрессы олицетворяют собой умственное и духовное 
развитие человека. Человек развивается независимо умственно и духовно. Общество 
можно назвать единым человеческим организмом, развивающимся по тем же законам, что 
и отдельный индивид. Именно поэтому каждый член общества должен делать всё 
возможное, чтобы этот организм был полноценным и одинаково хорошо развитым как 
технически, так и нравственно. 
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Воля к смыслу - наиболее человеческий феномен,                                                                       

так как только животное не бывает озабочен смыслом своего существования. 
Франкл В. 

 
Аннотация 
Дискуссионным продолжает оставаться вопрос о смысле жизни. В данной статье 

показано, что каждое философское течение ставило свои акценты, выделяло то, что считало 
важнее всего, пытаясь обосновать значение человеческого существования. Но возможно ли 
однозначно ответить: для чего живет каждый из нас? 

Ключевые слова 
Концепция, смысл жизни, счастье. 



36

Со времен зарождения философии человек задается вопросами: для чего он живет? в чем 
смысл его существования? Философы на протяжении многих веков пытаются определить 
роль человека в этом мире, познать ценность каждого из нас. Проблема смысла жизни - 
основа всех проблем бытия личности. Смысл определяет цель, а цель есть духовный 
ориентир, идеал, желаемый образ будущего. Смысл и цель направляют поведение человека, 
выступая мотивами его деятельности и поступков. 

Осознание смысла жизни, как главной ценности, носит исторический характер. Каждая 
эпоха в той или иной степени оказывала влияние на определение человеком смысла своего 
существования, наложила отпечаток на восприятие индивидуумом окружающей 
действительности и на оценку самого себя. Анализируя труды философов разных 
периодов, можно выделить основные концепции смысла жизни, в которых, не смотря на 
видимую самобытность и противоречия, можно найти общие черты.  

Концепция аскетизма, в той или иной мере, нашла выражение во всех культурах и 
религиях. Аскетизм определяет смысл жизнь как самоограничение, отречение от всех 
удовольствий, роскоши, богатства. Киники (одни из последователей аскетизма) были 
убеждены, что умерщвление плоти есть путь к искуплению грехов. Самый яркий 
представитель этого направления, Диоген, провозглашал идеал аскетизма на примере 
мыши, которая ничего не боялась, ни к чему не стремилась и довольствовалась малым.  

Еще одними представителями аскетизма являются стоики (Сенека, Марк Аврелий). 
Этика стоиков основана на признании счастья главной целью жизни человека. А счастья 
они понимали как следование природе, внутреннее разумное спокойствие, рациональное 
приспособление к окружающим условиям ради самосохранения [1, с. 74].  

Гедонизм провозглашает жизнь как наслаждение. Удовольствие является высшим 
благом и целью, критерием человеческого поведения. Стремление к наслаждению в 
гедонизме подразумевается основным движущим началом человека, заложенным в 
нем от природы и предопределяющим все его действия Аристипп говорит, что к 
частным наслаждениям следует стремиться ради них самих, а стремиться к счастью 
— не ради него самого, но ради частных наслаждений. Гедонисты считают, что 
люди должны удовлетворять свои физические потребности, не придавая значения 
духовным благам, что значительно упрощает жизнь [2, с. 632]. 

Философы - прагматики, Джон Дью, Уильям Пирс, Уильям Джемс, 
отталкиваются от принципа практичности. Прагматист не склонен рассуждать о 
постижимости или непостижимости внутреннего смысла бытия. Он видит смысл 
жизни в достижении успеха. Истина приравнивается к «полезности», а успех 
является единственным признаком истины и ее содержанием. Цель жизни 
оправдывает любые средства ее достижения. Главная задача человека – как можно 
лучше устроиться в жизни. [3, с. 154] 

Концепция эвдемонистов находит стремление к счастью наивысшим благом 
человеческой жизни. К эвдемонизму относится учение Аристотеля, который 
говорил: «Счастье есть смысл и назначение жизни, единственная цель 
человеческого существования». Эпикур заложил в основу своей теории идею о том, 
что «наслаждение есть начало и конец блаженной жизни». Все живые существа, в 
том числе и человек, с момента своего рождения стремятся к наслаждениям и 
пытаются избежать страданий. В данной трактовке наслаждение становится 
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единицей измерения блага. Однако блаженная жизнь не заключается в бесконечном 
получении все новых и новых удовольствий, она заключается в достижении 
свободы от телесных страданий и душевных тревог – высшей меры счастья. 
Эвдемонизм проповедует умеренность в телесных удовольствиях и стремление к 
духовному совершенству [4, с. 265].  

Утилитаристская этика, в отличие от эвдемонистический учений Аристотеля и Эпикура, 
ставит на первое место социально значимые моральные императивы. Рассматривая 
антропологические и психологические особенности человека, свойственное от природы 
каждому индивиду стремление к получению наслаждения и достижению счастья, 
классический утилитаризм формирует представление о социальной и политической 
парадигме моральной философии: наивысшей целью нравственной деятельности 
выступает не личный интерес субъекта моральной жизни, а стремление к всеобщему 
счастью. Бентам, согласно общепринятому мнению, считал, что количественный параметр 
принципа удовольствия главенствует над качественным. Философы - утилитаристы 
главным постулатом своего учения определили жизнь как стремление к получению пользы 
всеми возможными способами.  

Согласно теории Иммануила Канта об этике долга, люди должны ставить 
превыше всего моральные устои общества, пренебрегать своими интересами в 
пользу других. Кант пропагандировал самопожертвование как одно из наиболее 
важных условий достижения духовного равновесия. О смысле жизни можно 
говорить только при условии, что мы понимаем жизнь не как факт 
действительности, а как неотъемлемую часть человеческого самосознания. 
Действия, подчиненные принципам альтруизма, возносят человека над его 
собственной природой. Иоганн Готлиб Фихте, как последователь философии Канта, 
видит смысл человеческой жизни в установлении согласия с самим собой, в свободе 
мысли и в свободе разума. Цель существования – развитие личности, 
самосовершенствование. Но этот процесс, предполагающий деятельность, не 
замкнут в индивиде; совершенствуясь, личность совершенствует мир [5, с. 88]. 

Человек – это единственное живое существо, наделенное разумом. Обладая 
способностью мыслить, индивид дает субъективную оценку событиям, 
происходящим вокруг него, а также своему внутреннему миру. Каждый находит 
благо в разных вещах, и определяет, что для него хорошо, а что плохо. Таким 
образом, мы никогда не сможем дать единственно верный ответ на вопрос: «Зачем 
мы живем?» 
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ФИЛОСОФИЯ ГУМАНИЗМА В РУССКОМ ПРАВОСУДИИ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 
 До наших дней дошло повествование о том, что к императору Наполеону пришла мать 

одного солдата, осуждённого на смерть, и просила о помиловании. – Он осуждён по 
справедливости! – сурово сказал император. – Но я пришла просить не справедливости, а 
милости... – Ваш сын не заслужил милости! – Государь, – сказала мать, – милость не 
заслуживают, её оказывают, поэтому я и прошу о помиловании. Эти слова тронули 
Наполеона, и солдат был помилован.  

Апелляция к милости поверх легально - бюрократической системы призвана напомнить 
государю о личной, иррациональной природе его отношений с каждым подданным [19, с. 
388]. Так, взгляды Ш. Монтескье на милость изложены в «Духе законов»: «Государь не 
имеет права судить своих подданных, ибо он лишился бы прекраснейшего атрибута своей 
власти – права помилования: было бы неразумно, если бы он выносил решения и затем сам 
же их отменял... Не говоря уж о том, что при таком порядке оказались бы спутанными все 
понятия: никогда нельзя было бы знать, оправдан ли человек по суду или помилован 
государем [12, с. 75]. А Екатерина II, делая выписки для «Наказа», пометит: «…наиболее 
прекрасным атрибутом монарха является милость. Никто не должен выходить 
недовольным от государя [13, с. 22].  

Ввиду того, что право помилования применялось монархами чрезмерно широко, это 
зачастую приводило к безнаказанности преступников, имевших связи при дворе. Поэтому в 
эпоху Просвещения право помилования подвергалось критике со стороны многих 
выдающихся мыслителей (например, Канта и Вольтера). Чезаре Беккариа писал о 
помиловании: «По мере смягчения наказаний милосердие и прощение становятся менее 
необходимыми. Счастлива та нация, у которой они считаются пагубными. Итак, 
милосердие – это добродетель, которая иногда дополняет круг обязанностей, взятых на себя 
престолом. Ей не должно быть места в совершенном законодательстве, где наказания 
умеренны, а суд праведен и скор [3, с. 155]. 

Гуманизм и милосердие – по таким принципам зачастую выносились приговоры и в 
русском пореформенном суде второй половины XIX века. Именно тогда, впервые в 
российской истории, в концепции судебной реформы появились идеи милосердия, 
необходимость которых подчеркивал сам Александр II; в его Указе о введении Судебных 
уставов говорилось: «… правда и милость да царствуют в судах… Мы находим, что они 
вполне соответствуют желанию Нашему водворить в России суд скорый, правый, 
милостивый, равный для всех поданных наших, возвысить судебную власть и дать ей 
надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в народе то уважение к закону, без 
коего невозможно общественное благосостояние» [5, с. 385]. 



39

Принцип гуманизма – это основополагающее начало, идея, закрепленная в 
законодательстве, заключающаяся в человечном, милосердном, уважительном отношении 
к субъектам юридической ответственности при ее установлении и применении. В учебнике 
по уголовному праву (1863 г.), автором которого был выдающийся русский адвокат В. Д. 
Спасович, изложены и разобраны с необыкновенной ясностью, вразумительностью и 
блеском идеи гуманизма эпохи Просвещения, философские учения И. Канта, И. Фихте, Г. 
Гегеля. 

Известно, что одним из основных этических понятий в античной философии выступает 
понятие «добродетель». Через исследование добродетели, анализ содержания добродетелей 
и понятий, равнозначных им, их роли и места в системе отношений «человек – природа», 
«человек – общество», «человек – человек» можно установить существенные признаки 
гуманизма. Среди добродетелей, характеризующих отношения между людьми, в 
наибольшей степени отвечающие гуманистическому характеру межличностных 
отношений, оказались сострадание, отзывчивость, уважение, толерантность, 
человеколюбие, милосердие, справедливость. 

Важнейшим элементом гуманистического мировоззрения является способность человека 
сострадать, переживать чужие радости и горести. Это свойство человеческой природы 
философская мысль связывала с сознательной или бессознательной возможностью 
(способностью) отождествлять себя с другими. В. С. Соловьев полагал, что истинная 
сущность сострадания вовсе не есть непосредственное отождествление себя с другим, а 
признание за другим собственного (ему принадлежащего) значения – права на 
существование и возможное благополучие. «Видя страдающее существо, я вовсе не 
отождествляю, не смешиваю его с собой, – писал В. С. Соловьев, – а только становлюсь в 
воображении на его место и, признавая его однородность с собою, приравниваю его 
состояния к своим собственным, как говорится, – «вхожу в его положение». Это уравнение 
(а не отождествление) между другим и собою, сразу и безотчётно совершаемое в чувстве 
жалости, возводится разумом на степень ясной и раздельной мысли» [16, с. 99]. 

Гуманизм, милость, сострадание к преступившему закон, падшему – стали 
отличительной особенностью русского пореформенного суда, на что обратил внимание 
великий русский писатель Ф. М. Достоевский. Он приветствовал каждый оправдательный 
приговор как проявление православного всепрощения. Но здесь необходимо видеть 
принципиальную разницу между оправданием на основе права и моральным оправданием 
преступника. Весьма показательно дело Веры Засулич. Анализируя данный процесс, 
писатель призывает не отождествлять строгое следование закону и сострадание к 
подсудимой, видеть грань между правовой аргументацией и нравственным оправданием, а 
приговор суда сформулировать так: «Иди, но не поступай так в другой раз. Нет у нас, 
кажется, такой юридической формулы, а чего доброго, ее теперь возведут в героини» [4, с. 
233]. 

Что имел в виду писатель? Вероятно, допустимость нравственного суда общества, но при 
условии, что общество обладает достаточным правосознанием, к тому же это общество 
готово признать сопричастность к греху и судьбе преступника. Отграничение правового от 
морального предполагает истинное правосудие в зале суда и христианскую Любовь вне 
светского суда. Назначение суда Ф. М. Достоевский видит в том, чтобы «сказать правду и 
зло назвать злом», взяв на себя бремя моральной и правовой ответственности за принятое 
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решение. Присяжный заседатель – это «не только чувствительный человек с нежным 
сердцем, но прежде всего гражданин», который должен понимать, что «исполнение долга 
гражданского … выше частного сердечного подвига» [7, с. 14]. Чрезмерное сострадание 
само по себе, по Ф. М. Достоевскому, может быть как аморально, так и противоправно, ибо 
истинное сострадание будет там, где преступник подвергся праведному суду.  

Исправление преступника, по мнению писателя, возможно только в случае осознания им 
своей вины перед жертвой или обществом, принятия страдания как необходимости. В 
«Дневнике писателя» он отметил: «Не хотел бы я, чтобы слова мои были приняты за 
жестокость. Но все - таки я осмелюсь высказать. Прямо скажу: строгим наказанием, 
острогом и каторгой вы, может быть, половину спасли бы из них. Облегчили бы их, а не 
отяготили. Самоочищение страданием легче, – легче, говорю вам, чем та участь, которую 
вы делаете многим из них сплошным оправданием их на суде» [7, с. 136]. Как истинный 
христианин, Ф. М. Достоевский, думая о грешнике, заботится о спасении его души, 
рассматривая страдание не только как возмездие, кару, но и путь, ведущий к очищению. 
Так, Дмитрий Карамазов с надеждой и волнением говорит после допроса: «…Страдать 
хочу и страданием очищусь! Ведь, может быть, и очищусь, господа, а?» [6, с. 523]. Если 
грех не искупается страданием и покаянием, наступает духовная смерть. 

На идеях гуманизма и милосердия базировалась практическая деятельность и 
публицистика выдающегося русского юриста А. Ф. Кони. Образованный юрист, отмечал 
он, должен быть человеком, в котором общее образование идет впереди специального. 
Высокое социальное положение могло легко «оказенить» и «засушить» этого незаурядного 
юриста (был председателем Петербургского окружного суда), сделать его глухим и слепым 
к человеческим страданиям. Однако этого не произошло – ему всегда был чужд чиновни-
чий педантизм. Как справедливо отмечал М. Н. Гернет (русский и советский юрист, 
специалист в области криминологии, уголовного и пенитенциарного права), «между Кони и 
самой жизнью никогда не было высокой и толстой преграды… Кони - юрист в высшей 
степени гуманен и объективен» [15, с. 199]. А. Ф. Кони проявлял большое гражданское 
мужество, когда в условиях жесточайшей реакции, рискуя карьерой и собственной 
репутацией, оставался неподкупным и верным идеалам справедливости и гуманизма. 

Идеями гуманизма насыщены философско - правовые статьи выдающегося адвоката К. 
К. Арсеньева: «Суд и административная расправа», «Программа русских либералов», «Суд 
присяжных и рабочий вопрос», «Смертная казнь». В каждой из статей он по - разному 
проводит мысль о беззащитности простого человека, попавшего в «тиски» государственно - 
бюрократической машины, отстаивает идею защиты законных прав и интересов личности, 
призывает власть видеть в каждом из своих подданных человека.  

 А. Ф. Кони высоко оценивал судебную деятельность К. К. Арсеньева. Особо 
подчеркивал «глубокое благородство и чистоту приемов, которыми пользовался 
Константин Константинович, безусловное стремление к поиску и разъяснению истины в 
деле. Полное спокойного достоинства отношение к подсудимому, суду, к свидетелям и 
экспертам во время судебного заседания сменялось у него сдержанным воодушевлением во 
время судебных прений» [11, с. 271]. Сам же К. К. Арсеньев отмечал по этому поводу, что 
«в защитительной речи, как и на протяжении всего судопроизводства, адвокат должен 
проявить внимательное, бережное и уважительное отношение к своему подзащитному» [2, 
с. 298]. К. К. Арсеньев умел рассматривать жизненные ситуации и правовые коллизии с 
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позиции гуманиста. Его публицистика отличалась ровным стилем, спокойствием, 
деловитостью. В статьях он защищал идеи правды и добра, те высокие идеалы, которые 
отстаивали истинные патриоты России. 

 Вдумчиво и глубоко анализировал людские несчастья, нередко приводящие на скамью 
подсудимых, отзывчиво относился к своим клиентам, к их душевным переживаниям 
присяжный поверенный С. А. Андреевский. В среде коллег он сразу же занял особое место. 
В своих речах он мало касался обычного материала судебного следствия; главным 
объектом его выступлений была личность подсудимого, его жизнь, окружающие его 
условия. Защитник как бы просил судей не выносить решения только на основании до-
казанности поступка подсудимого, призывал заглянуть в его душу, разобраться в том, что 
толкнуло его на преступление. Поставив себе задачей осуществление афоризма tout 
comprendre – tout pardonner (все понять — все простить (фр.), он занял среди защитников 
особое место, «отмежевав от области строгой логики и анализа юридических понятий 
область чувства» [9, с. 175]. 

 Описывая душевное состояние и те муки, которые предшествовали совершению 
преступления, С. А. Андреевский ставил вопрос о прощении вины подсудимому. Призывая 
быть милосердным к человеку, нередко глубоко несчастному, он исполнял свою высокую 
обязанность в духе афоризма: «Кто только справедлив — тот жесток» [10, с. 34]. Точно 
такой же позиции придерживался и В. Д. Спасович. Он всегда стремился подчеркнуть 
нравственные достоинства своих подзащитных. При этом ему нисколько не приходилось 
грешить против истины.  

С. А. Андреевский требовал от своих коллег и оппонентов гуманного отношения не 
только к подзащитным, но и к каждому из коллегии присяжных заседателей. Поскольку 
многие из них в результате реформы были призваны «от сохи» или «с улицы», им 
приходилось терпеть насмешки противников суда присяжных. В связи с этим, в одной из 
своих речей, защищая «уличных» присяжных заседателей, С. А. Андреевский убедительно 
обосновал свою позицию: «Еще недавно один публицист дерзнул назвать суд присяжных 
«улицей». Но, вопреки намерениям автора, я вижу в этом слове не унижение или поругание 
суда присяжных, а такую характеристику его, в которой метко соединены едва ли не самые 
дорогие черты этого суда. И, правда: пусть вы – улица! Мы этому рады. На улице свежий 
воздух; мы бываем там все, без различия, именитые и ничтожные; там мы все равны, 
потому что на глазах народа чувствуем свою безопасность; перед улицей никто не позволит 
себе бесстыдства – вспомним похороны: когда вы по улице провожаете близкого 
покойника, незнакомые люди снимут шапку и перекрестятся... На улице помогут 
заболевшему, подадут милостыню нищему, остановят обидчика, задержат бегущего вора! 
Когда у вас в доме беда – грабеж, убийство, пожар, – куда вы бежите за помощью? На 
улицу. Потому что там всегда найдутся люди, готовые служить началам общечеловеческой 
справедливости. Вносите к нам, в наши суды, эти начала... Приходите судить с улицы, 
потому что сам законодатель пожелал брать своих судей именно оттуда, а не из кабинетов и 
салонов...» [1, с. 616]. 

С. А. Андреевский в своих судебных речах нередко ссылается на глубокий анализ 
психологии преступления, отображенной в произведениях Ф. М. Достоевского, Л. Н. 
Толстого, И. Гете, В. Шекспира, а для большей убедительности приводит в качестве 
примера рассказы А. П. Чехова «Злоумышленник» и «Беда», в которых писатель правдиво 
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и художественно изобразил бытовые условия и внутреннюю жизнь двух преступников. 
Так, полагал С. А. Андреевский, должен поступать по уголовному делу в суде настоящий 
юрист. «Идеальный защитник, – пишет С.А. Андреевский, – каким он рисуется в моем 
воображении, это именно – говорящий писатель... каждый преступник вырастает среди 
нормальных людей, и для того чтобы объяснить преступника, адвокат неминуемо должен, 
прежде всего, с глубокою правдивостью художника понять и определить всех его 
окружающих. Без этого немыслимо объяснить преступление» [15, с. 65]. 

Другой выдающийся адвокат Н. П. Карабчевский сформулировал свою нравственную 
задачу юриста так: «Одно себе поставил задачей и никогда этому не изменял: раз судьба 
сделала из меня юриста - адвоката и при том по преимуществу уголовного защитника, – 
никогда не отступать перед трудностью выпадающей задачи и помнить только одно, что у 
меня за спиной стоит живой человек. Я забывал о себе и о своих личных интересах и 
перевоплощался в союзника клиента, чаще всего обвиняемого; я переживал с ним его муки 
и думы и сомненьями от того, быть может, моя речь доходила до человеческой души» [8, с. 
160]. 

История отечественного правосудия должным образом еще не отметила факт 
милосердия, который украшает его: 16 июля 1866 года на заседании военно - полевого суда 
по делу рядового Василия Шабунина, оскорбившего действием офицера, выступил как 
защитник – единственный раз в своей жизни – Лев Толстой. Его защитительная речь была 
не только строго юридической, но и достаточно эмоциональной (сам Лев Николаевич рас-
плакался в конце ее), однако суд не внял ни доводам, ни чувствам защитника – солдат был 
расстрелян. Почти полвека спустя Л. Н. Толстой вспоминал: «Случай этот имел на всю мою 
жизнь гораздо более влияния, чем все кажущиеся более важными события жизни: потеря 
или поправление состояния, успехи или неуспехи в литературе, даже потеря близких 
людей» [17, с. 71]. 

Проявляя милосердие, делая свой нравственный выбор, русские адвокаты, как ни в какой 
другой стране, часто защищали своих доверителей бесплатно. Более того, Ф. Н. Плевако, 
выступая защитником нескольких десятков крестьян села Люторичи, не только не взял с 
них денег, но и сам оплатил все судебные расходы многодневного процесса. Также В. Д. 
Спасович, С. А. Андреевский, К. К. Арсеньев, А. И. Урусов неоднократно защищали 
бесплатно неимущих. Для них главной задачей было отстоять в суде справедливость, 
добиться снисхождения к виновному, невзирая на его чины и социальное положение. О 
нравственном авторитете Ф. Н. Плевако свидетельствует и такой факт: к Л. Н. Толстому 
часто обращались крестьяне с различными просьбами. И в тех случаях, когда речь шла о 
судебных делах, Л. Н. Толстой направлял мужиков к Ф. Н. Плевако с напутствием: «Иди к 
Плевако, он все может» [18, с. 111]. 

Действительно, если использовать только одно наказание, оно не приведет к желаемому 
результату. Будет только озлобление, обида, ненависть или страх. Применить только 
милосердие – значит позволить злу безнаказанно распространяться. Почему среди людей 
существует правосудие и милосердие? Правосудие необходимо для соблюдения субъектом 
установленных в обществе определенных правил, нарушение которых приводит к 
наказанию. А милосердие необходимо в нашем обществе потому, что мы все Божьи дети и 
не должны об этом забывать. Люди и отличаются от остальных биологических особей тем, 
что обладают способностью прощать, миловать. Однако одно милосердие может 
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причинить такой же вред, что и наказание. Человек так устроен: он может быть одинаково 
опасен, когда применяются крайности правосудия или милосердия. 

Таким образом, русский пореформенный суд второй половины XIX века реально доказал 
способность осуществлять правосудие, руководствуясь идеями гуманизма и милосердия. 
Эти идеи несут в себе объединительную функцию: например, прокурор, а затем 
председатель Петербургского окружного суда А. Ф. Кони был единомышленником 
адвокатов В. Д. Спасовича, Ф. Н. Плевако, А. И. Урусова и многих других в вопросах 
отстаивания принципа гуманизма и проявления милосердия при вынесении приговоров. 
Поскольку пореформенный суд был открытым и гласным, идеи гуманизма и милосердия из 
зала судебного заседания проникали в публичную сферу, а русские судебные деятели таким 
образом вносили неоценимый вклад в гуманизацию российского общества, в 
формирование добра через судебное принуждение. 
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НЕОЗАИМСТВОВАНИЯ НА СТРАНИЦАХ МОЛОДЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ 

 
Изменения в общественной, экономической, политической жизни страны на рубеже XX 

– XXI веков обусловили эволюционирование текстов масс - медиа: именно в средствах 
массовой информации отображаются все изменения в социуме, что влечет за собой 
расширение лексического состава языка медийных текстов. Причины неозаимствований, 
как и всяких других заимствований, обусловлены не только экстралингвистическими 
факторами (в первую очередь, это научно - технический прогресс, социально - 
политические процессы, развитие культуры), но и собственно лингвистическими. 
Журналисты, редакторы ищут новые выразительные средства, используя новые 
лексические единицы, которые несут в себе эмоционально - экспрессивный заряд, являются 
средством информационного влияния, формирования кругозора адресата, его гражданской 
позиции, отношения к определенным реалиям общественной жизни. 

В современных условиях становления информационного общества особую актуальность 
приобретает изучение речевой практики средств массовой информации. Анализ текстов 
масс - медиа (журналистский текст, публицистический текст, PR - текст, газетный текст, 
текст интернет - СМИ, рекламный текст и др.[4, с.6 - 7]) убеждает, что одной из тенденций 
функционирования современных медиатекстов является активное заимствование. 

Среди заимствуемой из других языков лексики значительный пласт составляют 
варваризмы и экзотизмы. 

Варваризм – это не полностью освоенное или совсем не освоенное заимствованное 
слово, сохраняющее иноязычное фонетическое или графическое оформление, имеющее 
синонимы активного употребления в заимствующем языке [6, с.31]. 

Экзотизм – это слово, употребляемое при описании чужеземных обычаев, особенностей 
жизни и быта (реалий) для придания рассказу местного колорита» [6, c.228]. 

Анализируя современные молодежные русскоязычные журналы («ELLE girl», «ELLE», 
«OOPS!», «COSMOPOLITAN», «Marie Claire», «Yes! Звезды» и др.), мы обратили 
внимание на чрезмерное употребление иноязычной лексики, чаще всего – англицизмов.  

Занимаясь исследованием заимствований в русском спортивном сленге, мы выявили, что 
в основном языком - донором является английский язык. Так в молодежной речи появились 
«модные» название спортивных развлечений, игр, видов спорта, спортивной терминологии: 
Начать стоит с боулдеринга – подвида скалолазания на низких высотах [ELLE, 2014, 
июль, с.117]. Боулдеринг (с англ. boulder - валун) — это вид скалолазания — серия коротких 
(5—8 перехватов) предельно сложных трасс [5, с.56]. Однако если кроме маунтибайка у 
вас есть еще и любимая собака, то эти два объекта горячей привязанности можно 
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эффективным и приятным образом совместить [ELLE, 2014, июль, с.117]. Маунтибайк (с 
англ. mountain – гора, bike – велосипед) - это велосипед с толстыми шинами, 
амортизаторами, большим количеством передач и специальным рулём; горный велосипед 
[5, с.173]. 

Л.П. Крысин справедливо заметил, что «англицизмы пробивают бреши и в старых 
системах наименований»: так, добавочное время при игре в футбол или в хоккей всё чаще 
именуется овертайм, игра «на вылет», на выбывание из соревнований одной из двух 
команд – плей - офф, и даже традиционное боец в кикбоксинге заменяется англицизмом 
файтер [3]. 

В основе употребления варваризмов в спортивной среде лежат различные социальные и 
психологические причины: необходимость выделиться, продемонстрировать 
принадлежность к определенной социальной группе, желание похвастаться знанием новых 
слов, влияние СМИ и т.д. 

Среди заимствований в музыкальной сфере чаще всего употребляются названия групп, 
имена исполнителей, названия песен, встречается и своеобразная терминология: 
Британская группа Florence and The Machine выпустит третий альбом How Big, How 
Blue, How Beautiful 1 июня. Продюсировал лонгплей (долгоиграющая пластинка) Маркус 
Довз, ранее работавший с Бьорк. Группа Rixton стала популярной благодаря каверам 
[OOPS!, 2015, № 6, с.108]. Кавер (с англ. cover version) — сокращение от кавер - версия: 
известная авторская музыкальная композиция в исполнении другого музыкального 
коллектива или исполнителя [2, с.289]. 

Под влиянием культуры Запада в мире шоу - бизнеса все чаще становятся популярными 
«иноязычные» названия российских групп. Это может быть как полностью заимствованная 
лексема или её часть, так и аббревиация: DVD, Hi - Fi, Monokini, Party, U - key, Zdob Si Zdub, 
ANJ, DJ Piligrimm, Dj Smash, DJ Грув, Иванушки International, Comedy Club, Comedy Women, 
Reflex, Revolvers и др. 

Иноязычные лексемы пополнили лексику кулинарной и ресторанной сферы, фешн - 
индустрии. Так часто используемыми стали слова гламур, шопинг, креативный, кэжуал, 
праймер и др. 

Из сферы моды были заимствованы названия одежды, обуви, стилевого направления и 
т.п.: угги, ботильоны, бандо, бутик, бюстье, гламур, от - кутюр, винтаж: Маленькое 
черное платье Шанель появилось именно как платье - рубашка, а вовсе не все те бюстье 
(короткий узкий топ) с оборочками [OOPS!, 2015, № 6, с.80]. Выбрал и безразмерный tote - 
bag («сумка - переноска») – и сразу же обнаружили культурный и не слишком культурный 
багаж, необходимый, чтобы заполнить сумку едва ли не до верху – от поэтического 
трехтомника до гантелей [GLAMOUR, 2016, апрель, с.20]. 

Лексика ресторанной сферы и кулинарии пополнилась экзотизмами, например: Мы 
особенно рекомендуем добавлять в брускетту (итальянская закуска) ломтики семги и 
авокадо – они улучшат твою память и работоспособность [OOPS!, 2015, № 6 с.106]. 
Черная смородина вполне может заменить заморскую годжи. Асаи – это тот продукт, 
который чем - то напоминает молодильные яблоки, тормозящие старение организма 
[OOPS!, 2016, № 6, с.96]. Маршмеллоу (кондитерское изделие, впервые появившееся в 
США в 1950 - х гг.) можно жарить не только на гриле, но и на костре [OOPS!, 2016, № 6, 
с.101]. 
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Заимствования затронули и сферу косметологии: parfum (духи), smoky - eyes - смоки - айз 
(томный эффект), lipstick (помада), anti - rides (против морщин), relaxing (успокаивающий) 
и т.п.: Заранее позаботься о туши (тушь для ресниц Tube Your Lashes, DIVAGE) и 
маскирующем корректоре (консилер Radiant, Vivienne Sabό). Фишка стика Lip  Cheek 
Velvet Stick, The Body Shop, в универсальности – заменит и помаду, и румяна [ELLE girl, 
2015, май, с.18]. Перед нанесением макияжа воспользуйся выравнивающей основой для 
лица и праймером для век [ELLE girl, 2015, май, с.22]. 

Все чаще для названия лиц, людей разных профессий, рода занятий и т.п. в медиатекстах 
встречаются иноязычные заимствования: Нью - йоркский велокурьер встречает незнакомку 
и попадает в команду грабителей - паркурщиков [GLAMOUR, 2015, июнь, с.46]. Ваш бой 
- френд Антуан – человек из бизнеса: он управляющий директор бренда Berluti и член 
совета директоров модного концерна LVMH [GLAMOUR, 2015, июнь, c.58]. На данный 
момент модная фотография переживает очередной бум ч / б. Арт - директора, 
фотографы и блогеры убирают цвет отовсюду [ELLE, 2014, июнь, с.24]. Конечно, 
девелоперы строят огромные торговые центры вовсе не потому, что они такие хорошие 
и хотят сделать нам приятное [ELLE girl, 2015, март, с.23].  

Названия торговых марок входят в молодежный сленг опосредованно, т.е. через рекламу 
модных, престижных товаров и услуг: ноутбук MacBook, очки Topshop, серьги HM, 
сумка Furla, набор браслетов Asos, юбка Raoul, часы Juicy Couture, балетки Chloé, аромат 
Love Story, Chloé. 

Н.В Габдреева, А.В. Агеева, А.Р. Тимиргалеева как особую разновидность 
функционирования заимствований выделяют параллельное употребление 
транслитерированных и нетранслитерированных форм [1, с.60]: фэшн - съемки - fashion - 
съемки, сэйл - sale, мейкап - make - up, лук – look. Следует отметить, что подобные варианты 
встречаются как в разновременных текстах, так и в пределах одного текста, что 
свидетельствует «об их функциональной тождественности» [1, с.60]. 

Использование нетранслитерированных форм, т.е. совпадающих фонетически и 
грамматически с языком - донором, - существенный признак варваризмов: В каждой 
палетке есть матовые, металлические и сатиновые тени – с их помощью можно создать 
как сдержанный нейтральный макияж, так и выразительные smoky eyes [GLAMOUR, 
2015, июнь, с.187]. Веди дневник своего лета – возьми за правило выкладывать минимум 1 
картинку в Instagram в день [OOPS!, 2016, № 6, с.25]. Нет времени на полный make - up? 
[GLAMOUR, 2015, май, с.83]. 

Важным показателем освоения языком - реципиентом иноязычий является участие 
неологизмов в процессах деривации. Так, на страницах молодежных журналов мы 
выделили лексемы шопинг, шопоголик, шопоголизм, шоп - тур, сумки - шоперы, интернет - 
шопинг, образованные путем суффиксации или сложения от английского слова shop 
(магазин): Шопинг – новая религия общества потребления. Советуем отнестись к этой 
теме серьёзно, потому что, как известно, шопоголизм сгубил немало девичьих судеб. Для 
шопоголика покупки становятся всем: и отдыхом, и развлечением, и, в конце концов, 
смыслом жизни. И если интернет - шопинг затянул тебя слишком сильно, ты знаешь 
что делать? Мода на лаконичные сумки - шоперы окончательно захватила планету 
[ELLE girl, 2015, август, с.31 - 33]. 
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В наше время, в пору великих скоростей и ускорения самого жизненного процесса 
мирового сообщества, в нашу речь вторгается все усиливающаяся манера говорить 
«телеграф - языком»: предельно аккумулированная мысль вмещается в сжатый текст - 
дискурс. Стремление к экономии языковых средств приводит к появлению аббревиатур, 
например: Гораздо более трудоемким оказался монтаж и постпродакшн: кадры 
совмещали, водную толщу и золотую рыбку рисовали в 3D (с англ. 3 - dimensional – три 
измерения) [GLAMOUR, 2015, март, с.78]. По статистике La Roche - Рosay, во время 
пребывания на солнце 75 % женщин во всем мире используют кремы с SPF (с англ. Sun 
Protection Factor – фактор солнечной защиты) для тела и 69 % для лиц [GLAMOUR, 2015, 
июнь, с.160]. По словам ребят, это не просто EP (с англ. early production - начальный этап 
производства), а фактически половина нового альбома, издание которого планируется на 
осень [ВСЕ ЗВЕЗДЫ, 2016, №12, с.7]. 

Анализируя языковой материал журналов, мы выявили, что часто встречаются 
соединения аббревиатуры или лексемы, написанной латиницей, и слова в кириллической 
графике, Такая контаминация является ярким примером терминологии сферы высоких 
технологий (компьютерная техника, радио - , видеотехника, мобильные телефоны и т.п.) и 
совершенно закономерно присутствуют в рекламе соответствующей техники, например: 
3G - мобильник, TFT - дисплей, Trans Flash - карта, Qwerty - клавиатура, VGA - камера и 
др.: Smart Wireless Devices представляет новую оригинальную Bluetooth - гарнитуру SBH - 
770 [Marie Claire, 2013, сентябрь, с.42]. Это самый тонкий в мире 3G - телефон, 
оснащенный внутренним 2,3 - дюймовым экраном QVGA - разрешения [ELLE girl,2015, 
сентябрь, с.106]. 

В составе заимствованной лексики экзотизмы занимают особенное место, поскольку это 
слова, которые отображают специфические реалии иноязычной картины мира, 
характеризуются ярко выраженным национальным колоритом и не имеют точного 
эквивалента в языке - реципиенте, поскольку отсутствуют реалии, которые обозначаются 
этими словами.  

Экзотизмы как особенный тип заимствования имеют строго номинативный характер 
значения: в большей части представляют собой имена существительные; имеют 
практически нулевую словообразовательную продуктивность; отсутствие полисемии.  

Проводниками новых экзотизмов сегодня чаще всего становятся рекламные публикации 
в глянцевых журналах, посвященные путешествиям в разные страны. Попадая в текст, эти 
заимствования чаще всего сопровождаются пояснениями самого автора: Путешествуя по 
Индии, я полюбила менди – рисунки хной на руках [GLAMOUR, 2015, июль, с72]. У 
китайцев была похожая на футбол игра, которая называлась «Тсу - Чу» («Тсу» 
переводится как «толкать ногой», а «Чу» - «Кожаный набитый мяч»). Чуть позже Тсу - 
Чу становится частью боевой подготовки солдат [OOPS!, 2016, № 6, с.47]. 

Типичными чертами экзотизмов является уникальность, отсутствие синонимов в языке - 
реципиенте, высокая степень привязанности к национально - культурному содержанию 
высказывания. Например, при описании особенностей израильской кухни приводятся 
названия национальных блюд: фалафель, шакшука, маллауах, хумус, бурекас [OOPS!, 2016, 
№ 5, с.98 - 99]. В итальянской кухне – лазанья, банья - кауда, танйарин, пармезан, 
аньолотти дель плин, кастельманьо [OOPS!, 2016, № 4, с.110 - 111], а во французской 
кухне удивляют турнедо, роти, кроке - моншер, бешамель, камамбер [OOPS!, 2015, № 6, 
с.113 - 114]. 

Таким образом, социальное развитие, технический прогресс, новые веяния в культуре 
способствуют появлению неозаимствованной лексики. Варваризмы заполонили страницы 
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молодежных журналов, проникая во все сферы жизни: науку, медицину, спорт, 
современные технологии, быт человека. 

В текстах современной прессы слово несет не просто четкую информацию читателю, но 
и эмоционально - оценочную характеристику, которую человек придает той или иной 
ситуации. Текст становится основным выразителем языковой индивидуальности. 
Употребление неозаимствованного слова в СМИ считается модным, престижным, 
воспринимается как новая возможность самовыражения, как способ влияния на читателя. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСКРИПЦИИ И 
ТРАНСЛИТЕРАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ СЛОВ С КУЛЬТУРНОЙ СЕМАНТИКОЙ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ  
(на материале русской и осетинской художественной прозы) 

 
Среди многочисленных проблем, которые изучает современное литературоведение, 

большое место занимают проблемы художественного перевода. Перевод как средство 
межъязыковой и межкультурной коммуникации сыграл свою положительную роль и в 
осетинской литературе.  

При взаимопроникновении культур посредством перевода художественной литературы 
огромное значение играет адекватное воспроизведение национальных образов 
переводимого произведения в культуре переводящего языка. Одним из способов передачи 
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лексических единиц с национально - культурной семантикой является транскрипция и 
транслитерация.  

Фонетическая / графическая трансформация используется переводчиками при передаче 
слов, не имеющих в переводящем языке аналогов. Адаптация иноязычных слов согласно 
нормам их произношения в переводящем языке как часть переводческого процесса 
используется переводчиками при передаче топонимов, антропонимов, теонимов, названий 
предметов и явлений быта того народа, с языка которого осуществляется перевод. Полное 
или частичное воспроизведение слов с культурной семантикой в тексте перевода 
сохраняют лаконизм описания, национальный колорит переводимого слова.  

Данное исследование посвящено анализу перехода слов с культурной семантикой с 
одного языка на другой при переводе некоторых прозаических произведений осетинской и 
русской литературы. 

Чаще всего при переводе художественных произведений с осетинского на русский язык 
‒ повести Н.Г. Джусойты «Возвращение Урузмага» [1] и романа М. Булкаты «Седьмой 
поход Сослана Нарты» [2] ‒ в исходном написании остаются такие общеупотребительные в 
осетинском языке слова как «гыцци», (мама, мать, бабушка), «фынг» (стол - тренога), 
«нана» (мама), «баба» (отец), «лаппу» (сын, мальчик, юноша), «ахсин» (хозяйка), «хистар» 
(старший; старейшина рода), «фарн» (мир, спокойствие, благополучие), «арака» 
(алкогольный напиток осетин), теоним «Уастырджи» или «Лагты Дзуар». Механический 
перенос данных осетинских лексем в русскоязычный перевод сохраняет колорит 
переводимого текста, но вносит некую экзотику в текст перевода. Фонетический перенос 
слов в русскоязычный текст без переводческого комментария не раскрывает значение 
следующих слов: «туман» (десять рублей), «зиу» (коллективная помощь немощным 
людям), «хайуан» (домашнее вьючное животное), «ныхас» (место для решения 
общественных вопросов у осетинских мужчин). Подобный перевод на фонетическом 
уровне порождает, на наш взгляд, некий культурный барьер. 

Нередко в русскоязычных переводах произведений осетинской литературы можно 
встретить «иноязычные вкрапления» ‒ слова, являющиеся чужими как для носителя 
осетинской, так и для представителя русской культуры. Например, в повести «Возвращение 
Урузмага» мы встречаем лексемы «падишах», «коходзитæ». Если значение слова 
«падишах» знакомо русскому читателю, то грузинская реалия «коходзитæ», обозначающая 
разновидность обуви, на наш взгляд, нуждается в пояснении. Правомерное использование 
«иноязычных вкраплений» М. Булкаты в романе «Седьмой поход Сослана Нарты» «наиб», 
«пешкеш», «кунак» объясняется тем, что автор в этих местах повествует о другом народе, о 
другой культуре. Переводчик романа вносит их в текст в таком же написании, послушно 
исполняя поставленные автором стилистические задачи, поясняя лишь, что «пешкеш» 
означает «подарок». 

При переводе экзотизмов из произведений русской литературы на осетинский язык 
переводчики также чаще всего использует транскрипцию / транслитерацию.  

Повесть А.С. Пушкина «Дубровский» изобилует словами - реалиями, обозначающими 
предметы или явления, связанные не только с русской историей или культурой, но и с 
культурой других народов. При этом значения большинства слов - реалий переводчиком А. 
Коцоевым [3] поясняются в сносках, и поэтому читателю нет необходимости самому 
прибегать к помощи словаря. Приведем примеры: «генерал - аншеф – инæлары бæрзонддæр 
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цин, ‟æххæст инæлар”», «урядник – кæсдæр æфсæддон цин зæронд æфсады», 
«артиллерийы подпоручик – афицеры кæсдæр цин зæронд армийы», «корнет – бæхджын 
æфсады афицеры кæсдæр цин», «камердинер – лæккадгæнæг», «клирос – аргъуаны 
зарджыты лæууæн бынат», «аргъуаны причт – аргъуаны службæгæнджыты иумæйаг 
ном», «исправник – уезды пъæлицæйы хицау», «мамзель – чызг», «алтар – аргъуаны 
мидæггаг хатæн» и др. Как видим, в число поясняемых переводчиком лексем попали и 
иностранные слова, в значениях которых, как представляется, А. Коцоев легко 
ориентируется. 

Переводчик отказался от пояснений осетиноязычному читателю значений следующих 
слов: «приказчик», «тройкӕ», «поручик», «къупец», «усадьбӕ», «апелляции», «извозчик», 
«сенӕ», «колпак», «сюртук», «картуз», «перилӕ», «гарем», «гувернер», «мусье», «коляскӕ», 
«канва», «вальс», «трюмо», «кулебякӕ», «кафтан» и т.д. С помощью транскрипции / 
транслитерации переводчик сохранил «лексическую краткость обозначения, 
соответствующего его привычности в языке подлинника» [4, с. 32].  

В переводном тексте романа другого русского писателя М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени» («Мах рӕстӕджы сгуыхт лӕг») мы находим немало транскрибированных 
/ транслитерированных слов - реалий, употребленных автором для определенного 
колорита, для выделения оттенка специфичности или в целях речевой характеристики 
героев. Например: «абреки», «гяуры», «ром», «Карагез», «брыжи», «аул», «пери», «пари», 
«бурка» [5] и др. В состав реалий попали чужие для языка автора «иноязычные 
вкрапления», которые переводчик текста Х. Цомаев переносит в иноязычном написании, 
послушно исполняя поставленные автором стилистические задачи. 

Одними из носителей национального колорита в тексте являются собственные имена: 
антропонимы, топонимы, теонимы. Сохранение данных единиц в выходном тексте чаще 
всего для переводчиков не составляет особого труда. Так и при передаче имен собственных 
сказки М.Ю. Лермонтова «Ашик - Кериб» переводчик Цоцко Амбалов использовал 
транскрипцию / транслитерацию: «Магул - Мегери», «Ашик - Кериб», «Арзениан - хох», 
«Халаф» – «Галаф», «Куршуд - Бек» – «Хуршуд - Бек», «Карс» – «Хъарс» [6]. 

Этнографический комментарий с полной фонетической трансформацией иноязычных 
слов наиболее приемлем для переводчика романа «Седьмой поход Сослана Нарты» И. 
Булкаты способ передачи следующих осетинских теонимов: Барастыр, Аминон, Æфсати, 
Кар, Караф, Куырдалагон, Сафа, Елиа, Уацилла, Мыкалгабыр. Переводчик в тексте их 
транскрибирует, но каждого «снабжает» комментарием в сноске. Роман М. Булкаты 
«Седьмой поход Сослана Нарты», написанный на основе осетинского нартовского эпоса, 
насыщен и другими мифологическими реалиями, большинство которых в переводе также 
сопровождается пояснениями. Например: «далимоны – дьяволы в осетинской мифологии»; 
«Царцдзу – ворота в ад»; «бурамадз – чудодейственный клей, которым пользовались уаиги 
- циклопы, чтобы приклеить ничего не подозревающих нартов к сиденьям, а затем 
расправиться с ними»; «Зилахар – поле, где нарты устраивали военные игрища, 
состязания»; «Колесо Балсага – небесный дух, способный принимать вид страшного 
колеса с острыми ножами по кругу».  

Примером необоснованного использования в переводе транскрибированных 
антропонимов оригинала могут послужить имена и фамилии героев произведений, в основе 
которых лежит определенная семантика. Нередко именам собственным в художественных 
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произведениях осетинских писателей отводится определенная роль, роль своеобразных 
характеристик. Являясь символами тех или иных качеств и представлений, они вносят 
дополнительный смысл в переводимый текст. К категории значащих имен собственных 
теоретики перевода относят «говорящие имена». Использование транскрипции / 
транслитерации при их переводе, как кажется, неприемлемо. Механический перенос 
антропонимов в переводной текст утратит ассоциации, связанные с ними в исходной 
культуре.  

В рассказе М. Цагараева «Мады зарӕг» («Материнская песня») как средство 
художественного изображения в качестве сравнения употребляется имя героя нартовского 
эпоса Сырдона (в основе денотат «лукавство», «хитрость», «плутовство»). Переводчик Б. 
Рунин не транскрибирует антропоним, а, учитывая контекст, передает его как «сказочный 
жулик» [7, с. 452], что вполне, на наш взгляд, правильно.  

Использование «говорящих» фамилий для характеристики персонажей ‒ излюбленный 
прием в русской литературе у А.П. Чехова [8]. Символический смысл несут фамилии в его 
рассказе «Хирургия»: «Курятин», «Вонмигласов». Передача данных антропонимов в 
переводной текст ставила перед переводчиком определенные задачи. Передать либо 
фонетическую / графическую форму переводимого слова, либо его содержание. При 
передаче имен собственных переводчик Г. Тогузов [9] в первом случае меняет лишь 
графическую форму слова: «Курятин» в переводе становится «Курйатин» - ым. Во втором 
‒ полностью сохраняет графический и фонетический облик собственного имени: 
«Вонмигласов» ‒ «Вонмигласов». При подобном переводе, как видим, некоторые черты 
характера, присущие чеховским персонажам, оказались нераскрытыми принимающей 
стороной. 

Таким образом, фонетическое / графическое воспроизведение слов с культурной 
семантикой как один из доминирующих способов не всегда способствует адекватности 
передачи смысловой структуры переводимого текста. 
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ХАНТЫЙСКИЙ ФОЛЬКЛОР И ПОЛИТИКА:  
ИСТОРИКО - ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

  
Статья посвящена устному народному творчеству народа ханты, отражающему 

советскую действительность, а также проблемам взаимодействия власти и фольклора в 
советский период отечественной истории. Целью статьи является попытка оценки этого 
наследия с точки зрения его роли в истории советизации коренного населения Севера.  

Советский фольклор как индикатор общественного мнения и инструмент воздействия 
«на народные массы» вызывает огромный интерес у российских фольклористов. Под 
советским фольклором понимается устное народное творчество, созданное в 1930 - 1960 - е 
гг. не профессионалами, а самим народом и которое получило те или иные формы жизни 
(исполнения, бытования) в народе. Реформы советского государства сопровождались 
борьбой за формирование нового человека – носителя коммунистического идеала и этот 
процесс советизации отражен в устном народном творчестве всех народов страны Советов. 
Рассмотрен советский фольклор у многих крупных по численности народов России. 
Известны труды А.С. Архиповой, С.Ю. Неклюдова [1], А. Штерншиса [2], Аникина [3]. 

После октябрьского переворота властям надлежало наладить диалог с народом в 
условиях краха отчужденных иерерхических механизмов прежней социальной и 
культурной системы. Народ использовал для этой связи «язык традиционной культуры». 
Однако взаимодействие власти и «голоса народа» на территории Обь - Иртышского Севера 
осложнялось из - за того, что языки коренных народов Севера могли понимать только лишь 
соплеменники, попавшие во власть чаще местного уровня. Русскоязычные представители 
партийного аппарата языком коренной национальности не владели, только лишь единицы 
могли изъясняться с коренным населением на хантыйском языке. Однако со 
строительством школ, школ - интернатов, с вводом в эксплуатацию двух культурных баз в 
Ханты - Мансийском (Остяко - Вогульском) национальном округе, с открытием больниц и 
других учреждений, которые были призваны искоренить культурную и вековую отсталость 
северных народов, ханты очень быстро стали перенимать русский язык и употреблять для 
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общения две языковые системы. Этому способствовало быстрое развитие средств массовой 
информаци: радио, периодической печати и др.  

Уже в 30 - е гг. ХХ столетия носители фольклорной традиции начали создавать 
агитационные песни, воспевавшие советскую действительность и повествующие о явных 
преимуществах существующей власти. Возможно, агитационные песни сочинялись «по 
заказу представителей советской власти», судя по направленности их на пропаганду 
советского строя. Агитационные песни печатались в местной прессе, передавались по 
радио, звучали со сцен клубов и домов культуры. В качестве примера приводим песню,  

 
Тӑм Советской йӑми лащна Во времена хорошей советской власти 
Ай тухләп ин тухләӈ хопна На маленьком самолете 
Мўӈ па йӑӈхийэийэлтэвтыйэ Мы ездим (летаем). 
Катра вөԓәм ин пурайна В старое время  
Тўт йух ныпна аԓтыԓәмэв, Дрова таскали в ношах, 
Тўт йух ныпна төтљиԓумэв Дрова возили в ношах. 
Тӑм советской айи лащна  Во времена молодой советской власти 
Кас па вөԓљиԓәтаԓыйэ. Появился газ. 
Катра вөԓәм ин пурайны В старое время, когда мы жили 
Пӑтлам хотна омсыԓәмэв В темном [неосвещенном] доме мы сидели. 
Тӑм советской ин айи лащна Во время молодой советской власти 
Ленин тўтна вөԓљиԓәтэв При свете «лампочки Ильича» живем, 
Ленин тўтна мўӈ омсыԓәтэв. При свете «лампочки Ильича» сидим. 
 
Совершенно очевидно, что эти песни были созданы по «заказу» советской власти. В 

песне достаточно четко звучит мысль, что «старое время» неизменно хуже нового. 
Характерна оппозиция «того, что было» и «того, что есть, при чем первый член этой 
оппозиции всегда отмечен негативно, а второй позитивно «в старое время, когда мы жили, 
в темном доме мы сидели, во времена советской при свете «лампочки Ильича» живем.  

К середине ХХ века хантыйские песни в виде сборников стали печататься в 
типографиях, например в 1959 году вышел сборник хантыйских песен, в котором 
помещены тексты Алексея Обатина, Алексея Сенгепова, Андрея Ангашупова, Григория 
Лазарева, Виктора Алачева [4]. Тексты на среднеобском диалекте хантыйского языка 
помещены в сборник бессистемно, без указания на место бытования, время бытования и 
исполнителей. В книге содержатся как фольклорные тексты, так и авторские песни, 
посвященные коммунистической партии, советской власти, колхозной жизни. Также в 
издание включены частушки на хантыйском языке.  

 Следующий жанр, который отражает советскую действительность – личные песни. В 
научной литературе их называют индивидуальными песнями или песнями судьбы. Героями 
личных песен, имеющих отношение к советскому фольклору, главным образом являлись 
депутаты, ударники, руководители колхозов, председатели советов и др. Одним из 
известных представителей советской власти на территории казымского региона являлся 
председатель сельского совета Аликов Василий Андреевич. Он родился в семье рыбака - 
охотника. С пятилетнего возраста остался сиротой, воспитывался в семье у дяди. Аликов 
Василий Андреевич был талантливым исполнителем хантыйских песен и одним из 
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активистов колхозного строительства на Казыме. В 1936 году окончил курсы колхозного 
актива при Казымской культбазе. Работал в землеустроительной экспедиции переводчиком, 
инструктором колхозного строительства при Казымской культбазе. С ноября 1938 года и до 
трагической гибели (1955) был председателем Казымского национального совета. 
Приводим его личную песню: 

 
Хөԓәм Аликөпә кўтәпалэӈкэн Среди трех сыновей Аликова  

был я средним, 
Касәма совэтә омәсмєм лэӈкийө.  Я работал в Казымском сельсовете,  
Њӑԓхущйаӈ оԓ рөпитө ин ийәԓмємө.  Четырнадцать лет я там проработал. 
Нєпэкхөнтăйи ин ийәԓмємө, Не имея свидетельства об образовании, 
Нумсэмна щи рөпитө ин иԓмємө.  Работал, благодаря своему уму. 
Хөлєӈ, хөлєӈэ йурән ими  Моя мать – ненецкая женщина, 
Йурән имийө тӑйәм пухөлэӈкэн, Меня родила ненецкая женщина.  
Тӑлэӈ, тӑлэӈө йурән ими,  Я был рожден ненецкой женщиной, 
Йурән ими тӑйәм пух лэӈкэн.  Я сынок ненецкой женщины. 
Касәма совэтө омәсмємө лэӈки.  В кресле Казымского совета я сидел. 
Вөн Сөрханәԓ вөнлє воша В то время, когда я ездил 
Ма йӑӈхмємкийө ин пўрайны, В большой Сургут, в большой город 
Нөмәԓта йăӈхты ут ăнтыйө вөԓмаԓ. По воздуху летать самолетов не было, 
Йурән ими аӈкийємө тӑйәм,  Я ненецкой женщиной,  
Аӈкийємө тӑйәмө кăт кўрємна Моей матерью рожденный, 
Вөн Сөрханәԓ вөнлє воша Своими ногами в большой Сургут,  

в большой город 
Кўрна щи шөшийөԓәмємлэийэ.  Я пешком ходил. 
Тăԓ хăтәԓ кивєрантмаԓлэийэ, Когда зимний день настанет, 
Хөԓәм ма хоптыйө кирәм өхԓємна На упряжке, запряженной тремя быками, 
Өхԓємна йăӈхийө ин ийәԓмємө.  Я на упряжке ездил. 
Щос хөн тӑйиөԓәмємаиө, Часов у меня не было, 
Хăтԓыйємма постна йăӈхмєм ма ийэ,  По солнцу я время определял, ездил, 
Тылщийємма постна йăӈхмєм ма ийэ.  По луне я время определял, ездил. 
Йурән имийө тӑйәм пухалэӈкийө Я сынок, рожденный ненецкой женщиной,  
Вөн Сөрханәԓ вөныйән вошайө В большой Сургут, в большой город, 
Йухәтмєм кийө ин пурайнайө Когда приезжал я туда 
Ма рөтнаԓэм ин йăм хуща У моей родни хорошей, 
Ай кєван ки йө йăщмэм ма ийэ.  Если и выпивал я маленькую бутылочку,  
Нумсєм ăнт вөтшийө ин иәԓмєммө,  То ум свой я не терял. 
Йăм арийємө ма аримєммө,  С ними и песни я пел хорошие, 
Йăм путрийємөма путәртмєммө,  С ними и разговор хороший я вел, 
Хөԓәм Аликөпө кўтәпа лэӈкэнө.  Среди трех сыновей Аликова  

был я средним. 
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Повествование в песне ведется от имени одного человека – председателя сельского 
Совета. Возможно, годом рождения этой песни можно считать 1952 год. Василий 
Андреевич Аликов поет о нелегкой судьбе председателя совета – одного из ключевых 
фигур в поддержании и навязывании советского образа жизни в среде коренного 
населения. Фраза из песни «Не имея свидетельства об образовании, работал, благодаря 
своему уму» позволяет сделать вывод о важности получения образования на посту 
председателя. Аликов в песне акцентирует внимание на том, что хоть он и не имеет 
свидетельства об образовании, необходимого для председателя, но он, благодаря 
природной смекалке и уму, компенсирует отсутствие аттестата. Известно, что Василий 
Андреевич научился читать и писать, благодаря реализуемой государством программе 
Советской России, начало которой положил декрет Совнаркома «О ликвидации 
безграмотности в РСФСР». В отличие от других личных песен соплеменников в песне 
показана трансформация основополагающих ценностей, установок, жизненных ориентиров 
в связи с приходом советской власти. Прежняя архаичная (традиционная) система 
ценностей хантыйского общества была разрушена и вместе с этим были уничтожены и 
ростки самосознания личности, автономной от государства. Одной из главных ценностей 
советской эпохи являлось образование. Известно, что молодое государство создало 
настоящий культ образования, а также организовало все необходимые условия для его 
получения каждому гражданину, а тем более работнику советского аппарата.  

Часто повторяющаяся фраза в песне «Я сынок, рожденный ненецкой женщиной» 
повествует о том, что председатель совета осознает свою принадлежность к северной 
этнической общности – ненцам. Надо сказать, что отец у Аликова Василия Андреевича по 
национальности был ханты, а мать была ненкой, и он воспитывался в хантыйской среде. 
Таким образом, председатель Совета солидаризуется с идеалами и стандартами своего 
северного народа и осознает уникальность и неповторимость своего этноса, его культуры, а 
также оценивает значимость членства в народе.  

В личной песне отражаются события не только бытового, но и общегражданского, 
социального характера. Практический каждый ханты имел и исполнял свою личную песню. 
Чаще личная песня умирала вместе с человеком, более долгую жизнь имели песни, которые 
хорошо запоминались другими слушателями. Личные песни известных и уважаемых 
людей также исполнялись уже другими исполнителями после смерти хозяина. В данном 
случае личная песня Василия Андреевича Аликова была исполнена жительницей д. 
Юильск Белоярского района Екатериной Кирилловной Тоголмазовой.  

 Помимо появления новых песен, исторически сложившиеся традиционные формы 
хантыйского фольклора, бытовавшие в жизни северян, стали постепенно вытесняться из 
духовной жизни хантов под воздействием цензуры и «предлогом борьбы с суевериями». 
Особо пострадал в этом отношении обрядовый комплекс обских угров – «медвежий 
праздник». По сути – это многодневный народный театр, состоящий из множества разных 
фольклорных жанров и сконцентрировавший в себе мифологическую картину мира 
хантыйского народа, его представления о своем месте во Вселенной и взаимотношений 
человека со сверхестественными существами. Он отмечался по случаю добычи на охоте 
медведя, если это была медведица – праздник отмечался 4 дня, если это был медведь, то 
праздник отмечался 5 дней. Достаточно долгое время представители власти не понимали, 
как реагировать на эту обрядовую сторону хантов.  
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 В целях контроля этот народный обрядовый праздник посещался представителями власти и 
разного рода службами, отвечающими за агитационную работу на селе. В архивах Ханты - 
Мансийского автономного округа имеются документы о том, как проводилась работа 
структур, отвечающих за агитационную работу. В деле «Оргмассовая работа Казымского 
сельского Совета за 1957»1 год имеется документ, именуемый докладом «о состоянии 
культурно - воспитательной работы среди национального населения». Он выполнен в 
ученической тетради от руки неким информатором. Документ гласит: «Медвежьим пляскам 
сочувствуют не только пожилые колхозники, но и активисты села [Казым]. Наши активисты 
приходят на медвежьи пляски не потому, что они верят в сверхестественные силы медведя. 
Нет, они в это не верят. Они верят в случай возможности выпить на этих медвежьих плясках. 
Поэтому не случайно председатель артели им. Молотова т. Тарлин оказался дебитором 
колхоза [на сумму] более 1000 рублей… Мы имеем факты, когда не только колхозники, но и 
видные грамотные люди не против дружить с «медвежьми плясками». В 1954 г. агитатор «О», 
напившись [алкоголя], на медвежьей пляске уперся своим носом в нос медведя. Когда мы ему 
сделали замечание, он нам ответил, что все это он позволяет делать ввиду изучения 
национального творчества». Далее некий информант в своем отчете отмечает, что не против 
национального творчества – «национального по форме, социалистического по содержанию». 
Затем докладчик очень серьезно начинает рассуждать о том, что заниматься научной 
деятельностью в состоянии алкогольного опьянения невозможно. Также документы дела 
«Оргмассовая работа Казымского сельского совета за 1957 год» содержат сведения об 
участниках и присутствующих на данных праздниках в виде списков граждан. Этот перечень 
фамилий и имен составлялся завербованными осведомителями аккуратно, в списке 
указывались фамилия, имя, отчество и возраст участника. Несмотря на некую комичность 
данного отчета, этот список лиц, участвующих в обрядовом празднике, ставился на учет в 
сельском совете, и с этими людьми проводилась работа «по искоренению традиционных 
обычаев и обрядов». Как следствие, обрядовый праздник хантов стал проводиться тайно, 
количество песен и сценок стало сокращаться, и даже священные тексты стали 
воспроизводится в «редуцированном варианте», хоть народная традиция и не приемлет 
вольного исполнения сакрального материала. В итоге запретительная казуистика и другие 
причины способствовали потере огромного пласта духовной культуры хантов, к потере 
национальной идентичности. Итог проводимой политики таков: на сегодняшний день только 
единицы из числа хантов могут исполнять священные песни медвежьего праздника.  

 В советский период сбором устного народного творчества народа ханты занимались 
этнографы, филологи, фольклористы, как из числа российских, так и зарубежных 
исследователей. Однако фольклор северян был объектом сбора и внимания не только у 
творческого населения, невольно интерес к устному народному творчеству проявляли и 
работники ОГПУ. Завербованными этим ведомством агентами записывались легенды и 
предания, которые так или иначе могли раскрыть этническую природу антисоветских 
выступлений, например, Казымского восстания 1933 - 1934гг. Как повествует «Секретная 
спецсводка начальнику секретно - политического отдела по ОГПУ Обско - Иртышской 
области г. Тюмени Остяко - Вогульского окружного отдела ОГПУ о настроениях туземного 
(ханты) населения Березовского района» у хантов была записана легенда о свирепых 
войнах остяков (ханты) с самоедами. По сообщению начальника Остяко - Вогульского 
окротдела ОГПУ Петрова, эти битвы происходили более трех веков назад, самоеды 
побеждали в сражениях остяков и последние были спасены «серединными самоедами, 
победившими северных самоедов». Далее отмечается, что эта легенда будет привезена и 

                                                            
1 Ф.4, Оп. 1, Ед. хр. 25 . Л. 1 - 4 
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приложена к спецсводке неким сотрудником Дудко2. Однако в архивных документах 
данная легенда, к сожалению, не сохранилась. Очевидно при формировании архивного 
дела, куда входил данный документ, составитель посчитал этот материал, как не 
соответствующий общей тематике формируемой папки.  

 Поскольку перед спецслужбами стояла задача контроля над распространением 
информации в формируемом советском обществе агенты и информаторы записывали 
много текстов и в местах проведения традиционных обрядов ханты, ими фиксировались и 
другие жанры фольклора, предания, всевозможные толки и т.д.  

Рассмотрение проблем взаимодействия власти и фольклора в советский период может 
стать основой для дальнейшей работы по истории советского периода, воссоздания 
картины мира хантыйского человека, насильно втянутого в социальный эксперимент 
советского государства. Пристальное внимание к народному творчеству народа ханты 
представителей власти и других контролирующих организаций позволяло власти 
контролировать «голос народа», а запретительные меры государства в целях вытеснения 
традиционных верований северян способствовали вымыванию огромного пласта духовной 
культуры народа ханты.  
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Анализ малоформатных текстов по гражданскому правоведению, проводимый в рамках 

нашего исследования позволяет рассмотреть присутствующие в МФТ онимы, как 
                                                            
2 ГА ОПОТО, Ф. 107, Оп.1, Д. 209, Л. 14 - 19. Машинописная копия. 
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национально - детерминированные элементы языковой системы. Вопрос об особенностях 
онимов и специфике их функционирования привлекает внимание исследователей и имя 
собственное (оним) как комплексный знак и элемент ономастического пространства 
встречается в работах О. Еспересена, С. В. Суперанской, Т. В. Шмелевой. 

В нашей работе под юридическим термином понимается “слово или словосочетание, 
обозначающее фрагмент правовой действительности, соотносимый с законотворческой или 
научной деятельностью правоведов”[ 4, с 21], тогда как под юридическими онимическими 
терминами вслед за В. А. Иконниковой, мы понимаем ” систему сложных лингво - 
правовых знаков, имеющих культурную и национально - правовую специфику” [2,с.53].С 
помощью юридического языка, который по сути представляет собой инструмент для 
описания правовых традиций какого - либо общества, термины - онимы, являясь лингво - 
правовыми знаками, отражают национально - культурные и национально - правовые 
особенности этого общества. Присутствие онимов в американской юридической 
терминологии по гражданскому правоведению обусловлено самой природой англо - 
американской правовой культуры. Язык, выступая явлением духовной культуры и 
отражением характера нации является также социальной памятью, в которой закреплены 
общественно выработанные нормы и предписания [1 ,с. 342 ]. Возникновение новых 
доктрин и теорий, научно - технических достижений требуют, в свою очередь, новых 
средств выражения и возникновению новых терминов и категорий и оказывает влияние на 
меняющийся корпус терминов в специальных и профессиональных языках. В ходе анализа 
выборки были обнаружены термины - онимы(терминонимы), представленные в названиях 
судебных дел, которые структурно представлены следующими моделями: топоним +сущ 
+law: название имя территориальной единицы, где данный правовой документ активно 
применяется. Топоним здесь, как правило, название места или территории, где данный 
документ обладает правовой силой. Например, the Florida Drunk Driving Laws - закон, 
определяющий степень ответственности за управление транспортным средством и 
запрещающий управляющему транспортным средством с концентрацией алкоголя в крови 
0, 8 промили или выше садиться за руль; 

эпоним - эпоним :Plessy v.Ferguson - в деле Плесси против Фергюсона Верховный суд 
под председательством Брауна постановил, что сегрегация по расовому признаку не 
нарушает Четырнадцатую поправку к конституции, если раздельные здания, кварталы, 
вагоны, предоставленные представителям разных рас являются равными по качеству 
(принцип «разделены, но равны»). В течение 58 лет со дня принятия решения по делу 
расовая сегрегация в США была абсолютно законной; 

 эпоним - топоним :Brown v. Board of Education of Topeka - судебный процесс, 
закончившийся решением Верховного суда США в 1954 году, которое признало 
противоречащим конституции раздельное обучение чернокожих и белых школьников. 
Решение явилось важным событием в борьбе против расовой сегрегации в США;  

 Эпоним +court: The Warren Court - Суд Уоррена (четырнадцатый председатель 
Верховного Суда США) служил председателем Верховного суда. Суд Уоррена расширил 
гражданские права, привилегии, судебную власть и федеральную власть драматическими 
способами. Период признан звездным часом в судебной власти, которая отступила с тех 
пор, но с существенным продолжающимся воздействием. 
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 В нашей выборке также обнаружены примеры, где имя собственное используется 
как средство вторичной номинации. О. В. Косоногова называет данное явление 
”составной онимической номинацией” [3 ,с .80],где наряду с официальным 
наименованием нормативно - правового акта используется имя того, кто его 
предложил (как правило, государственного деятеля). Например, Smith act - §2385 
раздела 18 кодекса законов США по имени конгрессмена от Демократической 
партии Говарда Смита. Акт, обязывающий всех совершеннолетних неграждан, 
проживающих в США постоянно зарегистрироваться в государственных 
органах(4.741.971 иностранец попал под действие этого акта ).  

Еще одна группа представлена названиями доктрин эпоним - имя автора+Doctrine, 
получившим название по имени того, кто затронул правовой вопрос и по сути является 
автором доктрины. Например, Drago Doctrine - доктрина о недопустимости вмешательства 
в дела другого государства для взыскания задолженностей. Получила свое название по 
имени министра иностранных дел Луиса Мария Драго. 

Fauntleroy Doctrine - доктрина получила название от имени одного из участников 
процесса Fauntleroy v.Lum, 210 U.S. 230(U.S. 1908);правовой принцип, согласно которому 
судебные органы одного штата должны с полным доверием относится к правовым 
решениям другого штата.  

Имя собственное, выступая как комплексный знак в юридическом дискурсе 
обладает национально - культурной спецификой и обладая экстралингвистической 
функцией отражает исторические, культурные, социальные факторы формирования 
и развития этого дискурса. Широкое использование онимов в американском 
юридическом дискурсе обусловлено самой природой американской прецедентной 
лингво - правовой культурой. Таким образом, можно сказать, что онимы являются 
неотъемлемой частью англоязычного дискурсивного пространства по 
американскому гражданскому правоведению, отражая в свою очередь лингво - 
культурологические, национально - правовые, национально - культурные 
особенности юридического дискурса.  
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 Анализируя модальную структуру экономической информационно - аналитической 

статьи, мы будем рассматривать, прежде всего, субъективно - модальный план текста, 
отражающий отношение автора к представленным в тексте событиям и явлениям. Это 
связано со спецификой рассматриваемых статей, в которых важную роль играет наличие 
аналитического, оценочного компонента. События и персонажи, представленные в 
новостях, получают здесь дальнейшее освещение, анализируются, снабжаются 
комментарием, обрастают мнениями и оценками, приобретая определенную 
идеологическую модальность. 

Этот термин был введен Т.Г. Добросклонской в работе «Вопросы изучения 
медиатекстов» [1]. По ее мнению, категория идеологической модальности строится на 
основе общеязыковой универсальной категории модальности (от латинского modus – мера, 
способ), которая, напомним, выражает как разные виды отношения высказывания к 
действительности (объективная модальность), так и отношения говорящего к сообщаемому 
(субъективная модальность). Субъективная модальность тесным образом связана с 
понятием оценки: «смысловую основу субъективной модальности образует понятие оценки 
в широком смысле слова, включая не только логическую (интеллектуальную, 
рациональную) квалификацию сообщаемого, но и разные виды эмоциональной 
(иррациональной) реакции» [2, с. 303]. Категория идеологической модальности отражает 
мировоззренческий характер текста и позволяет выделить из широкого спектра оценочных 
отношений, характерных для концепции модальности вообще, те, которые строятся на 
основе определенных политических взглядов и идеологических ценностей [1, с.133,196].  

Для информационно - аналитического текста понятие оценки в его политико - 
идеологическом преломлении является основополагающим, стержневым. Отражая 
мировоззренческий характер текста, категория идеологической модальности реализуется в 
целом ряде лингвистических приемов, направленных на выражение оценки и мнения. 

Лингвистические способы выражения мнения и оценки разнообразны. Это могут быть: 
 употребление слов и словосочетаний с оценочным значением, а также с 

отрицательными или положительными коннотациями (позволяют выразить позицию 
автора по отношению к сообщаемому); 
 использование различных стилистических приемов (сравнений, метафор, анафор, 

аллюзий и т.п.); 
 особое синтаксическое построение фразы: порядок слов, вопросы, повторяющиеся 

синтаксические конструкции. 
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Рассмотрим примеры наиболее часто встречающихся лингвистических способов 
выражения мнения и оценки в экономических информационно - аналитических статьях из 
англоязычных СМИ.  

Слова с отрицательными коннотациями (например, stupidity, low, lethargic, bad) 
помогают выразить негативное отношение автора к описываемым явлениям и ситуациям. 
Например:  

The earlier extreme assumption of complete stupidity of individual agents was replaced by 
another extreme assumption of supreme understanding of the intricacies of the economy. [3] 

As long as structural reforms are not undertaken, productivity growth will remain low and the 
eurozone will have to return to it lethargic rate of economic growth. [4] 

Сравнения, метафоры, аллюзии не только делают язык информационно - аналитических 
экономических статей более экспрессивным, но и содержат имплицитно - выраженную 
оценку, передавая отношение автора к сообщаемому. Приведем ряд примеров.  

There is a hard core of hawks in the governing council who cherish a monetarist agenda. …The 
hawks somehow managed to have the upper hand in the governing council and to make the 
president their spokesman when he came out declaring that a rate increase now had become 
necessary. [5] Анализируя причины, провоцирующие инфляцию в Европе, автор указывает 
на группу людей, занимающих доминирующее положение в правительстве, применяя к 
ним метафору "a hard core of hawks", заключающую скрытое уподобление людей ястребам. 
Автор тем самым акцентирует внимание на "железной хватке" и силе этих хищных птиц и 
переносит данное значение на тех, кто является причиной инфляции. 

 Having cried wolf in 2009 - 2010, the monetarists in the governing council are crying wolf 
again. They are being heard all too loudly today. One can only hope that the rate increase, if it is 
decided, will not harm the fragile economic recovery in the eurozone. [5] Используя аллюзию "to 
cry wolf", восходящую к басне Эзопа о мальчике - пастухе, который обманывал людей, 
взывая о помощи от якобы нападающего волка, автор выражает мнение, что монетаристы 
снова бьют тревогу зря.  

C выражением мнения или оценки в информационно - аналитических экономических 
статьях также связано использование таких стилистических приемов, как разные виды 
повтора, употребление побудительных и вопросительных предложений, изменение порядка 
слов. Работая на реализацию функции воздействия, данные приемы одновременно 
позволяют передать имплицитно - выраженную оценку. Повторы (повторяющиеся 
конструкции) встречаются как внутри предложения, так и на уровне более крупных 
синтаксических единиц. 

В экономических информационно - аналитических статьях наблюдается большая по 
сравнению с прочими видами текстов концентрация вопросительных предложений на 
единицу текста одинаковой протяженности. Это обусловлено тем, что вопросительные 
предложения усиливают эффект воздействия, а также способствуют выражению мнения и 
оценки. Это же относится и к предложениям с измененным порядком слов или инверсией. 
Например: 

If the yen is the most mispriced currency on the planet, why are Japan’s trade partners not 
complaining loudly, as they do about the yuan? [6] 

Not only is the yen cheap in nominal terms, but many years of falling prices in Japan have made 
it even more competitive. [6] 
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Таким образом, наш анализ показывает, что в информационно - аналитических 
экономических статьях используется широкий диапазон стилистических (лексических и 
синтаксических) средств, ориентированных на выражение мнения и оценки, что позволяет 
читателю судить об отношении автора к событиям и явлениям экономической 
действительности. 
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Исследование речевого портрета приобретает все большую актуальность в современных 

лингвистических исследованиях. Это работы Ю. Н. Караулова, О. Б. Сиротининой, Т. Ф. 
Шмелевой, К. Ф. Седова, Г. Г. Инфантовой, Л. К. Кузнецовой и многих других ученых, 
которые, в частности, касаются уровневой структуры формирования языковой личности. 

Разработкой целостной теории языковой личности занимался Ю. Н. Караулов, он 
определяет языковую личность как «совокупность способностей и характеристик человека, 
обусловливающих сознание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые 
различаются: а) степенью структурно - языковой сложности; б) глубиной и точностью 
отражения действительности; в) определенной целевой направленностью» [цит. по 7, с. 68 – 
69]. 
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С понятием «языковая личность» тесно связано понятие речевого портрета. Эта связь 
прослеживается при выделении индивидуального, коллективного, национального речевого 
портретов, соответствующих типологии языковой личности, при соотнесении уровней 
структуры языковой личности и модели анализа речевого портрета. 

Изучение понятия «речевой портрет» исторически начинается с фонетического портрета, 
важные приемы описания которого разрабатывались в середине 60 - х годов ХХ века М. В. 
Пановым. Анализируя произношение отдельных личностей, М. В. Панов дает 
характеристику литературной нормы в диахроническом аспекте и создает ряд 
фонетических портретов политических деятелей, писателей, ученых [5, с. 69].  

По мнению С. В. Леорды, «речевой портрет – это воплощенная в речи языковая 
личность» [3, с. 3]. Е. В. Осетрова отмечает большую роль речевого портрета как 
составляющей облика говорящего в формировании целостного образа личности [цит. по 3, 
с. 3]. 

При описании речевого портрета адресанта и адресата педагогического дискурса 
необходимо раскрыть понятия «дискурс» и «педагогический дискурс».  

В. И. Карасик понимает под дискурсом «текст, погруженный в ситуацию общения», 
допускающий «множество измерений» и взаимодополняющих подходов в изучении, в том 
числе прагмалингвистический, психолингвистический, структурно - лингвистический, 
лингвокультурный, социолингвистический [1, с. 5–6]. 

Из этого следует, что дискурс – это живая речь, «речь, погруженная в общение», в 
конкретную ситуацию, за дискурсом стоят конкретные участники общения. 

Термин «педагогический дискурс» употребляется в современных исследованиях наряду 
с понятиями «образовательный дискурс», «учебный дискурс». Педагогический дискурс 
рассматривает учащихся и учителя как специфическую историческую и культурную 
общность, где установлены определенные внутригрупповые отношения и система правил. 

Участниками педагогического дискурса являются адресант и адресат, выступающие в 
различных ситуациях общения. 

Адресант в педагогическом дискурсе – это всегда тот, кто говорит или пишет, даже если 
он только транслирует чью - то точку зрения, пересказывает полученную из различных 
источников и в различное время информацию, более или менее умело ее компилируя.  

Адресат (реципиент) – это тот, кому предназначено высказывание, получатель 
информации. 

При описании речевого портрета адресанта и адресата педагогического дискурса 
рассматриваются языковые и речевые особенности, отдельно или в совокупности. 
Большинство работ посвящено подробному анализу особенностей на конкретном языковом 
уровне: фонетическом, лексическом, синтаксическом.  

Одним из самых важных моментов в характеристике речевого портрета является 
фиксация наиболее ярких элементов; в связи с этим описание всех уровней языка не 
является обязательным, а основополагающей становиться характеристика языковых 
особенностей и особенностей речевого поведения [2, с. 135]. 

Целью данной статьи является исследование лексико - фразеологических особенностей 
речевого портрета адресата педагогического дискурса в произведении В. Г. Распутина 
«Уроки французского». 
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В рассказе В. Г. Распутина «Уроки французского» повествование ведется от первого 
лица, где через взрослое восприятие, пропущена эпоха детства как воспоминание. Действие 
происходит в 1948 году. Сюжет произведения строится вокруг одиннадцатилетнего 
мальчика, приехавшего из сибирской деревни «обучаться грамоте» в районной школе.  

Лидия Михайловна – учительница французского языка у главного героя. Она же 
классный руководитель: ...Первым уроком, как назло, был французский. Лидия Михайловна, 
по праву классного руководителя, интересовалась нами больше других учителей, и скрыть 
от нее что - либо было трудно... Она входила, здоровалась, но до того, как посадить класс, 
имела привычку внимательным образом осматривать почти каждого из нас, делая будто 
бы и шутливые, но обязательные для исполнения замечания... [5, с. 202]. 

Адресантом педагогического дискурса в произведении является учительница 
французского языка Лидия Михайловна, адресатом – одиннадцатилетний мальчик, главный 
герой рассказа.  

Остановимся на наиболее ярких особенностях речевого портрета мальчика. 
Адресат художественно точно использует стилистически окрашенную лексику. Выбор 

стилистически окрашенной лексики в качестве материала для наблюдения обусловлен тем, 
что в рассказе «Уроки французского» это языковое средство оказывается доминирующим. 
Стилистически окрашенная лексика используется в речевом типе рассказчика, в 
несобственно прямой речи героя, в прямой речи второстепенных персонажей. 

Упал, – брякнул я, почему - то не догадавшись заранее придумать хоть мало - мальски 
приличное объяснение. [5, с. 203] (брякать – (разг. неодобр.) неосторожно говорить то, чего 
не следует [4, с. 61]). 

Играли не все – то шестеро, то семеро, остальные глазели, болея в основном за Вадика 
[5, с. 195] (глазеть – на кого - что (прост.); смотреть из праздного любопытства [4, с. 130]). 

По вечерам околачивался у чайной, на базаре, запоминая, что почем продают, давился 
слюной и шел ни с чем обратно [5, с. 194] (околачиваться – (прост. пренебр.) ходить, 
находиться где - нибудь без дела, зря [4, с. 437]). 

При толковании приведенных слов в словаре содержится указание на нежелательность 
этих действий («брякать» – неосторожно говорить чего не следует; «глазеть» – смотреть из 
праздного любопытства; «околачиваться» – находиться зря [4]). Следовательно, в 
толковании значения этих слов содержится указание на принадлежность этих слов к 
рассудочно - оценочной лексике.  

Одной из языковых особенностей адресата является также наличие устаревшей лексики, 
которая была характерна для времени действия произведения, а также областных слов. 
Например: квартировать, полуторка, чайная, пошвыркать, вякать, тюкать, хлюзда, 
притайка. При помощи стилистически окрашенной лексики он выражает иронию, 
неодобрение, благодарность.  

Еще одним важным аспектом нашего исследования являются фразеологические 
особенности речи адресата педагогического дискурса.  

Фразеологизмами принято называть лексически неделимые сочетания слов, т. е. особые 
фразеологические единицы. 

В рассказе В. Г. Распутина «Уроки французского» фразеологизмы имеют в основном 
просторечную стилистику, свойственную речи сельских жителей: Учился я и тут хорошо. 
Что мне оставалось? Затем я сюда и приехал, другого дела у меня здесь не было, а 
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относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда ещё не умел [5, с. 192] 
(спустя рукава – безответственно относиться к чему - либо, небрежно выполнять какую - то 
работу [6]); В школе я Птаху до этого не встречал, но, забегая вперёд, скажу, что в 
третьей четверти он вдруг, как снег на голову, свалился на наш класс [5, с. 198] (как снег 
на голову – (разг.) неожиданно, внезапно [6]); Наголодавшись и зная, что харч мой долго не 
продержится, как бы я его ни экономил, я наедался до отвала, до рези в животе, а затем 
через день или два снова подсаживал зубы на полку [5, с. 194] (зубы на полку – голодать 
[6]); Пойми ты, голова садовая, зачем мне тебя обманывать? [5, с. 221] (голова cадовая – 
(прост. пренебр.) неловкий, нерасторопный, несообразительный человек, разиня [6]); Лидия 
Михайловна без передышки и без жалости заставляла меня мозолить бедный мой язык [5, 
с. 209] (мозолить язык – (прост.) многократно повторять что - либо [6]). 

В рассказе В. Г. Распутина «Уроки французского» встречаются фразеологизмы других 
стилей. Например, межстилевые – «границы разумного» (Должны же существовать 
границы разумного [5, с. 212]), книжные – «манна небесная» (Лидия Михайловна тоже, 
как все мы, питается самой обыкновенной едой, а не какой - нибудь манной небесной [5, с. 
211]). 

Присутствие фразеологизмов в речи адресата помогает лучше понять его внутренний 
мир, особенности его жизни и того времени, в котором ему довелось жить. 

Использование различных лексических пластов и фразеологизмов в речевом портрете 
адресата делают его речь точной и яркой. 

Полученные данные позволят не только расширить представление о языковых 
особенностях речи адресата, но и могут способствовать в дальнейшем определению 
закономерностей диалогического общения в рамках педагогического дискурса. 
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ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ - ЭКОНОМИСТОВ 
 
В настоящее время иностранные языки являются объектом пристального внимания и 

изучения. При этом отмечается растущая роль, которую выполняют иностранные языки, в 
осуществлении воздействия на сознание и трудовую деятельность большинства населения. 
Кроме того, следует учитывать и то, что владение иностранными языками является крайне 
важным в области индивидуальной и профессиональной коммуникации человека, что дает 
возможность человеку быть на шаг впереди других. 

Процессы международной глобализации и интеграции привели к интенсивному 
увеличению межкультурных связей во всех сферах человеческой жизни. В нее 
основательно вступили такие процессы межкультурного общения, как обучение в школе и 
вузе по обмену, стажировки ученых, международные конференции, совместные 
предприятия, туристические поездки, выставки и т.д. Таким образом, одним из факторов 
эффективной адаптации в обществе является знание иностранных языков [1]. 

Знание иностранных языков – незаменимый элемент образования успешных людей. 
Данный пункт в современном мире почти постоянно встречается в анкетах отделов кадров 
государственных и коммерческих учреждений. [5]. Индивидуальное и профессиональное 
развитие человека в современном мире, особенно экономиста, не может обойтись без 
знания иностранных языков. Умение контактировать с зарубежными партнерами 
расширяет кругозор, помогает подняться по карьерной лестнице и приобрести нужные 
связи. На сегодняшний день работодатели требуют от своих подчиненных знания 
иностранных языков. Наиболее нужным и востребованным считается английский язык. Но 
кроме английского в некоторых организациях требуют знания второго иностранного, к 
примеру, немецкого или французского. 

Рейтинг наиболее популярных языков может помочь сделать выбор, какой язык кроме 
английского является наиболее популярным. После английского языка наиболее 
популярным считается немецкий, так как на сегодняшний день Германия является одним 
из самых экономически устойчивых государств. Но, отдавая преимущество тому или 
иному языку, человеку нужно рассмотреть и проанализировать, действительно ли именно 
этот язык ему понадобится. 

Многие высококвалифицированные эксперты, в частности экономисты, в настоящее 
время должны обладать знаниями не только в своей профессиональной деятельности, но и 
дополнительно знать иностранный язык. Например, без знания английского языка 
невозможно достичь значительных успехов в области маркетинга и связей с населением. 
Также и юристы обязаны обладать основными знаниями по английскому языку, а 
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предпринимателям по роду своей деятельности время от времени приходится 
контактировать с заграничными партнерами. 

Жизнь нынешнего экономиста очень тесно связана с английским языком. Английский 
язык для теоретической и практической экономики стал ключевым инструментом общения 
с обществом. В отсутствии знания английского языка нельзя представить себе эффективной 
карьеры как в области науки, так и предпринимательства. 

В лучших из российских экономических вузов английскому языку уделяют не меньшее 
внимание, чем математике и экономическим дисциплинам. Неприемлемо думать, что 
английский язык понадобится в работе только тем, кто попадет на службу в иностранные 
фирмы или на совместное предприятие. Образованный экономист должен ознакомиться со 
специальной литературой, а она главным образом появляется на английском. Безусловно, и 
сама терминология экономической науки во многом образована на английском языке. 

Изучение языка может стать более эффективным только лишь в том случае, когда оно 
имеет непосредственное отношение к тому делу, которым занят сам человек. Изучая 
разные экономические ситуации, тот, кто изучает, овладевает целым комплексом слов и 
выражений, объединенных в группу, поэтому каждое последующее новое выражение 
оказывается естественным следствием предыдущего. Именно это дает возможность 
человеку глубже и полнее сосредоточиться на тех аспектах английского языка, 
отражающих определенную область экономической жизни. Усвоение основных моментов, 
поэтому становится относительно простым, легким и конкретным. 

Начать карьеру можно, и не обладая знаниями по английскому языку. Однако карьерный 
путь необразованного в лингвистическом плане работника будет недалек, причем не только 
в международных организациях, но и в отечественных. 

Как демонстрирует практическая деятельность, в наиболее выгодном положении на 
рынке труда располагаются именно те специалисты, которые кроме знаний по основной 
специальности владеют ещё одним или несколькими иностранными языками. 

Работодатели на сегодняшний день стараются видеть в качестве своих сотрудников 
специалистов, которые владеют английским языком независимо от интенсивности его 
применения. Исключением являются редкие профессионалы с большим опытом работы, 
однако и здесь идеальным все равно будет считаться тот кандидат, который знает язык. 
Уровень владения языком является показателем уровня образованности человека и его 
перспективности для организации. И чем выше должность, тем более серьезны требования 
к знанию языка. Топ - менеджмент обладает английским «по умолчанию», так как это 
считается элементом престижа и имиджа. 

Английский язык — рабочий язык прозападных организаций, на нем ведется вся 
внутренняя документация, переписка, совещания. Например, копирайтерам в сетевых 
агентствах без знания второго языка невозможно обойтись. «В международных компаниях 
владение иностранным языком — обязательное требование для всех специалистов. Это 
изначально отражается на размере компенсации» [4]. 

Знание английского языка — одно из главных условий устройства на работу в 
организации, которые работают на иностранных рынках или которые имеют зарубежных 
партнеров. При этом такое условие ставят не только перед кандидатами на «топовые» 
позиции, но и перед работниками среднего звена. В 30 % объявлений о вакансиях 
работодатели требуют от кандидата знание базового, разговорного или свободного 
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английского языка — в зависимости от позиции. Проверка этих знаний, как правило, 
происходит уже на стадии рассмотрения резюме и первого собеседования. 

Что касается отечественных предприятий, то многие из них сотрудничают с 
иностранными партнерами и тоже хотят, чтобы их работники обладали знаниями по 
английскому языку. 

Однако следует отметить, что отечественные организации обладают ограниченным 
числом позиций, на которых требуется совмещение экономического образования и 
активного применения иностранного языка. Обычно, это работа, которая связана с 
внешнеэкономической деятельностью – переговорами с клиентами и заключением 
договоров на иностранном языке. 

Помимо этого, такие специалисты могут быть востребованы в казначействе для ведения 
переговоров с зарубежными банками. Но на аналогичных позициях знания и навыки в 
экономической области редко задействованы в полной мере. 

Более необходим иностранный язык в международных компаниях. Как правило, 
руководящие позиции в таких организациях занимают наемные сотрудники, которые 
приехали из - за границы, поэтому знание иностранного языка будет важным 
превосходством для работника, который будет отражаться и на размере компенсации. 
Кроме того, ежедневное общение даст возможность поддерживать иностранный язык на 
хорошем уровне. 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что жизнь современного экономиста 
непосредственно связана с иностранным языком. Английский язык для теоретической и 
практической экономики стал основным инструментом общения с внешним миром. Без 
знания английского языка нельзя представить себе успешной карьеры как в области науки, 
так и предпринимательства. 

Для экономиста знание иностранного языка, а именно английского – это шанс достичь 
больших успехов в своей профессиональной деятельности. Не стоит ограничиваться на 
изучении одного языка, так как чем больше языков знает человек, тем больше у него будет 
перспектив.  

 
Список использованной литературы: 

1. Войтович И.К. Иностранные языки в контексте непрерывного образования: 
монография / под ред. Т.И. Зелениной. – Ижевск: Изд – во «Удмуртский университет», 
2012. 

2. Орлова М. А. Зарубежный опыт оценки и отбора персонала, или как попасть на работу 
в иностранную компанию / М. А. Орлова // Молодой ученый. 2011. 

3. Полякова, С.Г. Деловой английский язык в современном социально - экономическом 
пространстве / С.Г. Полякова // Вестник Брянского государственного университета. - 2012.  

4. Никулина Е.В. Страноведческая направленность обучения иностранному языку / 
Е.В.Никулина // Результаты научных исследований Сборник статей Международной 
научно - практической конференции. – 2016. С. 151 - 154.  

5. Пилат Л.П., Никулина Е.В. Применение медийных технологий в обучении 
иностранному языку в высшей школе / Пилат Л.П., Никулина Е.В. // Этносоциум и 
межнациональная культура. 2014. № 2 (68). С. 114.  

6. Никулина Е.В., Шевченко Е.М. Преимущества использования медиаресурсов в 
преподавании иностранных языков / Никулина Е.В., Шевченко Е.М. // Иностранные языки: 
лингвистические и методические аспекты. 2013. № 21. С. 61 - 66.  



71

7. Ermakova L.I., Ermakov V.P., Bondarenko N.G., Svintorzhitskaya I.A. Additional vocational 
education as guide model in social adaptive training system in the conditions of modernization of 
the Russian society. В книге: Innovations in education ed. by L. Shlossman. Vienna, 2014 

8. Косинец И.И., Маркарян Е.В., Свинторжицкая И.Я., Трифанова Г.В., Шабанова 
Л.С.КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ Пятигорск, 2005.  

© Никулина Е. В., Токмакова А. Х. 
 
 
 
УДК - 800 

Никулина Е. В.,  К. и. н., доцент 
Институт сервиса, туризма и дизайна филиал 

 Северо - Кавказского Федерального Университета в г. Пятигорске 
Хутова Э.Р., Студентка 2 курса СКФУ в г. Пятигорске 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
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Необходимость изучения английского языка обусловлено тем, что на нем, включая 
немецкий и французский языки, говорит более 1500000000 людей. Эти языки 
позиционируются как языки коммуникаций. Кроме того, владение иностранным языком 
является необходимым условием для продвижения по карьерной лестнице в самых 
разнообразных сферах деятельности. Если говорить о «Государственном и муниципальном 
управлении», «Менеджменте», то здесь знание иностранных языков являются неотделимой 
частью данных профессий.  

Уровень владения языка в России оценивается как низкий. Компанией EF (Education 
First) был составлен рейтинг владения английским языком. В данном рейтинге Россия 
занимает 39 место из 70. Ее индекс составляет 51,59. В представленном ниже графике 
показаны несколько стран, чьи результаты были представлены в рейтинге EF. 

 

 
Иллюстрация 1: Индекс владения английским языком 2015 год EF EPI 
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Английский язык является ключевым на рынке труда. Авторы отчета EF указывают, что 
уровень владения английским у взрослого российского населения гораздо ниже среднего 
европейского уровня.  

Уровень знаний россиян неоднороден по регионам страны. В Центральном регионе 
показатели находятся на уровне «умеренного» владения языком. На Дальнем Востоке и на 
Севере показатели самые низкие. 

Специалист по продуктам компании CEB SHL Russia & CIS утверждает, что низкие 
результаты обусловлены культурной обособленностью страны. Директор департамента по 
подбору персонала хедхантинговой компании Cornestone указывает на исторические 
факты, видя причину в железном занавесе, опущенном после событий 1917 года. В то 
время прекращается выпуск книг, журналов, фильмов на английском языке. Иностранным 
языкам обучали в нескольких лингвистических вузах, готовивших специалистов для нужд 
МИДа.  

Исследования Аналитического Центра Юрия Левады, показали, что владение 
иностранным языком определяется возможностями его изучения, речь идет о 
специализированной школе и / или вузе, доступной литературе на иностранных языках. 
Также на уровень знания языка в высокой степени влияет частота его применения в 
повседневной жизни, чаще всего это связано с профессиональной сферой деятельности. 

Однако существуют и положительные тенденции. Генеральный директор EF в России и 
СНГ Эдуард Балдаков утверждает, что данная тенденция сформировалась за последние 
семь лет. Также было сказано о сотрудничестве многих российских регионов с EF. В 
Республике Татарстан в 2011 году правительство приняло данный стратегический подход к 
повышению уровня английского языка.  

В настоящее время на рынке труда требования к владению языком встречаются в 80 % 
вакансий. Многие современные специалисты подчеркивают, что уровень знания языка у 
специалистов снизился. Другие специалисты утверждают обратное.  

Однако в настоящее время запросы смещаются в сторону китайского языка, так как 
данный язык стал очень востребованным. При этом в Китае 100 миллионов человек 
изучают английский язык, он не теряет свои позиции и остается языком международного 
бизнеса. 

Сейчас актуален вопрос о влиянии знания иностранного языка на заработную плату 
специалиста. Ученые из Гарварда Альберт Сайз и Елена Зойдо в 2002 году выяснили, что 
зарплата американца, владеющего иностранным языком, на 2 % выше, чем у 
англоязычного специалиста. 

В настоящее время делается ставка на интеграцию России в мировое сообщество. Для 
этого необходимо проводить стимулирующую рост макроэкономическую политику, 
гарантировать благоприятный инвестиционный климат. Все эти задачи стоят перед 
российским менеджментом. 

Менеджмент в России прошел длинный путь: в начале XX века развитие «движения за 
научную организацию труда (НОТ) и управления» (сам термин «менеджмент» в то время 
использовался не так часто) не отставало от развитых стран, появились труды Л. 
Кржвицкого, Н. В. Савина, переводятся основные работы Ф. Тейлора, Ф. Гилберта и др.; 
пик развития отечественного менеджмента приходятся на 20 - е годы прошлого столетия. 
Однако история современного российского менеджмента берет свое начало в середине 
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1980 - х гг. В 1998 году возникает группа профессиональных менеджеров во вновь 
создаваемых сферах и отраслях (консалтинговых, инвестиционных услуг). Возникает 
необходимость в повышении квалификации, интеллектуального капитала, навыков 
менеджеров, так как все выше перечисленное является ключевыми моментами успешного 
бизнеса. [3] 

Менеджер является профессиональным управленцем, способным проявить себя как в 
любой учрежденческой структуре, так и в любой отрасли ее деятельности. Это 
предопределено его профессиональной вузовской подготовкой, целью и содержанием 
образовательных программ [1].Во время подготовки будущих менеджеров, необходимо 
формировать у студентов языковую компетенцию для их последующего участия во 
внешнеэкономической деятельности. 

Необходимо сказать о конкретизации цели обучения иноязычно - речевой 
коммуникативной компетенции, то есть целью конкретизации является ограничение цели. 
Без данного ограничения задачи преподавания становятся буквально не достижимыми. 

Что необходимо для решения данной проблемы? Одним из пунктов, требующих 
рассмотрения является профессиональная направленность. Речь идет о 
специализированном билингвизме, то есть о коммуникативной компетенции, позволяющей 
общаться по вопросам, представляющим профессиональный интерес. Однако стоит 
заметить, что данный подход не вполне реализуем при преподавании студентам младших 
курсов, так как нельзя заранее определить специализацию будущего специалиста. 

Учитывая вышесказанное, разумно применение широкой профессиональной 
направленности. Данный вид коммуникативной компетенции позволяет участвовать в 
коммуникации, связанной с широким кругом деловых вопросов. Но и здесь есть свои 
минусы. Широкая профессиональная коммуникативная компетенция не позволяет более 
глубоко и конкретно изучить все аспекты специальности.  

Исходя из выше сказанного и опираясь на положения о профессиональной 
направленности обучения деловому английскому языку, можно сказать, что цель — 
формирование у студентов широкой профессионально ориентированной коммуникативной 
компетенции в области делового общения, дающей возможность обеспечивать 
англоязычную коммуникацию по всем общим вопросам деловой активности. 

Обучение функциональной стороне иностранного языка и его практическое применение 
являются основными задачами преподавания иностранных языков в современной России. 
Решить данную проблему способно создание прочной фундаментальной теоретической 
базы. Для этого необходимо, во - первых, применение результатов теоретических трудов по 
филологии к практике преподавания иностранных языков и, во - вторых, обобщение 
огромного практического опыта преподавателей иностранных языков. [2] 

В вузах процесс обучения английскому языку можно подразделить на обучение 
базовому английскому — General English, и на обучение профессиональному английскому 
— English for Specific Purpose.  

При поступлении на первый курс абитуриенты проходят обязательное тестирование, 
призванное определить уровень знаний языка. По результатам тестирования формируются 
группы. Первая группа — Beginners – в нее должны попасть студенты никогда не 
изучавшие языка, данная группа должна быть самой малочисленной. Pre–Intermediate, 
самая многочисленная группа — в нее входят студенты, которые изучали язык в школе, им 
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остается повторить и закрепить пройденный ранее материал. В третью группу (Intermediate) 
входят студенты, владеющие языком на базовом уровне и таких студентов, как правило, 
немного. На практике же соотношение учеников в группах не соответствует указанным, это 
происходит из - за падения общего уровня языковой компетенции среди выпускников 
школ. Так же в место трех групп формируется две — в первой студенты с уровнем знаний 
Beginners и Pre - Intermediate, во второй - Pre - Intermediate и Intermediate.[1] 

Еще одной важной проблемой является недостаточное уделение внимания 
формированию навыков делового общения. Несоответствие уровня развития 
профессионально важных качеств, связанных с деловым общением, приводят к длительной 
адаптации будущего менеджера. Умение заключать контракты, вести переговоры, 
оформлять документы, публично выступать, аргументированно спорить — данной стороне 
профессиональной деятельности способны обучить основы делового общения. 
Повышению культуры общения, в том числе и делового, способствует иностранный язык. 

Учебные пособия для специалистов насыщенны диалогами, которые используются для 
изучения, моделирования, воспроизведения, а также для развития навыков двустороннего 
перевода. Заучивание текстов и диалогов, способствует расширению словарного запаса [1].  

Исходя из вышесказанного, можно сказать, формирование языковой компетенции 
должно проходить не только в процессе изучения языка в вузе, но и на протяжении жизни. 
Следует понимать, что английский язык в течении многих лет является языком 
международного бизнеса. В настоящее время на рынке труда требования к владению 
языком встречаются в 80 % вакансий. Знание языка, умение вести диалог, выступать с 
речью на английском языке открывают широкие перспективы для любого специалиста. 

 
Список использованной литературы: 

1. Горошко, О. Н. Роль английского языка для менеджеров в России / О. Н. Горошко, А. 
А. Маигов // Наука и современность. Народное образование. Педагогика. - 2014. - №29. - С. 
207 — 211 

2. Козлова, Л. А. Межкультурная коммуникация и проблемы обучения английскому 
языку студентов - нелингвистов / Л. А. Козлова // Иностранный язык в национальном 
исследовательском университете: новые задачи и ценностные ориентации: сб. ст по мат. 
межвуз. науч. - метод. конф. - Нижний Новгород: НИУ ВШЭ, 2011. - С. 194 - 199. 

3. Богатырев, М. А. Развитие управления в России. Особенности современного 
российского менеджмента / М. А. Богатырев // Terra Economicus. Экономика и 
экономические науки. - 2009. - №2. - С.85 - 90. 

4. Никулина Е.В. Страноведческая направленность обучения иностранному языку / 
Е.В.Никулина // Результаты научных исследований Сборник статей Международной 
научно - практической конференции. – 2016. С. 151 - 154.  

5. Пилат Л.П., Никулина Е.В. Применение медийных технологий в обучении 
иностранному языку в высшей школе / Пилат Л.П., Никулина Е.В. // Этносоциум и 
межнациональная культура. 2014. № 2 (68). С. 114.  

6. Никулина Е.В., Шевченко Е.М. Преимущества использования медиаресурсов в 
преподавании иностранных языков / Никулина Е.В., Шевченко Е.М. // Иностранные языки: 
лингвистические и методические аспекты. 2013. № 21. С. 61 - 66.  



75

7. Ermakova L.I., Ermakov V.P., Bondarenko N.G., Svintorzhitskaya I.A. Additional 
vocational education as guide model in social adaptive training system in the conditions of 
modernization of the Russian society. В книге: Innovations in education ed. by L. Shlossman. 
Vienna, 2014 

8. Косинец И.И., Маркарян Е.В., Свинторжицкая И.Я., Трифанова Г.В., Шабанова 
Л.С.КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ Пятигорск, 2005.  

© Никулина Е. В., Хутова Э.Р. 
 
 
 
УДК 81 

Н.Е. Почиталкина 
 К.филолог.н, доцент 

ЮУрГГПУ 
Г. Челябинск, Российская Федерация 

 
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ ПРИЗНАКА, ВЫРАЖАЮЩИЕ ОСЛОЖНЕННОЕ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИЦА 
 

 В формировании семантики фразеологических единиц существенную роль играют 
экспрессивные и эмоциональные факторы. Термин «семантика» понимается в лингвистике 
широко, так, например, Энциклопедия по русскому языку дает такое определение этого 
понятия: «Семантика (франц. semantique, от греч. Semantikos – обозначающий) – значение 
или значения языковых единиц (слов, грамматических форм, фразеологизмов, 
словосочетаний, предложений), а также раздел языкознания, в котором изучается 
смысловая сторона различных единиц языка; семасиология» [6, с. 452]. В представляемой 
статье под семантикой, вслед за И.М. Кобозевой, понимается раздел языкознания, 
«изучающий содержание единиц языка и тех речевых произведений, которые из этих 
единиц строятся» [4, с. 352], то есть семантический анализ требует различения понятий 
«значение» и «смысл». Значение рассматривается как содержание языкового знака, которое 
закреплено в памяти носителей языка. «Смысл, в большинстве случаев, понимается как 
реализация значений в процессе понимания, их «глобальная концентрация», сложившаяся 
из семных компонентов уже сказанного и говоримого, а также из того, что потенциально 
произойдёт; как система значений, полученная в результате глубинной интерпретации, 
базируемой на соотнесении аргументов рассказов, описаний» [5, с. 225]. 

В работе рассматривается семантический (содержательный) аспект фразеологических 
единиц признака, репрезентирующих эмоциональное состояние лица или живого существа. 
Семантика этих фразеологических единиц представляет собой сложный семантический 
объём, который практически никогда не является чистым содержанием эмоционального 
состояния, а являет собой соединение характеристики эмоционального состояния с каким - 
либо другим состоянием. Таким образом, под осложнением в работе понимается 
содержательный процесс, при котором к выявленному ядерному значению, в данном 
случае, значению эмоционального состояния, присоединяется по дискурсу какое - либо 
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другое состояние – физическое, интеллектуальное, психическое. Этот процесс осложнения 
часто называют «наращиванием смыслов», при котором тоже выделяется ядерный смысл. 

Как показал материал авторской картотеки, большую группу фразеологических единиц 
признака составляют фраземы, выражающие осложненную характеристику 
эмоционального состояния лица опосредованно: описывается внешний облик субъекта, 
который оказывается, по анализу, следствием эмоциональной характеристики, кроме того, 
в это объединение включены фразеологизмы, выражающие интеллектуальную 
характеристику в соединении с эмоциональной. Исходя из контекста, в интерпретации 
содержания фразеологизма расширение семантического объема происходит часто за счет 
включения в него наречий степени «очень, чрезвычайно, крайне». Например, фразеологизм 
признака, жмурясь, как кот имеет содержание, которое трактуем как осложненное: к 
ядерному значению эмоционального состояния присоединяется, по наблюдению, значение 
интеллектуальной характеристики: «удовлетворенный, довольный, радостный, 
насмешливый (эмоциональное состояние позитива) + иронизирующий, поучающий 
(интеллектуальная характеристика». Сравните, И, в самом деле, – тут неизвестный 
повернулся к Берлиозу, – вообразите, что вы, например, начнёте управлять, 
распоряжаться и другими и собою вообще, так сказать, входите во вкус, и вдруг у вас… 
кхе… кхе… саркома лёгкого… – тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о 
саркоме лёгкого доставила ему удовольствие, - да, саркома, – жмурясь, как кот, повторил 
он звучное слово, – и вот ваше управление кончилось! [2, с.10]. Фразема жмурясь, как кот 
номинирует характеристику положительного эмоционального состояния, т. е. «довольный, 
радостный», а также вызывает перед мысленным взором читателя образ кота, и мы 
понимаем, как внешне может выглядеть этот довольный собой человек. Содержание 
данного фразеологизма может быть усилено наречием очень, т.е. «очень удовлетворенный, 
довольный, радостный, насмешливый, очень довольный, получающий очень большое 
удовольствие». Данное значение подчёркивается также другими текстовыми единицами 
лексико - фразеологического уровня: сладко усмехнулся, доставила удовольствие. 

Фразеологическая единица как каменный ( - ая) (син, как окаменевший) представляет 
характеристику облика человека, являющуюся следствием его эмоционального 
отрицательного и физического, также отрицательного, состояния лица. Квалификация 
рассматриваемого фразеологизма такова: «застывший, недвигающийся (облик) – следствие 
+ шокированный, потрясённый, испуганный страшными сведениями (эмоциональное 
состояние) – причина + из - за сильной боли боящийся пошевелиться (физическое 
состояние) – причина». Содержание рассматриваемого фразеологизма представляет 
иерархические отношения значений, составляющих его семантический объем. Например, – 
Так это ты подговаривал народ разрушить ершалаимский храм? Прокуратор при этом 
сидел как каменный, и только губы его шевелились чуть - чуть при произнесении слов. 
Прокуратор был как каменный, потому что боялся качнуть пылающей адской болью 
головой [2, с.15].  

По материалу, фразеологизмом, выражающим эмоциональное состояние лица, 
отразившимся на облике субъекта, является также единица похожа на старую мраморную 
статую (похож, похожи, похожий, - ая; - ие на мраморную статую, содержание 
анализируемой фразеологической единицы интерпретируем таким образом: «замерший, 
застывший, побледневший, имеющий неестественный, желтоватый, цвет, окаменевший 



77

(облик) – следствие, + так как потрясённый, шокированный». Эмоциональное состояние 
человека и как результат цветовая характеристика лица, то есть семантика этого 
фразеологизма также демонстрирует причинно - следственные отношения внутри его. 
Например, - Ваш заказ, - громко сказал официант и водрузил на стол заварочный чайник. – 
Нет!!! – заорала во весь голос старуха. – Нет! Не хочу! Не заказывайте меня! Нет! Если 
бы не накалённая ситуация, я бы непременно засмеялась. Помните анекдот про нового 
русского? Сидит мужик в доме, ест суп, вдруг появляется парень в синем комбинезоне и 
заявляет: - Счётчик включён! У нового русского инфаркт, он - то подумал про 
криминальные разборки, а юноша на самом деле был электриком, который ставил в 
особняке новый счётчик. Вот и Елена Сергеевна неадекватно среагировала на слово 
«заказ», (…). – Я сделал что - то не так? – напрягся официант. – Не обращайте внимания, 
мы актёры, пьесу читаем, - солгала я. – Супер, - обрадовался парень и ушёл. Я взглянула на 
Елену Сергеевну, та стала похожа на старую мраморную статую: лицо белое с 
жёлтыми пятнами [3, с. 320].  

Значение проанализированного фразеологического признакового знака подчёркивается 
также другой фраземой - аналогом существительного лицо белое (белое лицо) и 
фразеологизмом признака с желтыми пятнами, которые в свою очередь также служит 
для выражения эмоционального негативного состояния лица, являющегося причиной 
внешнего облика субъекта.  

 Фразеологизм как лед – также, по анализу, является фраземой признака, описывающей 
внешний облик лица как результат его внутреннего эмоционального и психического 
состояния, кроме того, содержание указанной единицы включает элемент значения 
«свойство характера». Конкретное фразеологическое значение представляемого 
фразеологизма определяем, как сложное, характеризуемое переплетением значений. 
Эмоциональное состояние представлено опосредовано – через номинацию облика 
субъекта, части его лица, в данном случае – через характеристику глаз человека: 
«характеризующийся холодным лицом (облик) – следствие + весьма сдержанный, холодно 
расчетливый, сдерживающий эмоции, просчитывающий свои действия, этим пугающий 
людей (эмоциональное состояние) – причина + производящий впечатление злого и 
надменного (свойство характера)». Например, - Нужно объяснить ему, что чертеж у вас 
украли! Я буду свидетельницей, я расскажу про того типа из поезда! Вы не 
представляете, что за человек Фандорин. Очень серьезный господин, глаза как лед! [1, с. 
169]. 

 Анализ фразеологизмов признака, представляющих эмоциональное состояние лица в 
текстах разного жанра, показал: текст и дискурс оказывают влияние на формирование 
разных эмоционально - оценочных значений фразеологических единиц, они могут 
меняться, усложняться. Текстовые единицы также оказывают влияние на признаковое 
значение фразеологизма. Фразеологические единицы признака имеют сложное 
семантическое значение (главное и дополнительное), что является результатом 
наращивания смыслов. Описание облика субъекта, оценка его интеллекта, характера, 
социального статуса могут опосредованно передавать эмоциональное внутреннее 
состояние человека, его отношение к адресату, т. е. в ядерном значении фразеологизмов 
содержится ещё какая - то характеристика, они многоплановы.  
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ПЕЙЗАЖА В ЛИРИКЕ А.А.ФЕТА 
 

Афанасий Афанасьевич Фет – один из самых «природных» поэтов 19 - го века. В его 
пейзажной лирике доминирует тип художественного пространства, который можно назвать 
«пейзажем души». М.Эпштейн так определяет суть фетовских картин природы: «Природа у 
Фета – не «пейзаж» в узком значении этого слова, не внешний фон, на котором 
разворачивается лирический сюжет; но это и не тютчевский «космос», мир 
круговращающихся стихий, живущий по своим особым, безразличным к человеку законам. 
Природа у Фета – это скорее всего атмосфера, разлитая и внутри и вовне человеческой 
жизни, сливающая чувства и мысли со звуками и запахами, пронизывающая всё вокруг 
тонкими вибрациями, которые отзываются и в биении сердца, и в дрожании звёзд. 
Перефразируя Тютчева, можно сказать, что душа фетовского лирического героя «поёт» то 
же, что и море, и «мыслящий тростник» гибко вторит колыханию прибрежных волн» [4, 
с.37]. 

Благодаря подобному слиянию природы и человека, при котором лирический герой как 
бы растворяется в природе, а природа окрашивается его настроениями и чувствами, Фета 
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часто называют поэтом «мгновения», а его лирику импрессионистической. Для Фета самое 
важное – это передать впечатление от увиденной им картины природы [2, c. 102]. 

Любимое время суток Фета – ночь. Он воспевает ночь и звёзды чаще всех других 
русских поэтов 19 - го и 20 - го века. Ночь для него – это пора прозрения и вдохновения: 
«Каждое чувство бывает понятней мне ночью...». Но в первую очередь это весенняя ночь – 
пора любви. Ночь у Фета почти никогда не представлена как сумрак, как 
противоположность свету дня. Напротив, она всегда пронизана светом звёзд. И этот свет 
облегчает человеку горечь его земного существования. Устремляя взгляд к звёздному небу, 
человек понимает, что лишь его бренное тело принадлежит земле, а его нетленный дух 
связан с вечными звёздами [4, с.290]. 

Рассмотрим лингвистические средства создания пейзажа на примере стихотворения 
А.А.Фета «Еще майская ночь». 

В своих стихотворениях поэт описывает различные явления природы, которые по - 
своему прекрасны. К большому циклу лирических пейзажей относится стихотворение 
«Еще майская ночь», которое было написано в 1857 году. 

Идею стихотворения можно определить из названия. Какая ночь! На всём какая нега! [3, 
с.89] Бурю восторженных эмоций вызывает у лирического героя чудесная майская ночь. Он 
восторгается этим временем суток, поэтому во всем тексте много восклицательных 
предложений, которые окунают читателя в душевные переживания героя: 

Какая ночь! На всем какая нега…  
Благодарю, родной полночный край!  
Из царства льдов, из царства вьюг и снега  
Как свеж и чист твой вылетает май! [3, с.89] 
Любимое время года Ф.Ф. Фета – весна. В его стихотворении абсолютно все пропитано 

весной. Автор смог описать тонкую атмосферу этого времени года экспрессивной 
лексикой: тепло и кротко, тревога и любовь, манит и тешит, радостен и чужд [3, с.89]. 
Красота русской весны одарила героя этого стихотворения двойственными, но друг друга 
дополняющими чувствами. Именно этот контраст передает нам эмоции и ощущения, 
которые испытывал поэт. 

 Жанр этого произведения можно определить как лирический пейзаж, созданный с 
помощью средств поэтической романтики, тесно переплетающихся друг с другом.  

 Фет употребляет разнообразные поэтические приемы. Яркие эпитеты май свеж и чист, 
лист полупрозрачный; олицетворения – звезды смотрят, березы ждут, дрожат, лист 
застенчиво манит; множество восклицаний Какая ночь! На всем какая нега! Благодарю, 
родной полночный край! [3, с.89] рисуют общую картину дивной ночи.  

Кроме того, автор в стихотворении применил традиционное сравнение березы с образом 
девушки - невесты. Он очень точно, изящно и интересно сопоставил трепет березы, 
которую венчает свежая листва, и невесту в свадебном уборе:  

 Берёзы ждут. Их лист полупрозрачный  
Застенчиво манит и тешит взор.  
Они дрожат. Так деве новобрачной  
 И радостен и чужд её убор [3, с.89] .  
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Для усиления эмоционального состояния лирического героя автор использует в 
стихотворении существительные женского рода: нега, песнь, душа, тревога, любовь, береза, 
дева и др.  

Какая ночь! Все звезды до единой 
Тепло и кротко в душу смотрят вновь, 
И в воздухе за песнью соловьиной 
Разносится тревога и любовь [3, с.89]. 
Описывая звезды, песни соловья и листву берез, Афанасий Афанасьевич передает нам 

свои ощущения – звезды смотрят прямо в душу, вдали слышна песня соловья, и прямо на 
глазах зеленеет молодой листок березы.  

Душевный трепет, волнение, восторженность и переживания передает эмоциональный 
ритм произведения.  

Используя различные изобразительно - выразительные средства языка (эмоционально - 
экспрессивный синтаксис – восклицательные предложения, яркие эпитеты, 
художественные сравнения и др.), поэт достигает высокой степени лиризма и 
проникновенности этого стихотворения, глубинный смысл которого выходит за рамки 
сугубо пейзажной лирики.  

Творчество А.А. Фета учит нас радоваться тому, что создано природой, ведь мы – ее 
неотъемлемая часть. 

Стихотворение «Еще майская ночь» - это целая жизнь, заключенная в нескольких 
мгновеньях. А.А.Фет подарил нам мир, в котором мы можем раз за разом раскрывать новые 
детали, дополнять и восхищаться им. 
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Данная статья посвящена исследованию когнитивных основ имен собственных в 

функции нарицательных в английском и татарском языках. 
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Объектом исследования выступают когнитивные процессы, механизмы и модели, 
которые обеспечивают формирование семантики апеллятива в английском, немецком и 
татарском языках. 

Актуальность работы заключается в том, что апеллятивная лексика изучается с позиции 
когнитивно - подхода, позволяющий выявить алломорфные и изоморфные признаки в 
действии когнитивных моделей и механизмов, обеспечивающих формирование 
концептуального содержания апеллятивов. 

Цель – выявить когнитивные модели и механизмы формирования семантики 
апеллятивных единиц в английском и татарском языках. 

Значение апеллятива мы можем уточнить, обратившись к концептуальному 
содержанию, стоящим за производящим именем собственным и представляющим собой 
когнитивную матрицу. 

При анализе апеллятивной лексики, образованной от имен собственных, было 
установлено, что концептуальное содержание, представляемое апеллятивом, может 
содержать и знания оценочного типа. Данные знания, в свою очередь, обладают 
способностью передавать оценку различных качеств и деятельности человека, 
позволяющие выявить когнитивную матрицу «Оценка человека». Данная матрица 
содержит такие когнитивные контексты, как профессиональная деятельность, внешность, 
характер, умственные способности. Каждый контекст пронизан «положительным» и 
«отрицательным», которые определяют знак оценки. 

Из определенного когнитивного контекста матрицы антропонима активизируется 
необходимое фоновое знание о носителе имени, в результате чего появляется оценочный 
смысл. 

Когнитивный контекст «деятельность» общей матрицы «Оценка человека» 
активизируется следующими апеллятивами: 

Nick Carter – частный детектив,  
Maecenas – меценат, 
Maharishi – великий отшельник, аскет, 
Martinet – строгий придирчивый начальник - формалист 
Nostradamus – предсказатель, 
Pinkerton – частный детектив (по имени владельца частного детективного агенства), 
Moses – законодатель, 
Nimrod – великий охотник, 
Fagin – старый вор, обучающий своему искусству молодежь, 
Jack Ketch – палач (по имени английского плача XVII в.), 
Jack the Ripper – Джек Потрошитель (прозвище убийцы женщин,совершивший 

преступления в 1888 - 1891 г.), 
Mata Hari – шпион, 
Raffles – взломщик - любитель (по имени великосветского вора в книге Горнунга), 
Sangrado – невежественный врач (по имени лекаря в романе Лесажа) и др. 
 Следующие апеллятивы объективируют когнитивный контекст «внешность»: 
В английском языке – Guy – пугало, неряшливо одетый человек (от имени участника 

Порохового заговора Гая Фокса), 
Juno – величественная красавица, 
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Cinderella – человек или предмет неузнаваемой красоты, 
Punchinello – полный приземистый человек, толстячок и др. 
В татарском языке: Алсу – образ красивой озорной девушки - татарки (Х.Такташ 

«Алсу»), Гыйфрит – человек - чудовище (татарская народная сказка), Албасты – 
растрепанная женщина, неряха, Бичура – неряха, Өрǝк – худой человек, и др. 

Следующие апеллятивы представляют контекст «Характер»: в английском языке: 
Bobadil – хвастун, 
Babbit – американский бизнесмен, самодовольный и консервативный, с патентованной 

стандартной идеологией,  
Iago – злодей, низкий завистник, предатель, 
Legree – тиран, деспот, суровый хозяин, начальник, 
Micawber – неисправимый оптимист - неудачник, 
Scrooge – скряга, 
Andy Capp – Анди Капп, кепка которого символизирует его принадлежность к рабочему 

классу, хотя он нигде не работает, отличается леностью, легкомыслием,  
Mark Tapley – человек, не унывающий ни при каких обстоятельствах, 
Rip van Winkle – человек, который пережил свое время и не находит места в жизни, 
Nabal – скупец, 
Pilate – человек, снимающий с себя моральную ответственность, «умывающий руки» и 

т.д. 
В татарском языке данный контекст представлен следующими апеллятивами: 

интернационализмы – Донжуан – обольститель, Донкихот – чье благородство, 
великодушие и готовность на рыцарские подвиги вступают в трагическое противоречие с 
действительностью,  

Ловелас – волокита, соблазнитель женщин, 
Нарцисс – самовлюбленный молодой человек, 
Из русской художественной литературы заимствованы следующие персонажи: Манилов 

– мечтатель, Плюшкин – жадный человек. 
Колоритные национальные апеллятивы: Биктимер – силач, сказочный герой, Галиябану 

– умная, красивая девушка (М.Файзи драма «Галиябану»), ЗөҺрǝ – падчерица, 
трудолюбивая девушка, Камырша – слабый тип, Мокамай – беззащитный человек (Х. 
Такташ «Мокамай»), Сǝет Батыр – патриот (В. Имамиев «Сǝет Батыр»), Фазыл – образ 
солдата (Ф. Карим «Гармонь со звоночками»), Чукмар белǝн Тукмар – драчуны (сказка А. 
Алиш), Шомбай – хитрец (герой сказка), үлǝт – слабый, больной человек и т.д. 

Данные апеллятивы употребляются в функции нарицательных окказионально. Несмотря 
на это они служат средством оценки характера человека. 

Следующие апеллятивы объективируют когнитивный контекст «умственные 
способности»: 

В английском языке: Einstein – гений, Mezzofanti – умный человек, способный к языкам, 
Homer Simpson – глупый человек и др. 

В татарском языке:  
Биби – глупая, нерасторопная девушка - тугодум (комедия Г. Камала «Первый театр»), 

Мокыт – тупица, бестолковый. 
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Таким образом, следует отметить, что на материале генетически неродственных языков 
(английского и татарского) выявлены алломорфные и изоморфные признаки в действии 
когнитивных моделей и механизмов, обеспечивающих формирование концептуального 
содержания апеллятивов. Следует подчеркнуть, что когнитивный контекст «Характер» 
общей матрицы «Оценка человека» изобилует разнообразием апеллятивной лексики в 
обоих исследуемых языках, порицая хвастовство, самодовольство, зависть, предательство, 
скупость, лень, легкомыслие, трусость, самовлюбленность.  
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ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ И ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКОЕ В ОБРАЗАХ  

 ИНОСТРАНЦЕВ У РУССКИХ ПИСАТЕЛЯХ 
 

Русская литература «густо заселена» иностранцами. И, несмотря на открытость и 
восприимчивость русской литературы к веяниям извне, «всемирность» и 
«всеотзывчивость» многих русских писателей, отношение к иностранцам и иностранному в 
литературе было далеко не позитивным, в отличие от жизненной практики. Русские 
писатели редко изображали иностранцев в качестве положительных персонажей, чаще с 
иронией или даже сатирически. А.В. Сергеева, считает, что «дело здесь не в том, что 
русские литераторы поголовно были националистами, но в самой функции образа 
иностранца в русской литературе. Они были интересны как литературный прием, который 
привлекает внимание к проблемам русского народа, дает возможность увидеть самих себя, 
русских, как бы со стороны, сопоставить национальные менталитеты, разные культуры»[7, 
179]. 

Со времен Петра, прорубившего «окно в Европу», иностранцы стали появляться все 
чаще на страницах произведений русских писателей. 
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Так, в известном романе ХVIII века «Русский Жилблаз» Нарежного немало правдивых и 
реалистичных упоминаний других стран и их жителей. Однако созданные образы этих 
стран имеют не столько топологическую, сколько характерологическую определенность, 
которая передается через обобщенные, утрированные, местами карикатурные портреты 
представителей соответствующих народов.  

Например, в главе XIV части третьей князь Чистяков попадает в театр, где дают 
немецкую комедию, и, подивившись тому, что весь зрительный зал обливается слезами, 
просит одного из зрителей - немцев пересказать ему содержание комедии, что тот и делает, 
сопровождая пересказ восхвалениями по адресу представителей своей нации, которым 
неизменно присущи благородство, чувствительность и всегдашнее присутствие духа. 
«Знаете ли, – говорит он, – отчего в России большая часть шорников, колбасников и 
трубочистов все немцы? Именно оттого, что они с неподражаемым благородством 
выправляют ремни, с нежною чувствительностию начиняют колбасы и с геройским 
мужеством лазят по крышкам домов, чистя трубы!» [3, 335]. В пересказе немцем 
комедии автор смешно утрирует хвастливость и преувеличенную сентиментальность, 
сочетающуюся с приземленностью. Князь Чистяков после беседы с немцем, «не мог 
надивиться безумному хвастовству и спеси сего немецкого пустомели» [3, 336]. Здесь же 
выясняется, что его критичность по отношению к немцам основана на том, что, как он 
узнал впоследствии, «многие из сих спесивых безумцев, не находя на родине куска хлеба, 
приходят в Россию, нередко с котомкою за плечьми и в лохмотьях; и скоро, с помощию 
таких же выходцев, как и они, подлостию, ласкательствами и всеми низкими средствами 
достают себе выгодные места и после с гордостию и бесстыдством презирают и 
теснят природных русских» [3, 336]. 

В главах XII – XIII части четвертой немец, француз, испанец и поляк проявляют свои 
характеры и рассказывают свои истории. В характере испанца доминирует страх перед 
инквизицией и преувеличенное благочестие, в характере поляка – гордость и честолюбие, в 
характере немца – чревоугодие, возвышенно называемое любовью к природе и ее дарам, в 
характере француза – уклончивость и любострастие [3, 438 – 439].  

Безусловно, в обрисовке иностранцев сказывались определенные стереотипные 
представления о людях различных национальностей. Эту традицию заложили еще классики 
ХVIII века. 

Так, Карамзин, чьи «Письма русского путешественника» позволяли провинциалам 
узнавать Европу, «наклеил ярлык» на каждую из известных наций: «есть ли бы одним 
словом надлежало означить народное свойство Англичан – я назвал бы их угрюмыми, так 
как Французов легкомысленными. Италиянцев коварными» [1, 384]. 

Более всего иностранцы в русской литературе предстают в качестве гувернеров и 
гувернанток, которые по - разному изображались в просветительской литературе ХVIII в. и 
в реалистической литературе ХIХ в. Общим место в сатирической характеристике 
гувернера литературы Просвещения является его профессиональная непригодность, 
связанная с низким уровнем образованности, который всегда подчеркивается обязательным 
указанием на «непедагогический» род занятий до его приезда в Россию (у себя на родине 
учителя - иностранцы были поварами, парикмахерами, кучерами и т.п.).  

В реалистической же литературе ХIХ века, в определенной степени сохраняются 
некоторые структурные черты образа гувернера как сатирического типа, но, как считает 
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И.Куликова, авторы - реалисты подчиняют их изображения не утилитарным целям борьбы 
с пороком, а задаче художественного воссоздания жизни [2, 14]. Показателен в этом смысле 
образ беспутного и ветреного француза де Бопре в «Капитанской дочке» А.С. Пушкина. В 
соответствии с традициями ХVIII в. Бопре изображается совершенно непригодным к своей 
должности: он «в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом 
приехал в Россию pour кtre outchitel, не очень понимая значение этого слова» [4, 240]. 
Бытовые подробности жизни де Бопре в обрисовке Пушкина противостоят сатирической 
просветительской традиции: в доме Гриневых он не пользовался уважением, «респектом», 
а занимал незавидное положение: он, хотя и был допущен к барскому столу, но вином его 
«обыкновенно обносили»; при «расправе» Гринев - отец с ним не церемонился («за ворот 
приподнял его с кровати, вытолкал из дверей и в тот же день прогнал со двора» [4, 241].  

О том, насколько сильна была сатирическая просветительская традиция и в ХIХ в., 
свидетельствует комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума».  

При создании образов гувернеров также присутствует стереотипность восприятия 
русскими характеров людей различных национальностей. Так, французские гувернеры 
чаще беспутны, ветрены, любят «показать себя», выпить лишнего. Французская 
гувернантка, как правило, хороша собой, обладает вкусом, но легкомысленна, как, 
например, «Бурьенка» в «Войне и мире» Л.Н. Толстого.  

Гувернантки - англичанки на страницах русских романов предстают, как правило, уже в 
годах и отличаются чопорностью и высокомерием. Так, у Пушкина в повести «Барышня - 
крестьянка» появляется мисс Жаксон, сорокалетняя чопорная девица, «которая белилась и 
сурьмила себе брови, два раза в год перечитывала «Памелу», получала за то две тысячи 
рублей и умирала со скуки в этой варварской России» [5, 87]. Ей было поручено 
воспитывает дочери англомана Муромского Лизы. Приглашение английской гувернантки, 
по мнению О. Солодянкиной, могло быть признаком не только высоких семейных 
притязаний, но и атрибутом «странности», чудаковатости героя [7, 240]. У Пушкина в 
«Барышне - крестьянке» таким общепризнанным чудаком был «настоящий русский барин» 
Григорий Иванович Муромский. «Промотав в Москве большую часть имения своего, и на 
ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже 
в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. 
Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам англичанка» [5, 
85]. 

 Гувернантки - немки славились своей педантичностью и способностью воспитать 
настоящую хозяйку дома.  

Нередко иностранец - прямо или косвенно связан с какими - то бедами, несчастьями. Так, 
в бессмертной комедии Н.В. Гоголя становится понятно, почему больные 
«выздоравливают как мухи»: их лечит врач Гибнер, совершенно не говорящий по - русски. 
И даже положительные качества, признаваемые за представителями других народов, 
подвергались снижению. Например, «правильность», стремление к порядку у немцев 
оказывалась синонимом к «узости», «наивности» мышления. Их практичность, 
бережливость воспринимается как «скаредное житье» (Гончаров «Обломов»).  

 Подобным негативным образом изображали иностранцев и в дальнейшем, в ХХ веке. 
Несмотря на то, что русские ездили за границу «ума искать», воспитывались на 
иностранных произведениях, стремились вырваться за «кордон», отношение к иностранцам 



86

и всему иностранному в литературе чаще всего было ироническое и даже сатирическое, 
что, несомненно, является проявлением патриотичности русских писателей и составляет 
основу национального самосознания народа.  
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Введение. По нашему мнению, проблеме развития научных школ в криминалистике 

уделяется недостаточное внимание. Исключение составляет работы профессора 
В.П.Лаврова и ряда других [95]. Представляется, что результаты той или иной научной 
криминалистической школы значимы не только для правоприменительных органов, 
законодателя, студентов, но и для дальнейшей работы аспирантов и докторантов, как и для 
всех ученых - криминалистов.  

Объект исследования – статьи, зарегистрированные в Научной электронной 
библиотеке eLIBRARY.RU.  

Гипотеза статьи. Данная школа – достаточно молодое и активно развивающееся 
системное образование ученых - криминалистов, исследующих предметное поле 
криминалистики в объеме всей структуры объекта криминалистической науки: преступной 
деятельности, посткриминального поведения, а также раскрытия и расследования 
преступлений, в целях познания закономерностей по наиболее актуальным проблемам 
практики борьбы с преступностью как в РФ, так и за рубежом (противодействие 
расследованию, сокрытие, экстремизм, терроризм, коррупция и многое другое). 

Предмет – закономерности развития криминалистической науки. 
Методы и методология: анализ, синтез, диалектическая логика. 
Цель статьи - провести тематический (по разделам науки криминалистики) обзор и 

анализ работ научной школы д.ю.н., профессора А.В. Варданяна. 
Содержание статьи. Мы придерживаемся точки зрения тех авторов, которые 

рассматривают и поддерживают традиционную систему криминалистики [96]: 
А. Общая теория криминалистики; 
Б. Криминалистическая техника; 
В. Криминалистическая тактика; 
Г. Криминалистическая методика. 
В соответствии с данными разделами проведен тематический анализ и научный дискурс 

работ. 
А. Общая теория криминалистики. 
Применительно к данному разделу криминалистики основные работы посвящены: 
I. 2013 - 2014 гг.: 
1. Роли теоретических положений криминалистического научного знания в 

формировании классификации способов совершения и сокрытия преступлений [46]; 
2. Учению о следственных ситуациях [47]; 
3. Методологическому значению криминалистического учения о способе преступления 

[48]; 
4. Учению о следственной ситуации как теоретико - методологического ориентира для 

совершенствования организации расследования [49]; 
5. Методологическим проблемам классификации исходных следственных ситуаций [52]. 
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Отметим стремление автора преобразовать теоретические проблемы в практические 
аспекты разработки криминалистических средств борьбы с конкретными видами 
преступной деятельности и, как следствие того, многообразия посткриминального 
поведения лиц. 

Безусловно, значима для криминалистических научных школ деятельность 
диссертационных советов при вузах МВД России в эволюции юридического научного 
знания и его интеграции в практическую деятельность правоохранительных органов [55], 
[73]. 

II. 2016 г.: 
Профессор А.В. Варданян поддержал идею о формировании и развитии 

криминалистического учения о посткриминальном поведении лиц, связанных с преступной 
деятельностью [97]. В связи с чем, нами совместно проведен ряд исследований и 
представлены результаты докторского диссертационного исследования автора статьи в 
работах по следующим направлениям: 

а) Посткриминальное поведение и элементы криминалистической характеристики 
преступлений [5], [6]. 

б) Эмоциональные переживания и суицидальные поступки как часть посткриминального 
поведения лиц [4]. 

Б. Криминалистическая техника. 
По данному разделу криминалистики подготовлены основные работы в аспекте 

проблемы раскрытия и расследования тяжких преступлений [93]. 
В. Криминалистическая тактика. 
По данному разделу криминалистики основные работы криминалистической научной 

школы профессора А.В. Варданяна посвящены следующим проблемам: 
1. Обыск и проблемы участия понятых в его производстве [90]; 
2. Когнитивно - тактический потенциал оперативно - разыскных подразделений как 

субъектов профилактического воздействия [75]; 
3. Криминалистическая тактика в контексте современной парадигмы уголовного 

судопроизводства [33], [22]; 
4. Тактико - криминалистический потенциал проверки показаний на месте [15]; 
5. Правовые и тактико - криминалистические особенности проведения следственных 

действий с участием мигрантов [8]; 
6. Прикладные задачи и профилактические операции криминалистического 

предупреждения преступлений [3], [98]. 
7. Правовая природа и тактико - криминалистические особенности производства 

следственных действий, связанных с получением и анализом информации о 
телекоммуникационных соединениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами [59]. 

Г. Криминалистическая методика. 
По данному разделу криминалистики наибольшее количество работ 

криминалистической научной школы профессора А.В. Варданяна посвящена следующей 
тематике: 
  Особенности выявления, раскрытия и первоначального этапа расследования 

покушения на мошенничество при возмещении налога на добавленную стоимость [1]. 
 Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере 

страхования [2]. 



90

  Принципы формирования частных криминалистических методик: современное 
состояние и пути совершенствования [7]. 
  Субъект преступления и личность преступника как междисциплинарные категории 

уголовно - правовых наук: вопросы соотношения и интеграции [9]. 
  Современные проблемы раскрытия и расследования тяжких насильственных 

преступлений против личности [10]. 
  Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики [12]. 
  Научный потенциал методики построения психолого - криминалистического 

портрета личности типичного преступника в контексте проблемы совершенствования 
криминалистической характеристики преступлений [13].  
 Соотношение понятий экстремистской и террористической деятельности: 

гносеологический и правовой аспекты [14]. 
  Криминалистические классификации преступлений и их системообразующая роль в 

формировании частных криминалистических методик расследования преступлений [16]. 
  К вопросу о принципах формирования частных криминалистических методик [17]. 
  Судебные экспертизы по уголовным делам о преступлениях, связанных с 

нарушением требований пожарной безопасности [18]. 
  Общие положения учения о криминалистической характеристике преступлений как 

теоретико - методологическая основа для формирования криминалистической 
характеристики преступлений, связанных с организацией незаконной миграции [19]. 
  Мотивация тяжких насильственных преступлений против личности как основание 

для их криминалистической классификации. Типичные места совершения насильственных 
преступлений против личности [20]. 
  Злоупотребление управленческими полномочиями в коммерческой или иной 

организации: опыт правоприменительной практики и некоторые проблемы возбуждения 
уголовного дела и предварительного расследования [21]. 
  Диалектическое единство экстремизма и терроризма как философская предпосылка 

для совершенствования подходов к криминалистическому научному обеспечению 
антитеррористической и антиэкстремистской деятельности [23]. 
  Механизм злоупотребления полномочиями субъектами управленческих функций в 

коммерческих и иных организациях как методологическая основа для формирования 
частной криминалистической методики расследования преступлений [24], [27]. 
  Насилие и угроза его применения как способ совершения преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности [26], [25]. 
  Научные основы формирования криминалистической характеристики 

преступлений, связанных с организацией незаконной миграции [29]. 
  Криминалистический анализ субъектов преступлений, связанных с 

воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности, как фактор 
повышения результативности расследования [30]. 
 О классификации явлений экстремизма и терроризма: единство сущности и 

поливариантность отображения в социуме [31]. 
  Генезис экстремизма и терроризма в России как ретроспективный аспект 

криминалистического научного познания [32] 
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  Преступления, связанные с нарушением земельного законодательства Российской 
Федерации: современные тенденции и проблемы расследования [34]. 
  Общие положения судебной строительно - технической экспертизы в уголовном 

судопроизводстве [35]. 
  Осуществление управленческих полномочий в коммерческой или иной организации 

вопреки интересам службы расследования [36]. 
  Перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании незаконной 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов, как элемент криминалистической 
методики расследования указанных деяний [37]. 
  Некоторые проблемы назначения психологопсихиатрической экспертизы при 

расследовании насильственных посягательств на жизнь и здоровье личности, совершенных 
субъектами, имеющими психические расстройства, не исключающие вменяемости [38, 39]. 
  Криминалистическая типология субъектов насильственных посягательств на жизнь 

и здоровье личности, имеющих психические расстройства, не исключающие вменяемости 
[40] 
  Особенности формирования преступной мотивации у лиц, имеющих психические 

расстройства, не исключающие вменяемости, при совершении ими преступлений против 
жизни и здоровья личности на сексуальной почве [41]. 
  Концептуальные аспекты предупреждения тяжких насильственных преступлений 

против жизни и здоровья личности в деятельности следственных и оперативных 
подразделений [42]. 
  Нарушение требований пожарной безопасности как объект криминалистического 

научного познания [43]. 
  Сущность организации незаконной миграции как информационный потенциал для 

формирования частной криминалистической методики расследования данной категории 
преступлений [44] 
 Расследование преступлений в сфере экономики [45]. 
  Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях в сфере 

земельных правоотношений, как элемент частной криминалистической методики 
расследования указанных деяний [50]. 
  Некоторые организационные и правовые проблемы расследования преступлений в 

сфере земельных правоотношений [51].  
  Формирование перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию при 

расследовании злоупотреблений полномочиями в коммерческих и иных организациях: 
гносеологический и криминалистический аспекты [53]. 
  Некоторые проблемы возбуждения уголовного дела о преступлениях в сфере 

земельных правоотношений [54]. 
  Особенности производства осмотра места происшествия при расследовании 

преступлений в сфере производства и оборота фальсифицированной алкогольной 
продукции [56], [58]. 
  Понятие, значение и структура криминалистической характеристики преступлений 

против жизни и здоровья, совершенных лицами, имеющими психические расстройства, не 
исключающие вменяемости [57] 
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  Дискуссионные вопросы формирования исходных следственных ситуаций, 
типичных для первоначального этапа злоупотреблений полномочиями лицами, 
выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях [60]. 
  Некоторые факторы, предопределяющие генезис этнорелигиозного экстремизма и 

терроризма, а также их актуализацию на современном этапе развития общества [61]. 
  Типология агрессии и формы ее проявления в структуре мотивации экстремистской 

и террористической деятельности [62]. 
  Криминалистически значимые особенности лиц, совершивших тяжкие 

насильственные преступления против личности [63], [65]. 
  Криминалистически значимые особенности потерпевших по делам о тяжких 

насильственных преступлениях против личности [64]. 
  Мотивация тяжких насильственных преступлений против личности как элемент 

криминалистической характеристики [66]. 
  Методика построения психолого - криминалистического портрета преступника как 

средство повышения эффективности раскрытия и расследования тяжких насильственных 
преступлений против личности [67]. 
  Преступления в сфере земельных правоотношений: исторический, правовой и 

гносеологический аспекты [68]. 
  Оборот наркотических средств и психотропных веществ в учреждениях системы 

здравоохранения как объект научного анализа [69]. 
  Теоретические основы криминалистической характеристики преступлений, 

связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ в учреждениях 
системы здравоохранения [70]. 
  Актуальные направления повышения эффективности последующего этапа 

расследования коммерческого подкупа [71]. 
  Регистрация незаконных сделок с землей: дискуссионные вопросы регламентации и 

правоприменения [72]. 
  Криминалистически значимые особенности субъектов тяжких насильственных 

преступлений против личности: методологические, социально - психологические и 
демографические аспекты [74]. 
  Метод построения психолого - криминалистического портрета преступника как 

средство повышения эффективности раскрытия и расследования тяжких насильственных 
преступлений против личности [76]. 
  Совершенствование деятельности субъектов предварительного расследования в 

сфере рассмотрения сообщений о преступлениях против жизни и здоровья в системе 
гарантий защиты прав человека [77]. 
  Концепция предупреждения тяжких насильственных преступлений: 

гносеологический, оперативно - разыскной и криминалистический аспекты [78]. 
  Виктимологический аспект личности потерпевшего в структуре криминалистически 

значимых признаков тяжких преступлений против жизни и здоровья человека [79]. 
  Некоторые проблемы раскрытия и расследования тяжких преступлений против 

личности, совершенных по сексуальным мотивам [80]. 
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  Преступления в семейно - бытовой сфере: понятие и организационно - тактические 
особенности раскрытия и расследования [81]. 
  Современные проблемы раскрытия и расследования тяжких преступлений против 

личности, совершенных по корыстным мотивам [82]. 
  Результаты оперативно - разыскной деятельности как источники доказательственной 

информации по уголовному делу [83]. 
  Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений в 

сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ [84], [85]. 
  Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота 

немаркированной алкогольной продукции [86]. 
  Актуальные вопросы выявления и расследования провокации взятки или 

коммерческого подкупа [87]. 
  Использование знаний о способах преступлений против жизни и здоровья в 

выявлении и разоблачении ложного алиби [88]. 
  Криминалистически значимые свойства личности субъектов преступления по делам 

об изнасилованиях, совершенных группой лиц (по результатам исследования) [89]. 
  Расследование преступлений в сфере высоких технологий и компьютерной 

информации [91]. 
  О необходимости создания частной криминалистической методики расследования 

международных преступлений [92]. 
  Некоторые аспекты проблемы раскрытия тяжких преступлений против личности, 

совершаемых по сексуальным мотивам [93], [94]. 
Таким образом, тематический (по разделам науки криминалистики) обзор и анализ работ 

научной школы д.ю.н., профессора А.В. Варданяна подтвердил гипотезу статьи, что данная 
школа – достаточно молодое и активно развивающаяся системное образование ученых - 
криминалистов, исследующих предметное поле криминалистики в объеме всей структуры 
объекта криминалистической науки: преступной деятельности, посткриминального 
поведения, а также раскрытия и расследования преступлений, в целях познания 
закономерностей по наиболее актуальным проблемам практики борьбы с преступностью 
как в РФ, так и за рубежом (противодействие расследованию, сокрытие, экстремизм, 
терроризм, коррупция и многое другое). 
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ПРОБЛЕМЫ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 
Государственный кадастровый учет объектов капитального строительства 

осуществляется органом кадастрового учета сравнительно недавно. Ранее объекты 
капитального строительства в РФ учитывались органами и организациями по 
государственному техническому учету и (или) технической. Таким образом, только с 1 
января 2013 года законодательно было закреплено понятие государственный кадастровый 
учет зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, а также 
введен новый порядок учета таких объектов недвижимости, осуществляемый уже органом 
кадастрового учета. В этой связи в настоящее время возникают ряд проблем: 

1. Вопрос определения кадастровой стоимости вновь учтенных объектов 
недвижимости и объектов недвижимости, в отношении которых произошло изменение 
количественных и (или) качественных характеристик.  
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Также относительно новым видом деятельности для ФГБУ «ФКП Росреестра» является 
определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости и объектов 
недвижимости, в отношении которых произошло изменение их количественных и (или) 
качественных характеристик. Проблема заключается в том, что правила определения 
кадастровой стоимости определены только на здания и помещения, а методика 
определения кадастровой стоимости сооружений и объектов незавершенного 
строительства выпадает из нормативно - правового регулирования.  

В результате объекты капитального строительства не являются объектами 
налогообложения по налогу на имущество организаций и физических лиц. А, 
следовательно, бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
недополучают налоговые поступления. Поэтому необходимо принять нормативно - 
правовой акт, регулирующий порядок определения кадастровой стоимости указанных 
объектов недвижимого имущества. [1] 

2. Отражение ОКСов на публичной кадастровой карте в двухмерном виде. Объект 
капитального строительства имеют трехмерный вид в натуре. Но на публичной 
кадастровой карте они отображены в двухмерном виде, также как и земельные участи. 
Поэтому не указаны дополнительные данные о объекте капитального строительства такие 
как: количество этажей, глубина застройки, внешний вид объекта и так далее. Для решения 
этой проблемы вводится 3D кадастр. Трехмерное отображение поверхности земли и 
расположенных на ней объектов могло бы значительно расширить возможности 
кадастрового учета и механизмы обеспечения прав собственности, планирования и 
проектирования. Но внедрение и разработка на территории РФ трехмерного кадастра 
недвижимости происходит не так стремительно, как в других странах мира.  

3. Сроки процедур кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость. 
Способы возможного решения данной проблемы: улучшение связей межведомственных 
отделов; передача документов в отделах кадастрового учета на электронных носителях; 
предоставление услуг через интернет. Это позволяет ускорить ввод имущества в 
гражданский правовой оборот и обезопасить участников сделки от возможного отказа в их 
исполнении. [2, с. 60] 

4. Большое количество населения не проводят процедуры кадастрового учета в 
отношении ОКСов из - за высокой стоимости регистрационных услуг. Эту проблему не 
раз обсуждали, поэтому планируют снижение госпошлины на 15 % - 20 % . Эффект: 
доступность услуги будет способствовать увеличению лиц, желающих поставить на 
государственный кадастровый учет объекты недвижимости и подтвердить свои права, что 
несомненно повлияет на пополнение денежными средствами местных бюджетов и 
бюджетов субъектов федерации. 

5. Кадастровый учет ОКСов должен проводиться квалифицированными работниками 
Росреестра. Способ решения этой проблемы в создании новых стандартов для работников 
органов учета и регистрации прав на недвижимое имущество, повышение квалификации 
или переподготовка, а также переаттестация всех работников. Это позволит улучшить 
качества предоставляемых услуг органов кадастрового учета, а также позволит сократить 
количество ошибок, связанных с внесением информации в единой информационной 
ресурс.  
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6. Повышение информированности граждан об услугах Росреестра. В настоящее 
время происходят многие изменения в работе и в услугах Росреестра (сроки, процедура 
ГКУ, количество и виды документов для осуществления кадастрового учета ОКСов и т.д.), 
но большее количество населения не знают об этом. Поэтому граждан необходимо 
информировать постоянно при помощи: интернет, газеты, журналы, публикации, 
объявления, СМИ и многие другие способы информирования населения. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КРИМИНАЛИСТИКЕ:  
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
В сложившихся условиях на криминалистическую науку возлагаются задачи по 

воплощению в жизнь эффективных мер для борьбы с преступной деятельностью. 
Прокуроры, следователи и другие должностные лица правоохранительных органов часто 
сталкиваются с различного рода угрозами, шантажом и подкупом участвующих в деле лиц. 
Противодействие следствию становится настолько распространенным, что приводит к 
безвыходным ситуациям.3 Именно совершенствование тактических приемов следственной 
и судебной тактики, учитывая современные достижения психологии и других наук, 
составляет одну из приоритетных задач развития криминалистической науки.4 

Тактические решения затрагивают следственные действия как единый процессуальный 
способ собирания, исследования и использования доказательств. Они основываются на 
оценке следственной ситуации и могут относиться к ее прогнозированию, к 
организационно - тактическим мероприятиям. Тактическое решение, включая в себя три 

                                                            
3 Лапин А.В. Понятие противодействия расследованию / А.В. Лапин // Проблемы развития юридической науки и 

совершенствования правоприменительной практики: сб. науч. тр. / редкол.: С.А. Балашенко (гл. ред.) [и др.]. – Мн.: 
БГУ, 2005 

4 Логвиненко Е.А. К вопросу о целях и средствах в оценке тактической ситуации // Актуальные проблемы 
уголовного процесса и криминалистики России и стран СНГ: Материалы Междунар. науч. - практ. конф., посв. 80 - 
летию со дня рожд. проф., д - ра юрид. наук, Заслуж. деятеля высшей школы Лившица Юрия Даниловича. – 
Челябинск: Изд - во ЮУрГУ, 2009 
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части: информационную, организационную и операционную, выполняет главную цель по 
приведению следственной ситуации к максимально благоприятной для следователя.5 

Важно понять, что цель конкретного тактического решения в криминалистике всегда 
лежит в рамках обобщенного представления, является его детализацией и конкретизируется 
применительно к рассматриваемому этапу и методу расследования. 

Серьезное значение придается информационным компонентам следственной ситуации. 
Как правило, для первоначальной стадии расследования существует недостаточная 
обеспеченность процесса подготовки и принятия тактического решения. В определенной 
мере этот пробел восполняется за счет исходной информации. Дополнительным средством 
восполнения информационного пробела в следственной тактике, как показывает 
существующая практика, может быть интуиция самого следователя.6 

Сбор и обработка информации с последующим анализом следственной ситуации 
приводит к выбору какой - либо цели, которую планируется достичь. Такой выбор 
способствует принятию решения. Методы принятия тактических решений зависят от 
сложности решаемых задач. 

Совершенство тактического арсенала следователя и дознавателя выступает в качестве 
показателя успешности выявления и разоблачения ложных высказываний, а также 
преодоления конфликта в целом. Должностные лица правоохранительных органов 
испытывают необходимость в применении новых рекомендаций по разрешению сложных 
ситуаций, а также усилении убеждающего воздействия.7  

Стоит подчеркнуть, что только лишь мер по совершенствованию криминалистических 
рекомендаций будет недостаточно без наработки практических навыков следователей в 
процессе получения профессионального образования.8 Также необходимы меры по 
реформированию уголовно - процессуального законодательства. 

Проблемы использования тактических решений в криминалистике содержатся в работах 
Баева О.Я, Белкина Р.С., Комиссарова В.И., Яблокова Н.П., Селиванова Н.А. и других 
ученых - криминалистов. Они исследуют важные проблемы совершенствования 
тактических приемов, а также предлагают рекомендации по установлению 
психологического контакта, по противодействию расследованию, другие вопросы.9  

Совершенствование изучаемых приемов должно рассматриваться в широком смысле. 
Необходима существенная переориентация психологических нововведений к потребностям 
криминалистической тактики. При этом важно учитывать практику уголовного 
судопроизводства в целях развития криминалистических тактических приемов.10 

Совершенствование также должно включать в себя оценку с позиций психологической 
науки состоятельности некоторых рекомендаций, которые имеют «околонаучную» 
сущность, в данном случае речь идет о приемах парапсихологии, которые не соответствуют 

                                                            
5 Никифоров В.Г. Криминалистическая тактика: понятие, структура, задачи // Закон и право. - 2010. - № 6 
6 Полстовалов О.В. Современные проблемы криминалистической тактики / Под науч. ред. В. И. Комиссарова. - М.: 

Юрлитинформ, 2009 
7 Тактическое решение, этапы его принятия. Реализации тактического решения в условиях тактического риска. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // criminalistics - ed.ru / index.php?request=full&id=1111 
8Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https: // ru.wikipedia.org / wiki 
9 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. 

Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. - М.: Издательство НОРМА 
(Издательская группа НОРМА - ИНФРА М), 2015 

10 Место криминалистической тактики в системе научного знания, понятие и ее задачи. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http: // distance.rpa - mu.ru / files / books / krm / thm / tsm11.html 
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критериям научности (например, использование помощи экстрасенсов в расследовании 
преступлений). Тактические приемы должны учитывать рекомендации по 
предупреждению нецелесообразных действий в конкретной ситуации. Таким образом, 
совершенствование криминалистических тактических приемов требует системного 
подхода. 

Необходимы исследования в сфере разграничения допустимых тактических приемов и 
иных, вызывающих определенные сомнения, не учитывающих специфику 
криминалистической деятельности. Важно определить грань между тактикой установления 
психологического контакта и системой приемов преодоления конфликтов. При этом важно 
не отрицать существующую между ними взаимосвязь.11 

Психологические исследования в сфере межличностного общения должны быть 
переориентированы к потребностям криминалистической тактики. При этом максимально 
задействуется индивидуально - личностный и ситуационный подходы. Возможное и 
реальное противодействие объективному расследованию обстоятельств события должно 
подчиняться критериям допустимости воздействия на участников с целью предупреждения 
применения пыток и иных видов физического и психического насилия.12  

При осуществлении расследования необходимо выбрать оптимальный стиль 
руководства оперативно - следственной группой, а также участниками сложных 
следственных действий. Пристальное внимание заслуживает проблема диагностики и 
преодоления лжи, а также ошибок на предварительном следствии. Несоизмеримую помощь 
оказывают новейшие достижения психологии в области невербальной коммуникации, а 
также распознавание признаков намеренного введения в заблуждение.13 Повышению 
уровня правильности тактических решений способствует оказание мнемической помощи 
допрашиваемому, а также возможности криминалистической гипнологии, то есть 
применение гипноза в криминалистической деятельности по расследованию преступлений, 
которое также именуют тактико - гипнотическим воздействием. 

Значимость решения тактических вопросов в криминалистике заключается, в первую 
очередь, в развитии криминалистических приемов с определенным акцентом на 
межличностное взаимодействие и индивидуально - личностный подход к каждому из 
участников уголовного процесса.14  
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Проблема машино - места занимает достаточно важное место на данном этапе развития 
земельного права. Очень много проблем и споров возникает по этому поводу, связанных с 
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отсутствием законодательного закрепления данного вопроса. Но ведь чтобы разработать 
законопроект, который будет регулировать общественные отношения по этому поводу и 
создаст действенный механизм реализации надо четко и ясно понимать правовую природу 
того самого машино - места. 

 Интересно мнение Бевзенко Р. С., [1 ] который говорит о существовании трех подходов 
к определению природы машино - места. Он обозначает их условно так: эгоистско - 
мелкокупеческий (он же «московский»); изящно - юридический (он же «петербургский»); 
душевный (он же «южнорусский»). 

Первый подход заключается в том, что машино - место рассматривается как недвижимая 
вещь. Причем в связи с особенностью ведения кадастра объектов недвижимости машино - 
место относится к числу помещений. 

Суть второго подхода заключается в том, что в основном в Петербурге практика 
заключается в том, что регистрируется долевая собственность на помещение паркинга (по 
числу машино - мест), а уж потом сособственники договариваются о пользовании 
конкретными местами. 

Третий же подход рассматривает машино - место как общее имущество здания и вообще 
никак ни за кем не зарегистрированное. 

Но вернемся к тому, что 1 января 2017 года вступит в силу Федеральный закон «О 
внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 N 315 - ФЗ 
(действующая редакция, 2016) [2 ] (Далее - Закон), который попытался решить 
сложившуюся ситуацию тем, что признал парковочные места (машиноместо) недвижимым 
имуществом, со всеми вытекающими правовыми последствиями характерными для 
недвижимого имущества. 

Одни из самых оновных положений таковы: новый закон вводит определение понятия 
«машино - место» - предназначенная исключительно для размещения транспортного 
средства индивидуально - определенная часть здания или сооружения, которая не 
ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией 
и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном 
кадастровом учете порядке; границы машино - места будут определятся проектной 
документацией здания, сооружения и обозначатся или закрепляться лицом, 
осуществляющим строительство или эксплуатацию здания, сооружения, либо обладателем 
права на машино - место, в том числе путем нанесения на поверхность пола или кровли 
разметки (краской, с использованием наклеек или иными способами); в случае, если число 
участников долевой собственности на недвижимое имущество превышает двадцать, вместо 
извещения в письменной форме остальных участников долевой собственности продавцом 
доли в праве общей собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу 
может быть размещено извещение об этом на официальном сайте. Данное правило не 
распространяется на извещения о продаже доли в праве общей собственности на жилые 
помещения; и др. 

Конечно же, после публикации данного законопроекта началось бурное обсуждение 
действенности этого закона. 

Некоторые эксперты считают, что признание парковочных мест недвижимым объектом 
поможет решить проблему их оборота, упростит их рыночную и кадастровую оценку, и в 
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итоге приведет к росту спроса на нежилые помещения первых этажей домов. Сейчас же 
такие коммерческие площади могут продаваться только целиком, потому как 
неизолированную часть нельзя определить как объект гражданских прав, а для того, чтобы 
продать часть такого помещения, нужно проводить межевание — длительный и сложный 
процесс. 

Другая же сторона, придерживается мнения, что данный законопроект только усугубит 
ситуацию с использованием машино - мест и приведет к новым спорным ситуациям, 
которые в силу несовершенства закона каждый будет трактовать по - своему. 

Но одно можно точно сказать, исследовав данный законопроект, невольно приходишь к 
выводу о том, что, как ни странно, возникает еще больше вопросов по данному поводу. 
Одни из самых интересных вопросов это: разрешат ли приобрести под машиноместо 
несколько метров под окнами во дворе? Кто и какие даст гарантии сохранности 
недвижимости на открытой автостоянке после того, как ее, например, переасфальтируют и 
сотрут разметку? Не приведет ли новый порядок к всплеску афер со скупкой машино - мест 
мошенниками и коррумпированными чиновниками? И так далее. 

Следовательно, если возникает такое количество вопросов по применению закона даже 
еще не вступившего в силу, то у законодателя есть прекрасная возможность доработать все 
спорные вопросы и усовершенствовать данный законопроект. 
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Согласно ст. 91 УПК РФ «Орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать 
лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы…», то есть речь идет о задержании лица, которое 
подозревают в совершении преступления, в то время как ст. 92 УПК РФ уже содержит 
понятие подозреваемого как самостоятельного участника уголовного судопроизводства. 
Следовательно возникает проблема при определении статуса лица, которое задерживают по 
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подозрению в совершении преступления и подозреваемого в смысле, придаваемом ему 
УПК РФ. Прежде всего сама глава 12 УПК с чисто юридической точки зрения поименована 
неверно: "Задержание подозреваемого". Так, подозреваемый как участник уголовно - 
процессуальной деятельности приобретает права и несет обязанности, в силу 
определенного процессуального акта. 

 Подозреваемым, согласно  ч. 1 ст. 46 УПК РФ, признается лицо: 
а) либо в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, 

которые установлены главой 20 УПК; 
б) либо которое задержано в соответствии со ст. ст. 91 и 92 УПК; 
в) либо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения в 

соответствии со ст. 100 УПК; 
г) либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, 

установленном ст. 223.1 УПК (п. п. 1 - 4 ч. 1 ст. 46 УПК РФ). 
Из сказанного видно, что подозреваемый, как участник уголовного процесса, может быть 

задержан в порядке ст. ст. 91 и 92 УПК РФ лишь в том случае, если его фамилия, имя и 
отчество указаны в описательной части постановления о возбуждении уголовного дела, а 
впоследствии, при выполнении, например, неотложных следственных действий, возникает 
потребность в его кратковременной изоляции от общества. 

В остальных же случаях это юридически, а стало быть, и практически, невозможно. 
Гипотетически по уголовным делам, подследственным органам дознания, дознаватель 
может произвести уголовно - процессуальное задержание подозреваемого после 
уведомления соответствующего лица в подозрении о причастности к какому - либо 
преступлению. Однако и подобная практика, как известно, широкого распространения не 
находит. 

Нуждается в существенной корректировке и ст. 92 УПК РФ, поскольку доставляется в 
орган дознания и к следователю не подозреваемый, а гражданин (лицо); подозреваемым он 
становится после составления протокола уголовно - процессуального задержания [2, с. 55]. 

В ч. 2 ст. 92 УПК РФ опять же говорится о задержании подозреваемого, что неверно, по 
крайней мере отчасти. 

Нормы гл. 12 УПК РФ не так четки и прозрачны, как хотелось бы. Уже само название 
этой главы - "Задержание подозреваемого" - вызывает естественный вопрос: что первично, 
задержание или признание лица подозреваемым? [3, с. 21]. Понятно, что в случае, когда 
задерживается лицо, уже подозреваемое в совершении преступления (например, в рамках 
уже возбужденного против него уголовного дела), проблем не возникает; но если 
фактическое задержание производится еще до возбуждения уголовного дела, когда, строго 
говоря, никаких подозреваемых еще нет, - кого же задерживают? 

Казуистичность, противоречивость ситуации с задержанием подозреваемого (а равно и 
избранием меры пресечения в отношении его) отмечают многие ученые. Так, Т.В. 
Аверьянова подчеркивает, что "лицо до избрания меры пресечения не является 
подозреваемым: оно становится им только после избрания (применения) меры пресечения 
или задержания. Следовательно, законодательные формулировки "основания задержания 
подозреваемого", "избрание меры пресечения в отношении подозреваемого" 
небезупречны". Однако предлагаемые меры, в частности идея выносить постановление о 
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признании лица подозреваемым, ситуации с задержанием не улучшат, ибо и это 
постановление можно вынести только после возбуждения уголовного дела [1, с. 28]. 

Возможным выходом из создавшегося положения было бы введение еще одного 
участника уголовного процесса - "заподозренного"; таковым предлагается считать лицо, 
фактически задержанное в подозрении в совершении преступления и не обладающее 
процессуальным статусом подозреваемого. В последствии, после выполнения требований 
ст. 46 УПК РФ заподозренный официально приобретает статус подозреваемого. Тем самым 
порочный круг оказывается разомкнутым, а должная четкость формулировок будет 
достигнута. 

Еще в 1966 г. А.М. Ларин указывал: "Не следует смешивать подозреваемого с 
заподозренным, т.е. с лицом, которого в чем - то заподозрил потерпевший или следователь. 
Подозревать в совершении определенного преступления следователь может иногда и 
широкий круг лиц. Но подозреваемым в процессуальном смысле становится лишь тот, кто 
задержан или подвергнут одной из мер пресечения до предъявления обвинения" [4, с. 146]. 
Не вызывает никакого сомнения, что для практических целей раскрытия преступлений 
дифференциация подозреваемого и заподозренного и динамика перехода лица из одного 
состояния в другое представляют немалый интерес; однако вряд ли подобное умножение 
сущностей оправдано с процессуальной точки зрения - устранить недостаточную 
определенность можно и просто за счет использования более строгих формулировок. 

Представляется, что основной причиной существующей путаницы является трактовка 
задержания как некоторого одномоментного действия, производимого только по уже 
возбужденному уголовному делу. Такой подход приводит к тому, что, в явное нарушение п. 
11 и 15 ст. 5 УПК РФ, фактический захват лица может никак не учитываться и моментом 
задержания может считаться момент принятия решения о задержании после доставления 
лица в орган дознания или даже составления протокола задержания. В то же время духу и 
букве закона отвечает совсем иная трактовка, рассматривающая задержание как некий 
достаточно продолжительный процесс, начинающийся с момента захвата (фактического 
задержания, т.е. фактического лишения свободы передвижения) и далее включающий 
доставление лица в орган дознания или к следователю, личный обыск, составление 
протокола задержания, а при необходимости - и возбуждение против задержанного лица 
уголовного дела (если уголовное дело не было возбуждено ранее). По итогам такого 
процесса задержанное лицо приобретает статус подозреваемого. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на попытки законодателя 
усовершенствовать уголовно - процессуальное законодательство, все еще возникают 
достаточно спорные вопросы, в частности, по поводу определения статуса лица, 
подозреваемого в совершении преступления, до задержания и проведения всех действий, 
предусмотренных ст. 92, 93 и 96 УПК, после которых данное лицо официально становится 
подозреваемым именно в смысле, придаваемом ему ст. 46 УПК РФ. 

Поэтому, в целях совершенствования уголовно - процессуального законодательства 
название главы 12 УПК РФ предлагается уточнить, сформулировав его как "Задержание по 
подозрению", а в самом тексте данной главы использовать формулировки, явно 
указывающие на то, что задержание проводится в связи с уже имеющимся подозрением, а 
по итогам задержания лицо официально приобретает статус подозреваемого. Кроме того, 
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имеет смысл внести некоторые поправки в п. 11 и 15 ст. 5 УПК РФ, устранив неудачный 
оборот "задержание подозреваемого". 
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МВД РОССИИ И ЕГО СОТРУДНИКОВ 

 
Право на судебную защиту прав и свобод гражданина гарантируется Конституцией РФ 

[1]. Оспаривание решений, действий (бездействия) МВД и его сотрудников в судебном 
порядке регулируется ст. 53 ФЗ «О полиции»[2], гл. 22 КАС РФ[3], ФЗ «Об оперативно - 
розыскной деятельности»[4], а также подзаконными нормативными актами МВД России. 
Анализ правоприменительной практики позволяет выделить следующие особенности 
рассмотрения и разрешения административных дел об оспаривании решений, действий 
(бездействия) МВД России и его сотрудников. 

В - первых, многие лица, чьи права, свободы и законные интересы объективно были 
нарушены в результате действий, бездействий или решений сотрудников, не знают какого 
указывать в качестве административного ответчика. Вариантами могут быть Министерство 
Внутренних дел, определённое подразделение или конкретный сотрудник. 

Второй особенностью является то, что выработалось два варианта определения 
процессуального статуса Министерства финансов при рассмотрении данной категории дел. 
Первый – это участие помимо органа или должностного лица, чьи решения и действия 
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оспариваются, представителя Министерства финансов Российской Федерации в качестве 
третьего лица. Данное участие обусловлено перечислением в случае удовлетворении 
объединённого административного иска и гражданского иска о компенсации 
соответствующих средств административному истцу. И второй, когда ведется судебное 
разбирательство без представителя Министерства финансов Российской Федерации. 

В - третьих, существует тенденция подачи необоснованного иска со стороны граждан и 
организаций. Данная практика связана с эмоциональной реакции граждан на действия 
сотрудников МВД, например, из чувства мести или мотива ненависти по отношению к 
сотруднику или Министерству в целом. 

В - четвертых, в соответствии с гл. 22 КАС РФ не все дела могут быть рассмотрены в 
рамках данного судопроизводства. К таким относятся: жалобы по поводу нарушения его 
прав в сфере применения норм уголовно - процессуального права, также дела об 
оспаривании следующих решений, действий (бездействия), связанных с применением норм 
КоАП РФ[5]: решений, для которых главой 30 КоАП РФ установлен порядок их 
обжалования, в частности постановлений по делам об административных 
правонарушениях (в том числе их обжалования по мотиву неразрешения в постановлении 
указанного в ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ вопроса об изъятых вещах и документах, о вещах, на 
которые наложен арест), а также определений об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении; решений, действий (бездействия), в отношении 
которых КоАП РФ не предусматривает порядка обжалования и которые, являясь 
неразрывно связанными с конкретным делом об административном правонарушении, не 
могут быть предметом самостоятельного обжалования (доказательства по делу, которыми 
являются и протоколы о применении мер обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении)[6]. Важно отметить, что лицом может оспариваться в 
порядке административного судопроизводства действия, проводимые в рамках оперативно 
- розыскных мероприятий, если лицо полагает, что его права и законные интересы 
ущемлены данными действиями. Но осуществление негласных оперативно - розыскных 
мероприятий сами по себе не нарушает прав человека и гражданина. 

Таким образом, особенностями рассмотрения и разрешения административных дел об 
оспаривании решений, действий (бездействия) МВД России и его сотрудников являются 
подача необоснованного иска со стороны граждан и организаций в виду личных мотивов, 
отсутствие единого подхода к выбору административного ответчика и ряд других. Знание 
данных особенностей позволит предупредить количество неправильно поданных 
административных исков и уменьшить количество дел, рассматриваемых судьями. 
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 В современном российском обществе царит высокий уровень правовой безграмотности, 
люди не знают свои права и не могут их отстоять. Это напрямую взаимосвязано с 



114

отсутствием у граждан правовых знаний. В связи, с чем мы можем сделать вывод о 
достаточно низком уровне правосознания граждан. Мы замечаем, что достаточно низкий 
уровень доверия граждан к государственной власти, высокая коррупция, а также наличие 
таких явлений как правовой нигилизм, правовая безграмотность и невысокий уровень 
правовой культуры свидетельствуют о наличие негативных тенденций среди граждан по 
отношению к государству и праву. Данные тенденции Медушевская Н.Ф. связывает с 
«девальвацией духовных ценностей, деформацией правового сознания, утраты доверия к 
власти и правоохранительным органам, то есть с проблемой духовных оснований права 
«……синтетическая, широкая, затрагивающая большое количество присущих ей 
элементов, а также множество смежных областей и сфер: нравственность, психологию, 
религию, экономику, науку, географию, геополитику, традиции, фольклор, обычаи, 
этнографию и т.д. Драматизм реформаторской деятельности современной России 
показывает, что обретение цивилизованной правовой культуры немыслимо вне связи с 
логикой общеисторического развития, ценностей и идей, идеалов, которые рождались на 
отечественной земле» [2]. 

 В современных условиях российской действительности необходима кардинальная 
переоценка ценностей, установок сознания. Основное внимание должно быть направлено 
на смену приоритетов: от прежней системы "государство - общество - личность" к новой 
системе отношений "личность - общество - государство". Таким образом, во главу угла 
должны быть поставлены личность, реализация и защита ее прав и свобод. А для этого 
необходимо формирование и воспитание личностей, которые ощущали бы необходимость 
главенства права, осознавали потребность в создании развитой системы законодательства, 
соотносили правовые ценности с нормами морали и политики. Ведь от уровня и состояния 
правового сознания зависит характер поведения людей в правовой сфере, и в итоге степень 
достижения цели - формирование правового государства [1]. А. Затонский высказывает 
мысль, а том, что «… необходимыми условиями для преодоления деформаций 
правосознания россиян социального хаоса на современном этапе становятся неразрывно 
взаимосвязанные задачи стимулирования свободы и укрепления законности». Необходимо 
укреплять законность, сосредоточить все внимание на данном факторе, что приведет и 
повышению уровня правосознания граждан. Ведь воспитывая законопослушных граждан, 
которые уважительно относятся к праву и закону, мы сможем добиться и преодоления 
правового нигилизма, правовой безграмотности [1]. Однако мы всегда должны помнить о 
том, что Россия всегда развивалась по собственному пути, у россиян свой склад ума, 
особый менталитет, ценности, мировосприятие. Менталитет - это малоизменяющиеся 
устойчивые структуры сознания, выражающиеся в поведении, жизнедеятельности и 
рефлексии личности или народа и обусловленные культурой, языком, религией, 
воспитанием, социальным общением [4]. А.В. Мурунова считает что «на российский 
правовой менталитет влияют следующие социальные факторы: крестьянский менталитет , 
культурные традиции; особая укорененность нерыночного мышления, огромная 
инерционность хозяйственного потенциала и его экстенсивный характер, связанный с 
огромными масштабами страны, с широкой гаммой природно - географических и 
климатических условий» [4]. Ученый приходит к выводу: «российскому менталитету с 
трудом прививаются элементы естественного или позитивистского правосознания, которые 
сформировались на Западе. Ведущее место, на наш взгляд, должно быть отведено духовно - 
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культурному правосознанию, сближению правосознания с гуманной религиозной 
традицией» [4]. Н.Ф. Медушевская, К.Е. Сигалов отметили, что установки российского 
правового менталитета не позволяют воспринять те западные правовые заимствования, 
которые ориентированы на личную ответственность, индивидуализм, самостоятельность, 
правовую дисциплинированность, формирование гражданского общества [3]. В российской 
правовой культуре идея свободы воспринимается как вольность, что связано со 
стихийностью и анархизмом массового правосознания. Вольность есть свидетельство 
отчуждения народа от власти, невозможности влияния на правовой процесс и 
правотворчество, произвольности законности, неподотчетности самой власти 
существующему законодательству. Рассмотрение интеллектуально - духовных 
составляющих и ментальных установок россиян позволяет установить причины 
медленного формирования гражданского общества в нашей стране, его слабую 
самостоятельность и недостаточное влияние на государственную власть [3]. 

 Таким образом, от уровня правосознания граждан зависит развитие государства, 
построения гражданского общества и правового государства. Необходимо государству 
сконцентрировать свое внимание на преодолении правовой деформации граждан. 
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ЭВТАНАЗИЯ В ШТАТЕ ОРЕГОН - ДЕСЯТЬ ЛЕТ В ДЕЙСТВИИ 
 
В ноябре 1994 года в штате Орегон был принят закон, разрешающий оказание 

медицинской помощи в осуществлении самоубийства больным, чье заболевание находится 
в терминальной стадии [1]. 
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Закон легализовал ассистируемое самоубийство, заявляя, что “ничто в этом законе не 
должно быть рассмотрено, чтобы уполномочить врача или любого другого человека 
заканчивать жизнь пациента смертельной инъекцией, убийством из милосердия или 
активной эвтаназией”. 

Закон дает возможность любому дееспособному взрослому Орегонскому жителю, 
которому диагностировано неизлечимое заболевание, сделать письменный запрос о 
прекращении его или ее жизни в гуманной и достойной манере. 

Сразу же после принятия, Закон о Смерти с Достоинством был подвергнут атаке со 
стороны федеральных судебных властей. Дело в том, что Федеральный закон США 
запрещает самоубийство при содействии врачей. Противники эвтаназии назвали действия 
орегонских врачей, помогающих уходу из жизни своих пациентов, нелегальной 
медицинской практикой, запрещенной действующим в стране Законом о Контролируемых 
Веществах (Controlled Substances Act).  

В результате последовавшего судебного разбирательства, Закон о Смерти с 
Достоинством не мог вступить в силу в течение трех лет. И это несмотря на то, что сами 
орегонцы дважды голосовали за право “смерти с достоинством“, в 1994 и в 1997 годах.  

Последний раз, в 1997 году, в пользу этого закона высказались 60 % жителей штата.  
Вскоре после референдума 1997 года, одобрившего этот закон, окружной судья штата 

Орегон, на основании требований прокурора штат заблокировал его действие.  
Закон вызвал реакцию отторжения у пришедших в тот период к власти республиканцев и 

лично у Джорджа Буша. В 2001 году тогдашний генеральный прокурор США Джон 
Эшкрофт нашел в законе «О смерти с достоинством» юридическую лакуну, позволившую 
ему опротестовать закон штата в Верховном суде. В заявлении Эшкрофта говорилось, что 
предоставление наркотических веществ самоубийцам не предусмотрено «Актом о 
контроле за оборотом наркотических веществ» от 1970 года и, следовательно, докторов, 
помогающих пациенту уйти из жизни, можно привлекать к ответственности за незаконное 
распространение наркотиков.  

Большинство из девяти судей Верховного суда США известны как люди верующие и 
придерживающиеся консервативных убеждений, то есть по определению являются 
противниками права человека на добровольный уход из жизни. Однако судьи обратили 
внимание, что Джон Эшкрофт на момент подачи своего протеста являлся представителем 
федеральной власти, а попытка с его стороны отменить закон, принятый законодателями 
штата, представляет собой покушение на один из главных принципов американской 
демократии – невмешательство центральной власти во внутренние дела штатов. Именно 
это и подчеркнул судья Энтони Кеннеди, оглашая мнение большинства своих коллег. 
«Генеральный прокурор вышел за рамки своих полномочий и нарушил принцип 
разделения власти между федеральным центром и штатами», - отметил Кеннеди, добрый 
католик и последовательный консерватор. Еще пять судей разделили его мнение. 
Председатель Верховного суда Джон Робертс впервые со времени своего назначения на 
этот пост в сентябре прошлого года оказался в меньшинстве.  

С перевесом два к одному судьи апелляционного суда 9 - го округа признали, что 
прокурор превысил свои полномочия, отметив также, что таким образом они выказывает 
недоверие законодателям штата, которые приняли данный закон в результате 
демократических дебатов.  
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Верховный суд США подтвердил легитимность закона штата Орегон, разрешающего 
врачам помогать смертельно больным пациентам уходить из жизни. 

Сторонники закона утверждают, что в нем тщательно прописана процедура, 
предшествующая самому акту эвтаназии и исключающая любую возможность 
злоупотребления со стороны врачей  

По условиям закона, правом на ассистируемый суицид может воспользоваться только 
человек, подпадающий под следующие критерии: 

1. Человек должен быть неизлечимо болен 
2. Согласно выводам врачей человек не проживет более 6 месяцев 
3. Человек должен дважды устно попросить о помощи в самоубийстве, причем между 

просьбами должно пройти не менее 15 дней. 
4. Должен подать письменную просьбу о помощи 
5. Письменный запрос должен быть подписан и пациентом, и засвидетельствован, по 

крайней мере, двумя людьми, один из которых не должен быть родственником, 
наследником, владельцем или сотрудником медицинского учреждения, где пациент 
получает медицинскую помощь. Ни один из свидетелей не должен быть лечащим врачом 
пациента. 

6. Требование и устных и письменных запросов обусловлено необходимостью 
убедиться в серьезности решения пациента. Они также служат подтверждением желаний 
пациента, и гарантирует, что врач не понесет наказания за свои действия. 

7. Должен убедить двух врачей, что его решение добровольно и что оно не вызвано 
изменениями в его психики. 

8. Пациент не должен находиться в состоянии депрессии. 
9. Пациент должен быть информирован обо всех альтернативных вариантах, включая 

сведения о возможности уменьшения боли путем приема медикаментов, о хосписном 
лечении. 

Только при условии соблюдения указанных требований пациент согласно положениям 
закона вправе рассчитывать на получение дозы медицинского препарата, использование 
которой приведет к смерти.  

Уже подав прошение об эвтаназии, пациент имеет право от него отказаться на любой 
стадии рассмотрения, если сочтет это необходимым. 

Если выводить типичный портрет орегонца воспользовавшегося правом на эвтаназию, то 
Согласно статистическим данным, это белые (98 % ) мужчины (57 % ) страдающие от 
одной из форм рака, средний возраст которых 70 лет. Эти люди имеют высшее образование 
(63 % ) и способны оплачивать паллиативную помощь (87 % ) [2]. 

Что интересно, исследования доводов людей, которые хотели на законном основании 
ускорить свою смерть в соответствии с «Законом о смерти с достоинством» штата Орегон, 
показывают, что их страх перед болью и другими причиняющими страдания симптомами 
не являлся основной проблемой в большинстве случаев. Вместо этого, проблемы личной 
независимости, сохранения контроля над собой и желание не становиться обузой для 
семьи, друзей или для тех, кто осуществляет за ними уход, оказывались основными 
причинами их решений. 
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За девять лет с момента начала действия закона, с просьбой об эвтаназии к врачам 
обратились более 455 человек, 292 из них умерли от прописанных им смертельных 
веществ. 

Опыт Орегона показывает, что около 30 процентов пациентов, получивших 
«смертельный рецепт», не пользуются им. Это свидетельствует о том, что людям, 
умирающим в страданиях, важно лишь иметь возможность уйти из жизни, если страдания 
станут невыносимыми. В соответствии с нормами закона, ежегодно отдел здравоохранения 
Орегона публикует отчеты о случаях эвтаназии имевших место в штате за прошедший год.  

Согласно статистическим данным из этих отчетов количество случаев ассистируемых 
самоубийств растет: в 1997 году таких случаев было 16, в 2005 – 38, в конце 2008 – 50. 

Вместе с тем до настоящего времени информацию, содержащуюся в отчетах нельзя 
называть стопроцентно достоверной. Дело в том, что орегонское законодательство не 
обязывает врачей, прописавших пациентам по их просьбе медикаменты, прием которых 
ведет к смерти уведомлять об этом власти. Все делается исключительно в добровольном 
порядке. 

Более того, врачи отнюдь не всегда присутствуют при приеме пациентом препарата. По 
сведениям на 2007 год только врачи присутствовали только в 29 % случаев, следовательно, 
в остальных 71 % их отчеты были составлены со слов свидетелей и исходя из имеющихся 
данных о выписанных рецептах. 

Между тем, в тех же отчетах есть сведения, что из 200 человек получивших рецепты на 
получение медикаментов, прием которых приводит к смерти на практике, ими 
воспользовались лишь около половины. Следовательно  

Отсутствие при актах эвтаназии врачей кроме прочего ведет также к искажению 
статистики относительно возникающих осложнений. Так, по сведениям 2006 года из 292 
человек прибегнувших к эвтаназии осложнения во время самой процедуры возникли лишь 
у 17.  

По мнению исследователей, эта цифра недостоверна. Даже в Нидерландах, где опыт 
легализации эвтаназии насчитывает уже более 20 лет, в 18 % ежегодных случаев эвтаназии 
возникают осложнения или ситуации, требующие врачебного вмешательства. 

В дальнейшем, по мнению исследователей, несомненно, требуется искать способы 
получения более достоверной информации. 

В целом, несмотря на ряд спорных вопросов, закон о смерти с достоинством стал базой 
для создания и попыток принятия аналогичных актов в других штатах. 

Опыт штата Орегон по легализации ассистируемого самоубийства, несомненно, является 
тем фундаментом, на который сторонники эвтаназии опираются при отстаивании своей 
точки зрения. 

Свидетельством этому может случить неоднократное обращение к опыту штата при 
избирательных компаниях и его использование при рассмотрении дел об эвтаназии в суде в 
качестве прецедентов. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ 
 

Конституция РФ гарантирует каждому право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду. Следовательно, несовершеннолетние граждане в трудовых 
правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним. Это означает, что они 
имеют все права, предусмотренные законодательством о труде для работников, в том числе 
право на[5]: равное вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации и не 
ниже установленного законом минимального размера оплаты труда; условия труда, 
отвечающие требованиям безопасности и гигиены; отдых; возмещение ущерба, 
причиненного повреждением здоровья в связи с работой; социальное обеспечение при 
утрате трудоспособности и в иных установленных законом случаях; объединение в 
профессиональные союзы и др.  

Согласно статье 63 ТК РФ, трудовой договор могут заключать лица, достигшие 16 лет. 
Вместе с тем допускается прием на работу лиц, достигших: 

 - 15 лет, но для выполнения легкого труда, не причиняющего вред здоровью;  
 - 14 лет, лицам, получающим общее образование, но только с согласия одного из 

родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства; 
 - не достигшим возраста 14 лет при согласии одного из родителей (опекуна) и 

разрешения органа опеки и попечительства, в организациях кинематографии, театрах, 
театральных и концертных организациях, цирках, для участия в создании и исполнении 
произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию. 

Прежде чем принять на работу лиц в возрасте до 18 лет им необходимо пройти 
медицинское обследование, осуществляемое за счет средств работодателя. 

Трудовое законодательство РФ устанавливает запреты на применение труда лиц в 
возрасте до 18 лет на работах, которые проводятся во вредных или опасных условиях труда, 
а так же на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и 
нравственному развитию. 

В Постановлении Правительства от 25.02.200г. № 163 содержится перечень работ, при 
выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет. А 
именно работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную, горные работы, 
химические производства, машиностроение и металлообработка, радиотехническое и 
электронное производство и другие[2].  

Так же Постановлением Минтруда РФ от 7.04.1999 №7 установлены нормы предельно 
допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъёме и перемещении 
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тяжестей вручную. К примеру, при подъеме и перемещении в течение рабочей смены 
тяжестей вручную норма для юношей 14 - 15 лет составляет 3 кг, 16 - 17 – 4 кг; для девушек 
14 - 15 – 2 кг, 16 - 17 – 3кг[3]. 

При заключении трудового договора работодатель должен учитывать ряд льгот, 
предоставленных несовершеннолетним трудовым законодательством, а именно: 

 - запрещается проведение испытания перед приемом на работу; 
 - установление сокращенного рабочего дня; 
 - установление пониженных норм выработки; 
 - запрещается отправление в служебные командировки; 
 - запрещается привлечение к работе в ночное время; 
 - в выходные и не рабочие праздничные дни (исключение составляют работники, 

занятые в организациях кинематографии, театрах, концертных организациях, цирках); 
 - обеспечивается ежегодный бесплатный медицинский осмотр; 
 - запрещается привлечение к работам, выполняемым вахтовым методом. 
Применение труда лиц моложе 18 лет на работах, включенных в «Перечень тяжелых 

работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 
запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» запрещается во всех 
организациях независимо от организационно - правовой формы, формы собственности, 
отраслевой принадлежности. Запрет использования труда молодёжи на указанных видах 
работ распространяется и на учащихся, принимаемых на работу в свободное от учёбы 
время.  

Длительность рабочего времени учащихся закон определяет в зависимости от их 
возраста и от того, работают ли они во время каникул или в течение учебного года. Если 
учащиеся работают во время каникул, то продолжительность рабочего времени в 
зависимости от возраста не может превышать 24 или 35 часов в неделю. Если же они 
работают в период учебного года, продолжительность их рабочего времени не может 
превышать половины той нормы рабочего времени, которая установлена для лиц 
соответствующего возраста, то есть для учащихся до 16 лет – 12 часов в неделю, а в 
возрасте от 16 до 18 лет - 17,5часов в неделю[1].  

Условия труда работников в возрасте до восемнадцати лет должны отвечать 
требованиям санитарных правил для отдельных видов экономической деятельности. Лица 
моложе 18 лет при приеме на работу, а так же до достижения 18 лет, подлежат 
предварительному обязательному и ежегодному медицинскому осмотру. 

Целью медицинского осмотра является определение возможностей подростка выполнять 
работу без нарушения процессов роста и развития, ухудшения состояния здоровья. 

При периодических осмотрах работников данной категории выносится медицинское 
заключение о возможности (не возможности) продолжения работы подростком или даются 
рекомендации по рациональному трудоустройству. 

Подростки с ограниченными возможностями здоровья подлежат освидетельствованию в 
медико - социальных экспертных комиссиях и могут быть трудоустроены по их 
рекомендациям на рабочих местах, которые отвечают гигиеническим требованиям к 
условиям труда инвалидов, с учётом степени риска причинения вреда, и соблюдения 
требований санитарных правил. 
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Рабочие места для лиц моложе восемнадцати лет подбираются с таким расчетом, чтобы 
при наличии вредных и опасных факторов производственной среды (физических, 
химических, биологических) и факторов трудового процесса уровень их не превышал 
гигиенических нормативов. 

Так же Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.09.2009г. №58 установлена длительность работы подростков в условиях 
производственного шума, превышающей нормируемый уровень 70 дБА (75 - 80 дБА) [4]: 
14 - 15 лет – 3 - 3,5 часа; 16 - 18 лет – 4 - 5 часа. Но при работах в таких условиях 
необходимо вводить 15 минутные перерывы и 45 минут работы с отдыхом в не шумном 
помещении. 

Касаемо отпуска, работникам в возрасте до восемнадцати лет предоставляется 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 день в удобное для 
них время. 

Существуют так же особенности оплаты труда работников моложе 18 лет. Труд 
несовершеннолетних может оплачиваться повременно, сдельно и по другим основаниям. 
При повременной оплате труда заработная плата этой категории работников выплачивается 
с учётом сокращенной продолжительности работы, то есть фактически как за не полное 
рабочее время. Так же работодатель может производить им доплаты за счёт собственных 
средств до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной 
продолжительности ежедневной работы. При сдельной оплате труда, заработная плата 
выплачивается по установленным сдельным расценкам, работодатель может устанавливать 
им за счёт собственных средств доплату до тарифной ставки за время, на которое 
сокращается продолжительность их ежедневной работы. 

Лицам моложе восемнадцати лет, которые обучаются в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, и работающим в свободное от учёбы время, оплата труда 
производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.  

Материальная ответственность несовершеннолетних работников имеет две особенности. 
Во – первых работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную 
ответственность лишь за умышленное причинение вреда, за ущерб, причиненный в 
состоянии алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения, а также за 
ущерб, причиненный в результате совершения преступления или административного 
проступка[1].  

Во – вторых письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 
материальной ответственности могут заключаться с работниками, уже достигшими 18 лет и 
непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности 
или иное имущество[1]. 

Особенность расторжения трудового договора по инициативе работодателя с 
несовершеннолетним заключается в том, что расторжение допускается только с согласия 
соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Но исключение составляет расторжение трудового 
договора в случае ликвидации организации или прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем.  

Проанализировав судебную практику, были выявлены наиболее часто встречаемые 
ошибки, которые совершают работодатели при приеме на работу и в процессе работы 
несовершеннолетних. Это в основном оформление трудовой книжки и ее выдача при 
увольнении, а так же не проведение инструктажа о соблюдении правил безопасности 
условий труда. Так примером может служить судебное решение по гражданскому делу по 
иску Тихорецкого межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к ООО 
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АПФ «Тихорецкконсервы» о признании несоответствующей требованиям действующего 
законодательства существующей организации по охране труда несовершеннолетних. 
Тихорецкой межрайонной прокуратурой совместно со специалистом ГКУ КК «Центр 
занятости населения Тихорецкого района» проведена проверка соблюдения 
законодательства, регулирующего права несовершеннолетних на безопасные условия 
труда, в ООО АПФ «Тихорецкконсервы» в результате которой установлено, что 
трудоустроен 1 несовершеннолетний в должности рабочего консервного цеха, однако в 
нарушение требований трудового законодательства, не организовано проведение 
аттестации рабочего места несовершеннолетнего по условиям труда. Кроме того, с 
несовершеннолетним работником не проведено обучение в течение месяца после приема на 
работу и не реже одного раза в год обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ и оказанию первой помощи пострадавшим. Также личные карточки 
несовершеннолетних работников содержат неполные сведения о работниках. 

В связи с этим, Тихорецкий межрайонный прокурор, просит суд признать 
несоответствующей требованиям действующего законодательства существующую в ООО 
АПФ «Тихорецкконсервы» организацию по охране труда и обязать ООО АПФ 
«Тихорецкконсервы» устранить допущенные нарушения в полном объеме. Рассмотрев все 
обстоятельства дела, суд удовлетворил требования работника в полном объеме[6]. 

Ещё одним примером служит судебное решение по гражданскому делу по иску 
прокурора Краснокамского района РБ в интересах несовершеннолетних, он обратился в суд 
с иском к Администрации сельского поселения Раздольевский сельсовет о понуждении к 
определенным действиям, указывая, что прокуратурой района проведена проверка 
соблюдения прав несовершеннолетних, в ходе которой установлено, что в соответствии с 
договором о совместной деятельности по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних от 04.06.2014 2 - 253 / 2014 , заключенным между ГУ «Центр 
занятости населения г. Нефтекамска» (Центр) и Администрацией сельского поселения 
Раздольевский сельсовет (работодатель), работодатель обязуется принять по направлению 
Центра на временную работу несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в количестве 6 
человек, соблюдать Трудовой кодекс РФ при организации работ с несовершеннолетними, 
информировать несовершеннолетних граждан об условиях, режиме работы и оплате труда, 
в течение 3 дней предоставить в Центр документы, подтверждающие их трудоустройство, 
финансировать организацию работ и оплату труда за счет своих средств и производить 
оплату труда пропорционально отработанному времени согласно действующей системы 
оплаты труда, ежемесячно в течение 3 рабочих дней после отчетного месяца предоставить 
Центру необходимые документы для получения средств, выделяемых Центром на 
материальную поддержку несовершеннолетних граждан на их лицевые счета. 

04.06.2014 Администрация сельского поселения Раздольевский сельсовет и 
несовершеннолетние, заключили срочные трудовые договоры до 25.08.2014. 

Однако в нарушение требований трудового законодательства трудовая книжка 
несовершеннолетним при приеме на работу не оформлялась. При увольнении 
несовершеннолетним трудовая книжка не выдавалась, уведомления о необходимости 
явиться за трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление ее по почте 
ответственными лицами Администрации сельского поселения Раздольевский сельсовет не 
направлялись. 

Прокурор Краснокамского района РБ просил суд обязать Администрацию сельского 
поселения Раздольевский сельсовет оформить и выдать трудовую книжку 
несовершеннолетним. Рассмотрев все обстоятельства дела, суд удовлетворил требования 
работника в полном объеме[7]. 
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Таким образом, государство на законодательном уровне создает некие «рамки», за 
которые работодатель, принявший на работу несовершеннолетних, не имеет права 
выходить. Это и нормы выработки, определенный перечень работ, время отдыха, оплата 
труда, рабочее время, определенные условия труда и т.д. Работодателям при заключении 
трудового договора с несовершеннолетними следует обратить особое внимание на льготы, 
которые предоставляются работникам, не достигшим 18 лет.  
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К ВОПРОСАМ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРИ КОНКУРЕНЦИИ  

УГОЛОВНО - ПРАВОВЫХ НОРМ 
 

Нормы уголовного права о преступлении адресованы лицам, предупреждая их о 
недопустимости нарушения уголовно - правового запрета под угрозой наказания. Ряд 
уголовно - правовых норм обращен к правоприменителю, устанавливая право или 
обязанность последнего реализовать уголовно - правовое предписание. В последнем случае 
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правоприменитель является одновременно и субъектом правоприменительной 
деятельности, и адресатом уголовно - правовой нормы. 

Результатом этой деятельности является вынесение правоприменительного акта, 
содержащего решение о применении конкретных норм уголовного закона. 

Правоприменительный акт - это индивидуально - определенный акт, принимаемый 
уполномоченным государством властным органом или лицом по конкретному 
юридическому вопросу, устанавливающий права и обязанности субъекта в соответствии с 
нормами права. 

Применение уголовного закона закрепляется в следующих актах: приговор суда, 
определение, постановление, обвинительный акт, обвинительное заключение и т.п. 

Акты по применению уголовного закона можно поделить на акты, в которых: дается 
квалификация совершенного преступления; рассматриваются вопросы индивидуализации 
ответственности и наказания. 

В обвинительном приговоре суда одновременно и дается квалификация совершенного 
преступления с указанием пунктов, частей, статьи УК, предусматривающей признаки 
совершенного деяния, и индивидуализируется уголовная ответственность осужденного 
путем определения наказания с учетом общих правил его назначения. 

Применение уголовного закона всегда связано с правовым статусом лица, виновного в 
совершении преступления. Это означает, что уголовный закон должен применяться в 
строгом соответствии с законодательством, обеспечивающим права, свободы и законные 
интересы лица. Применение уголовно - правовой нормы в первую очередь проявляется при 
квалификации преступления. 

Квалификация преступления означает установление в совершенном общественно 
опасном деянии признаков соответствующего состава преступления, предусмотренного 
уголовным законом. Квалификация представляет собой познавательный логический 
процесс или результат, включающий установление и анализ фактических обстоятельств 
содеянного, уяснение смысла признаков соответствующего состава преступления, 
определение соответствия между фактическими обстоятельствами реального деяния и 
признаками состава преступления. 

В процессе квалификации преступлений можно столкнуться с такими правовыми 
задачами как разграничение смежных преступлений, оценка идеальной или реальной 
совокупности преступлений, квалификация групповых или неоконченных преступлений. 
Во всех этих случаях требуется применение специальных правил квалификации, о которых 
речь пойдет ниже. 

Нередко возникает ситуация, когда содеянное подпадает одновременно под признаки 
нескольких уголовно - правовых норм Особенной части УК РФ, которые как бы 
«соперничают» между собой за право квалифицировать содеянное. Речь идет о 
конкуренции уголовно - правовых норм. В российском уголовном законодательстве 
отсутствуют нормы, посвященные конкуренции норм. Эта проблема разрабатывается 
теорией уголовного права и решается правоприменительными органами в процессе 
правоприменительной деятельности. Отсутствует четкое разграничение конкуренции и 
коллизии уголовно - правовых норм. Так, в науке уголовного права существует позиция, в 
соответствии с которой конкуренция и коллизия норм являются тождественными 
понятиями. Однако, в коллизии находятся нормы, противоречащие друг другу. Коллизия – 
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это несогласованность между нормами, что можно рассматривать как недостаток 
законодательства. При конкуренции такие противоречия отсутствуют. Конкуренция – это 
более сложные отношения между нормами, чем коллизия. Под конкуренцией понимается 
такая правовая ситуация, когда содеянное подпадает под признаки двух и более уголовно - 
правовых норм, но применению подлежит лишь одна из них. Таким образом, конкуренция 
– это проблема выбора нормы, подлежащей применению в конкретном случае. В.Н. 
Кудрявцев отмечает, что общая черта норм, находящихся в конкуренции, состоит в том, что 
они с разной степенью обобщения и с различной полнотой предусматривают признаки 
одного и того же преступления. Следовательно, содержание конкурирующих норм 
частично совпадает. Например, злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК 
РФ) и привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст.299 УК РФ). 

Следует отметить, что конкуренция уголовно - правовых норм весьма распространена. 
Некоторые ученые, в основном представители «традиционной» школы рассматривают 
конкуренцию уголовно - правовых норм как несовершенство правового регулирования и 
относятся к ней неодобрительно. Однако, как показывает практика, создать такие нормы, 
которые никогда бы не пересекались одна с другой невозможно. Преступное поведение 
чрезвычайно разнообразно, имеются как простые, так и более сложные его формы, что и 
является причиной существования конкуренции. При этом разные авторы выделяют разное 
количество видов конкуренции норм. Так, В.Н. Кудрявцев выделяет два вида конкуренции 
– по полноте описания признаков преступления - конкуренцию части и целого и по 
конкретности описания преступления - конкуренцию общей и специальной нормы. Б.А. 
Куринов также признает наличие двух видов конкуренции – конкуренцию общей и 
специальной нормы и конкуренцию специальных норм. У некоторых авторов выделяются 
три вида конкуренции – конкуренция общей и специальной нормы, конкуренция части и 
целого, конкуренция нескольких специальных норм. Вместе с тем, в литературе 
обоснованно отмечается, что нельзя ограничивать конкуренцию норм только применением 
статей Особенной части УК РФ. Конкурировать могут и нормы, относящиеся к Общей 
части Уголовного кодекса, в связи с чем вопрос о видах конкуренции должен быть 
рассмотрен более широко. Так, следует выделять темпоральную (хронологическую), 
пространственную (территориальную) конкуренцию, а также конкуренцию общей и 
специальной нормы, конкуренцию части и целого. Правила квалификации при 
темпоральной и пространственной конкуренции определяются пределами действия 
уголовного закона во времени и в пространстве (ст.ст. 9 - 10 и 11 - 12 УК РФ). Эти правила 
подробно рассматриваются в курсе Общей части уголовного права. Значительные 
трудности для применения норм Особенной части Уголовного кодекса РФ создает 
конкуренция общей и специальной нормы и конкуренция части и целого. Несмотря на то, 
что эти виды конкуренции рассматриваются при изучении Особенной части уголовного 
права, они могут иметь место и применительно к нормам Общей части УК РФ. В 
правоприменительной деятельности наиболее распространена конкуренция общей и 
специальной нормы. При этом виде конкуренции специальная норма по отношению к 
общей находится в логическом подчинении. Специальная норма содержит все признаки, 
присущие общей норме, и, кроме того, еще дополнительные, конкретизирующие признаки. 
Таким образом, конкурирующие нормы различаются по степени конкретизации одного или 
нескольких признаков состава преступления. Общая норма имеет большую степень 
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обобщения, чем специальная, которая является одним из её частных случаев. Выделяя 
специальные составы преступлений, законодатель дифференцирует уголовную 
ответственность и подчеркивает особенности общественной опасности именно таких 
разновидностей преступлений. Правило квалификации при конкуренции общей и 
специальной нормы изложено в ч. 3 ст. 17 УК РФ: «Если преступление предусмотрено 
общей и специальной нормой, совокупность преступлений отсутствует и уголовная 
ответственность наступает по специальной норме». Конкуренция общей и специальной 
нормы существует в следующих разновидностях: 
1. Конкуренция двух самостоятельных составов преступлений. Наиболее 

«конкурентноемкая» в этом плане глава 30 УК РФ. Уголовно - правовые нормы, 
предусмотренные статьями 285 и 286, имеют «дочерние» нормы практически во всех 
других главах Уголовного кодекса (например, ст. 169, 201, 305 и др.); 
2. Конкуренция основного и квалифицированного составов преступлений. 

Квалифицированный состав преступления всегда является специальным по отношению к 
основному. Квалифицированный состав описывается, как правило, в ч. 2 соответствующей 
статьи Уголовного кодекса;  
3. Конкуренция квалифицированного и особо квалифицированного составов; 
4. Конкуренция квалифицированного и привилегированного составов преступлений. 

Специальным признается привилегированный состав преступления, который и имеет 
приоритет. 

При конкуренции части и целого различие между нормами является более сложным. 
Впервые термин «конкуренция общей и специальной нормы» был применен В.Н. 
Кудрявцевым в его работах по квалификации преступлений. В уголовно - правовой 
литературе этот вид конкуренции нередко называют «поглощением преступлений». 
Конкуренция части и целого имеет место, когда совершенное деяние подпадает под 
признаки двух или более уголовно - правовых норм, одна из которых предусматривает все 
признаки содеянного в целом, а другие – только отдельные части. В этом случае 
преступление квалифицируется по норме, которая с наибольшей полнотой описывает его 
юридические признаки. Примером конкуренции части и целого является соотношение ч.4 
ст.162 – разбой с причинением тяжкого вреда здоровью – и ст.111 УК РФ – умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью. В основе рассматриваемого вида конкуренции – 
понятие составного преступления, в состав которого в качестве элементов входят деяния, 
предусмотренные самостоятельными статьями Уголовного кодекса.  

Самостоятельной разновидностью конкуренции части и целого являются случаи, когда 
способ совершения преступления, указанный в качестве обязательного признака в законе, 
одновременно предусмотрен другой статьей Особенной части УК РФ, например, кража с 
проникновением в жилище (ч. 3 ст. 158 УК РФ) и нарушение неприкосновенности жилища 
(ст. 139 УК РФ). В такой ситуации дополнительная квалификация по статье Уголовного 
кодекса, предусматривающей ответственность за самостоятельный способ совершения 
преступления, не требуется. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ЕВРАЗЭС 
 

Евразийское экономическое сообщество - международная экономическая организация, 
связанная с формированием общих внешних таможенных границ, входящих в нее стран 
(Россия, Казахстан, Беларусь, Киргизия, Таджикистан), разработкой единой 
внешнеэкономической политики, цен, тарифов и другими составляющими 
функционирования общего рынка. Организация, которая стала правопреемницей 
Таможенного союза, была создана в полном соответствии с принципами ООН и нормами 
международного права. 

ЕврАзЭС создавалось для эффективного продвижения процесса формирования 
государствами - членами Таможенного союза Единого экономического пространства [1, 
с.183], свободы предпринимательской деятельности [2, с. 13], координации их подходов к 
интеграции в международную торговую систему и мировую экономику. 

Первым шагом на пути к созданию ЕврАзЭС стало в конце 1991 года создание 
Содружества независимых государств. Содружество преследовало цели наиболее 
оптимального перехода стран - членов бывших республик СССР к новым формам 
политического и экономического партнерства. Страны - члены Содружества ставили перед 
собой задачи обеспечения деятельности зоны свободной торговли, Таможенного союза и 
единого экономического пространства, проведения общей налоговой, финансовой, 
тарифной и социальной политики. 

Страны постсоветского зарубежья с различных позиций стали подходить к реализации 
основных задач, стоящих перед Содружеством независимых государств, по - разному 
оценивать его механизмы деятельности и стратегические цели. В этих условиях перед 
государствами - участниками СНГ встала необходимость создания различных структур, 
которые могли бы обеспечить разноуровневую интеграцию. Первый шаг - подписание 6 
января 1995 года Соглашения о Таможенном союзе России и Беларуси, к которому позже 
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присоединились Казахстан и Киргизия, а также заключение 29 марта 1996 года 
четырехстороннего Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 
областях. В 1997 году были подписаны такие важные документы, как Соглашение о 
единых мерах нетарифного регулирования при формировании Таможенного союза и 
Протокол о международных торговых переговорах государств - участников соглашений о 
Таможенном союзе при вступлении во Всемирную торговую организацию, в которых были 
прописаны общие принципы деятельности и обязательства сторон в соответствующих 
областях.  

26 февраля 1999 года был подписан договор о Таможенном союзе и едином 
экономическом пространстве, максимально упрощены процедуры таможенного контроля 
на внутренних границах, согласованы совместные действия [3, с.199] по активизации 
торгово - экономического сотрудничества, заложены основы общего таможенного тарифа и 
принципы применения защитных мер в торговле, определены меры по укреплению 
взаимодействия национальных валютно - финансовых систем.  

В результате многочисленных споров, стороны пришли к выводу, что имеет место быть 
поэтапное решение вопроса по пути интеграции без чрезмерного ускорения процесса и с 
учетом международного опыта в данной области.  

Стороны признали, что, по существу, никто из участников переговорного процесса на 
данный момент не согласен передать часть государственного суверенитета каким - либо 
наднациональным органам, и согласились с концепцией создания международной 
организации, в рамках которой суверенные государства могли бы эффективно 
взаимодействовать, постепенно продвигаясь к более высокому уровню интеграции. 
Результатом многочисленных переговоров президентам России, Киргизии, Казахстана, 
Белоруссии и Таджикистана, стало подписание 10 октября 2000 г в Астане Договора об 
учреждении Евразийского экономического сообщества. 

Подводя итого существованию ЕврАзЭС, можно смело утверждать, что свои цели 
организация выполнила. С самого создания организации происходило увеличение 
основных макроэкономических показателей стран - членов. Из года в год увеличивался 
товарооборот. Уровень безработицы сокращался. Также итогами существования ЕврАзЭС 
можно считать: создание договорно - правовой базы многостороннего сотрудничества( 
порядка 215 договоров и соглашений в различных сферах), установление единого правила 
работы на внешнеторговом рынке с населением 170 млн человек и совокупным 
экономическим потенциалом в размере 4 % ВВП, произошло создание Антикризисного 
Фонда с капиталом в 10 млн. долларов.  

Евразийское экономическое сообщество было упразднено в 2014 году в связи с 
созданием Евразийского экономического союза.  
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При расследовании и рассмотрении уголовных дел о насильственных половых 

преступлениях перед правоприменителями часто возникает проблема, как 
квалифицировать противоправные действия виновного лица, реализующего умысел на 
изнасилование или насильственные действия сексуального характера, и при этом 
ограничивающего свободу потерпевшего как до, в процессе или после завершения 
указанных действий? 

В разъяснениях Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О 
судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности» указывается, что ограничение свободы потерпевшего является 
одной из форм проявления насилия в преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 
УК РФ. Следовательно, напрашивается прямой вывод о том, что, если ограничение 
свободы является одним из элементов объективной стороны насильственных половых 
преступлений, т.е. элементом насилия, следовательно, совокупность указанных 
преступлений с преступлениями, предусмотренными статьями 126 и 127 УК РФ 
отсутствует. 

На практике часто встречаются ошибки при квалификации преступных действий против 
половой свободы и половой неприкосновенности личности, сопряженных с ограничением 
свободы потерпевшего. По нашему мнению, такое затруднение связано с неправильным 
установлением направленности умысла виновного и конечной цели преступления. 

Так Президиум Ивановского областного суда, рассматривая уголовное дело в отношении 
Г., установил, что последний захватил и перевез потерпевших в квартиру не с целью их 
похищения, а с целью совершения насильственных половых преступлений, а затем 
удерживал их, спрятав одежду и ограничивая свободу передвижения. По мнению суда, 
действия виновного по захвату и перемещению потерпевших в квартиру не образуют 
похищения человека и являются выполнением объективной стороны преступлений, 
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предусмотренного статьями 131 и 132 УК РФ, в связи с чем суд исключил ст. 126 УК РФ из 
обвинения. При этом действия Г. по удержанию потерпевших в квартире после 
изнасилования и насильственных действий сексуального характера, по мнению суда, 
образуют состав преступления, предусмотренный ст.127 УК РФ [1]. 

Аналогичным образом поступила Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
Суда РФ по делу Д. и З.. Изменяя приговор, она указала, что умыслом виновных лиц при 
изнасиловании охватывается конечная цель преступления – половое сношение с женщиной 
вопреки ее воле и согласию, а также действия по достижению этой цели с применением 
насилия. Действия виновных лиц по захвату и перемещению потерпевшей охватывались 
объективной стороной изнасилования и являлись формой совершения данного 
преступления [2]. Аналогичное решение в части отмены приговора по ст. 126 УК РФ 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ приняла и в отношении Б. и 
Х. [3].  

Анализируя приговоры судов по уголовным делам указанной категории, необходимо 
отметить, что только после полного и всестороннего исследования всех доказательств, суды 
делали вывод о том, какие действия составляют объективную сторону преступлений 
против половой свободы и половой неприкосновенности, а какие против свободы человека. 
И на наш взгляд, в исследуемой ситуации для правильной квалификации действий 
виновного лица важно установить моменты начала и окончания преступных действий, 
образующих объективную сторону указанных преступлений, что, в свою очередь, позволит 
выяснить конечную цель, к которой стремится виновное лицо.  

По нашему мнению соблюдение следующих правил позволит разграничить одни 
преступные действия от других. Во - первых, если преступные действия против свободы 
человека и насильственные половые преступления совершаются одновременно или почти 
одновременно, то есть одно из преступлений еще не окончено, а второе уже началось, то в 
таком случае необходимо говорить о совершении одного преступления против половой 
свободы и половой неприкосновенности личности. В этом случае, преступник преследует 
цель совершить половой акт или действия сексуального характера против воли 
потерпевшего. Во - вторых, если к моменту начала и окончания преступления против 
свободы человека насильственные половые преступления уже окончены или еще не 
начались, то в таком случае имеется совокупность преступлений. В этом случае, 
преступник последовательно реализует сначала одну цель, например, совершить 
изнасилование, а затем вторую – лишить потерпевшего свободы или наоборот. 

В заключение необходимо сказать, что в практической деятельности следственных и 
судебных органов встречаются различные ситуации совершения насильственных 
преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, которые могут 
сопровождаться ограничением свободы потерпевшего. Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 04.12.2014 №16 в настоящее время не дает рекомендаций о 
квалификации подобных ситуаций. Разъяснения Верховного Суда РФ по вопросам 
судебной практики применения статей 126 и 127 УК РФ отсутствуют. Поэтому, 
использование приведенных выше правил определения момента начала и окончания 
указанных преступных действий поможет правоприменителю не только правильно 
установить истинную цель совершения преступления, но и установить наличие или 
отсутствие совокупности преступлений, а также избежать возможных ошибок. 
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Реализация требования ч.1 ст.6 Европейской Конвенции защиты прав человека и 

основных свобод 1950 г. в уголовном судопроизводстве России начата с 04.05.2010, так как 
именно с этого времени в Уголовно - процессуальном кодексе РФ действует статья 6.1 о 
разумном сроке уголовного судопроизводства.  

Европейским судом по правам человека (далее - ЕСПЧ) под разумным сроком 
понимается период времени, позволяющий избежать чрезмерного, необоснованного 
промедления при расследовании и рассмотрении уголовного дела [1, с.64]. 

В настоящей статье, с учётом изменений, внесённых в УПК РФ федеральным законом от 
03.07.2016 № 331 - ФЗ, автором продолжена работа по обстоятельствам оценки разумного 
срока уголовного судопроизводства [2, с.127 - 134]. 

Согласно ч.2 ст.123 УПК РФ участники уголовного судопроизводства и иные лица, 
интересы которых затрагиваются по уголовному делу, полагая, что нарушаются разумные 
сроки уголовного судопроизводства в ходе досудебного производства могут обратиться к 
прокурору или руководителю следственного органа с жалобой, которая должна быть 
рассмотрена в порядке и в сроки, установленные статьей 124 этого же кодекса. 

Какие же параметры оценки разумного срока должен учитывать прокурор или 
руководитель следственного органа, определяя соответствие или нарушение разумного 
срока досудебного производства. 
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При оценке соответствия продолжительности времени разбирательства по конкретному 
делу ЕСПЧ определил учитывать следующие факторы: 1) сложность дела; 2) поведение 
заявителя; 3) действия компетентных национальных властей; 4) значимость дела для 
заявителя (иногда ЕСПЧ формулирует это как "степень риска для заявителя") [3]. 

На основании выработанных ЕСПЧ факторов разумного срока, в УПК РФ определены 
обстоятельства, которые учитываются при оценке соответствия продолжительности 
времени разбирательства по конкретному делу, а именно: 1) правовая и фактическая 
сложность; 2) поведение участников уголовного судопроизводства; 3) достаточность и 
эффективность действий суда и должностных лиц иных уполномоченных органов; 4) 
общая продолжительность уголовного судопроизводства; 5) своевременность обращения 
лица, которому деянием, запрещённым уголовным законом, причинён вред, с заявлением о 
преступлении. 

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 19.07.2011 № 17 - П указал, что мера 
разумной продолжительности судопроизводства не может быть одинаковой для всех дел, а 
потому, при отнесении срока разбирательства конкретного дела к разумному или 
неразумному (кроме процессуальных сроков, установленных законом, в случае их 
превышения) необходимо учитывать дополнительные критерии, которые бы исключали 
возможность его произвольной оценки. 

Первым критерием в статье 6.1 УПК РФ указана правовая и фактическая сложность 
уголовного дела или материала проверки сообщения о преступлении. При этом конкретных 
признаков, с помощью которых можно определить сложность дела или материала 
проверки, не существует. Однако на сложность материала проверки сообщения о 
преступлении или уголовного дела влияют: особенности состава преступления; 
процессуальные особенности доказывания по отдельным категориям уголовных дел и 
количество эпизодов; количество обвиняемых, свидетелей и других участников уголовного 
судопроизводства; необходимость проведения документальных ревизий и большого 
количества сложных судебных экспертиз; необходимость производства следственных 
действий в различных субъектах РФ; истребование материалов из других регионов; 
большой объём дела или материала проверки; международный фактор, в случае сбора 
доказательств за рубежом; противодействие обвиняемых в расследовании преступления 
путём фальсификации доказательств, создания ложного алиби, угроз и подкупа 
потерпевших и свидетелей [4]. 

В УПК РФ вторым критерием при определении разумного срока указано поведение 
участников уголовного судопроизводства. Проявляется данное обстоятельство в виде 
препятствия со стороны некоторых участников судопроизводства своевременному 
рассмотрению сообщения о преступлении и расследованию уголовного дела. Выражается 
это поведение участников уголовного судопроизводства - в несвоевременном сообщении о 
преступлении, в уклонении от явки к лицу, производящему процессуальную проверку или 
предварительное расследование для участия в процессуальных действиях без 
уважительных причин; в заявлении необоснованных ходатайств о производстве 
многочисленных процессуальных действий, об истребовании ненужных документов, о 
назначении необязательных судебных экспертиз; в затягивании обвиняемым или 
потерпевшим времени для ознакомления с материалами уголовного дела.  
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Третьим и наиболее сложным в правоприменении критерием по определению разумного 
срока является достаточность и эффективность действий уполномоченных должностных 
лиц. Данный критерий в основном является субъективным, т.к. зависит от усмотрения того, 
кто будет этот срок оценивать. Например, от прокурора или руководителя следственного 
органа, который будет рассматривать жалобу о нарушении разумного срока уголовного 
судопроизводства. Но есть в этом критерии и объективные характеристики. Следует 
согласиться с позицией тех исследователей, которые считают, что объективными 
показателями данного критерия являются: нарушение установленных законодателем 
процессуальных сроков; невыполнение уполномоченными должностными лицами 
действий, предусмотренных законом (например, допрос несовершеннолетнего свидетеля 
без законного представителя); отказ в приёме сообщения о преступлении; приём заявления 
о преступлении без её регистрации; уклонение от принятия процессуальных решений и от 
производства следственных действий при наличии необходимости и возможности; 
неоднократное необоснованное или незаконное принятие процессуальных решений об 
отказе в возбуждении уголовного дела, о приостановлении предварительного следствия и 
дознания, прекращении уголовного дела, влекущие отмену этих решений; неисполнение 
постановлений прокурора или руководителя следственного органа об ускорении 
рассмотрения дела в установленный срок [5, с. 168 - 170].  

Общая продолжительность уголовного судопроизводства или общая продолжительность 
применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в 
ходе уголовного судопроизводства является четвёртым критерием по определению 
разумного срока. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11 "О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок" (п.49) определено, что при исчислении общей 
продолжительности судопроизводства по делу учитывается только то время, в течение 
которого дело находится в производстве суда, органов дознания, следствия, прокуратуры. В 
п.50 - 57 этого же Постановления Пленума разъяснён порядок исчисления 
продолжительности разумного срока судопроизводства установленный законом для 
каждой стадии, однако не указаны конкретные обстоятельства оценки общей 
продолжительности судопроизводства в разумный срок, включая досудебное производство 
по уголовному делу и применение меры процессуального принуждения в виде наложения 
ареста на имущество. При этом Конституционный Суд РФ в Постановлении от 11.11.2014 
№ 28 - П указал, что уголовное судопроизводство в разумный срок зависит не столько от 
продолжительности досудебного производства по делу, сколько от своевременности, 
тщательности, достаточности и эффективности предпринятых мер для объективного 
рассмотрения соответствующих требований. 

Пятым критерием оценки разумного срока является «своевременность обращения лица, 
которому деянием, запрещённым уголовным законом, причинён вред, с заявлением о 
преступлении». Данный критерий введён в действие федеральным законом от 03.07.2016 № 
331 - ФЗ и указан в части 3.3 статьи 6.1 УПК РФ. Своевременное обращение лица с 
заявлением о преступлении означает, что должны быть предусмотрены сроки подобного 
обращения. Однако в Уголовно - процессуальном кодексе РФ сроки подачи заявления о 
преступлении не определены, в связи с чем, своевременность обращения, подлежит 
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субъективной оценке уполномоченным должностным лицом: не было ли задержек со 
стороны заявителя при сообщении о преступлении, насколько быстро после совершения 
преступления заявитель обратился в органы правоохраны. 

Обобщая изложенное следует отметить, что обстоятельства, учитываемые при 
определении разумного срока досудебного производства, должны быть сформулированы 
законодателем таким образом, чтобы не только прокурор и руководитель следственного 
органа, но и все лица, заинтересованные в последующем в защите права на 
судопроизводство в разумный срок, могли соотносить свои действия с установленными 
законом требованиями. 

 
Список использованной литературы 

1.Апостолова Н.Н. Разумный срок уголовного судопроизводства // Российская юстиция. 
2010. № 9.С.64. 

2.Согоян В.Л. Критерии оценки разумного срока в российском законодательстве // 
Северо - Кавказский юридический вестник.2016.№2.С.127 - 134. 

3.Быков В.М. / Новый закон о разумном сроке уголовного судопроизводства // 
Законность, 2010, №11. СПС «КонсультантПлюс». 

4.Никитина А.В. / Разумный срок судебного разбирательства и исполнения судебных 
актов: практика получения справедливой компенсации: Монография / Отв. ред. С.В. 
Нарутто. М.: Норма; Инфра - М, 2012. СПС «КонсультантПлюс».  

5.Шишкина М.Н. / Достаточность и эффективность действий суда и должностных лиц 
правоохранительных органов как критерий разумного срока уголовного судопроизводства 
// Правовая наука и реформа юридического образования. 2012. № 2 (25). С. 168 - 170. 

© В.Л.Согоян, 2016 
 
 
 

УДК 349 
Хлуднев Е. И. 

Российский государственный университет  
физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Как справедливо отмечает С.В. Менделевич, детский туризм является одним из наиболее 

эффективных средств воспитания и оздоровления подрастающего поколения, познания им 
своей Родины и т.д. [1, с. 175]. 

Важность и возрастающее значение детского туризма подчёркивают и недавние 
законодательные изменения. Так, с 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон 
от 2 марта 2016 г. N 49 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего 
туристскую деятельность» (далее в тексте – Закон), положения которого рассматривают 
поддержку и развитие детского туризма как нового приоритетного направления 
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государственного регулирования туристской деятельности, наряду с внутренним, 
въездным, самодеятельным и социальным туризмом, что означает организацию и 
проведение всероссийских и межрегиональных мероприятий, направленных на его 
поддержку, а так же реализацию мер по поддержке детского туризма в субъектах 
Российской Федерации и на территориях муниципальных образований. 

Закон определяет детский туризм как туризм организованной группы 
несовершеннолетних туристов в сопровождении руководителя, который несёт обязанности 
их законного представителя. На данный момент правовое регулирование детского туризма 
осуществляется на уровне национальных стандартов, в том числе ГОСТ Р 54605 - 2011. 
Туристские услуги. Услуги детского и юношеского туризма. Общие требования (далее в 
тексте – Стандарт).  

При рассмотрении данного национального стандарта следует обратить внимание на 
противоречие дефинитивных норм с терминологией, используемой в Законе. Так, в 
Стандарте используется два термина: детский туризм (путешествия и / или экскурсии 
организованных туристских / экскурсионных групп детей в возрасте от 7 до 14 лет в 
сопровождении руководителя группы, по туристским маршрутам с познавательными, 
учебными, рекреационными, оздоровительными, физкультурно - спортивными и иными 
целями) и юношеский туризм (путешествия и / или экскурсии организованных туристских / 
экскурсионных групп юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет в сопровождении 
руководителя группы по туристским маршрутам с познавательными, учебными, 
рекреационными, оздоровительными, физкультурно - спортивными и иными целями). 
Таким образом, можно говорить о том, что понятие детского туризма, содержащееся в 
Законе включает в себя понятия детского и юношеского туризма, содержащиеся в 
Стандарте, однако не устанавливает минимальных возрастных ограничений для туристов 
данной категории (достижение 7 - милетнего возраста).  

В тоже время, стоит обратить внимание, что Стандарт даёт толкование понятию 
«руководитель группы» - это физическое лицо (гражданин), имеющее специальную 
подготовку и навыки, организующее путешествие и / или экскурсию, сопровождающее 
туристскую / экскурсионную группу, действующее на основании доверенности от 
родителей несовершеннолетнего туриста или его законных представителей и договора, 
заключенного с туроператором или экскурсионной организацией, и устанавливает, что 
данное лицо должно иметь аптечку и владеть навыками оказания первой медицинской 
помощи. 

Количество руководителей групп несовершеннолетних туристов определяется в 
зависимости от их возраста: (для детей в возрасте от 7 до 14 лет - один руководитель 
группы на 10 малолетних туристов, для детей в возрасте от 14 до 18 лет - один 
руководитель группы на 15 несовершеннолетних туристов). 

Стандарт также содержит ряд важнейших требований к организации детского туризма в 
том числе, об обязанности туроператора осуществлять страхование жизни и здоровья 
несовершеннолетних, включая оказание всех видов медицинской помощи в стационарных 
медицинских учреждениях и оплату транспортных и эвакуационных расходов, а также 
медицинское страхование, обеспечивающее оплату дополнительных медицинских и иных 
услуг (сверх установленных программами обязательного медицинского страхования) на 
весь период путешествия, отдыха, экскурсии и оздоровления. 



136

В целом автор статьи убеждён в необходимости подобного страхования в области 
детского туризма, однако нельзя забывать о позиции Минфина относительно того, что к 
обязательным видам страхования можно отнести только те, которые в статус обязательного 
введены федеральными законами о страховании и приравненными к ним нормативными 
актами [2], к которым национальные стандарты не относятся. Более того, после вступления 
в силу изменений, внесённых в отечественное законодательство о туристской деятельности 
Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам стандартизации» от 05.04.2016 N 104 - ФЗ, можно 
говорить о том, что стандартизация больше не относится к способам государственного 
регулирования сферы туризма. 

Следовательно, по мнению автора, положениями, содержащими требованиями к 
страхованию детского туризма необходимо дополнить Федеральный закон «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 N 132 - ФЗ, который на 
данный момент уже регулирует обязательное страхование ответственности туроператора 
перед туристами и заказчиками туристских услуг (как одного из видов финансового 
обеспечения ответственности туроператора) и добровольное страхование туристов при 
выездном туризме. 

Кроме того, необходимо комплексное правовое урегулирование предоставления услуг 
детского туризма на уровне федеральных законов и постановлений Правительства 
Российской Федерации.  

 
Список использованной литературы: 

1. Менделевич С.В. Справка о ситуации с детским туризмом в стране (к рекомендациям 
«круглого стола» «детско - юношеский туризм в России: проблемы и пути решения», 
организованного комиссией по детско - юношескому и молодежному туризму 
общественного совета федерального агентства по туризму) // Вестник Академии детско - 
юношеского туризма и краеведения. 2014. № 1. С. 175 - 179. 

2. Обязательное страхование отменят [Электронный ресурс] // http: // www.rg.ru / 2013 / 
07 / 15 / strahovanie - site.html 

© Е.И. Хлуднев, 2016 
 
 
 

УДК 349.2 
Хлуднев Е. И. 

Российский государственный университет  
физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

Байрамов С. В. 
кандидат юридических наук 

Российский государственный университет  
физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

 
К ВОПРОСУ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКОВ РАБОТНИКАМ 
 
Как отмечает З.А. Кондатьева, отечественное трудовое законодательство на протяжении 

длительного времени развивалось путем дифференциации, что неизбежно привело к 
существованию дополнительного отпуска, так как в советское время основной ежегодный 



137

оплачиваемый отпуск исчислялся малой продолжительностью. При этом дифференциация 
в правовом регулировании отпусков объективно необходима, так как обеспечивает 
соразмерность труда и отдыха [1, с.131]. 

Г.С. Скачкова обращает внимание, что право работников на дополнительные 
оплачиваемые отпуска установлено статьёй 116 Трудового кодекса Российской Федерации, 
которая гласит, что такие отпуска могут предоставляться с учётом опасности или условий 
труда, природно - климатических условий и т.д. При этом рассматриваемая статья не 
содержит конкретных норм, регулирующих указанные в ней отпуска, являясь отсылочной к 
статьям, устанавливающим право на такие отпуска отдельным категориям работников [2], 
среди которых можно выделить: 

1) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, при 
этом «основным нормативным актом, определяющим право на дополнительный отпуск, 
остается Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 
труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 
день, утвержденный Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 
октября 1974 г.» [1, с.132]; 

2) отдельных категорий работников, труд которых связан с особенностями выполнения 
работы; 

3) работников, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях; 

4) спортсменов; 
5) лиц, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с 

Законом РФ от 15 мая 1991 г. N 1244 - 1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследст - вие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

6) отдельным категориям служащих органов прокуратуры в соответствии с 
Федеральный законом от 17.01.1992 г. N 2202 - 1 - ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации»; 

7) и работникам с ненормированным рабочим днём; 
8) и т.д. 
Относительно дополнительных отпусков работников с ненормированным рабочим днём 

стоит также отметить, что отпуска по данному основанию положены гражданам, даже если 
за календарный год они ни разу не привлекались к труду за пределами рабочего дня. 

Так же важно отметить, что в соответствии со статьёй 120 Трудового кодекса Российской 
Федерации, при исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском, из чего следует, что на дополнительные оплачиваемые отпуска 
распространяется действие положений законодательства, регулирующих порядок 
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, включая очередность их 
предоставления, продление и перенесение ежегодных оплачиваемых отпусков, разделение 
на части и т.д. 

В свете сказанного, нельзя не согласиться с мнением З.А. Кондратьевой о том, что 
действующая система отпусков является громоздкой и запутанной, нет единых подходов к 
ее формированию. Так, в одних случаях отдельным категориям работников 
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предоставляются дополнительные отпуска, а другим, по аналогичным основаниям – 
удлиненные основные [1, с.131]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кондратьева З.А. Новое в правовом регулировании дополнительных оплачиваемых 
отпусков отдельных категорий работников // Историческая и социально - образовательная 
мысль. 2015. № 2. С. 131 - 136.  

2. Скачкова Г.С. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: некоторые 
вопросы их предоставления // Гуманитарные, социально - экономические и общественные 
науки. 2015. № 2. С. 218 - 221. 

© Е.И. Хлуднев, С.В. Байрамов, 2016 
 
 
 

УДК 347 
Шитова И. А. 

Ст. преподаватель кафедры гражданского права и процесса, 
ЧУ ВО «Мордовский гуманитарный институт», 

Г. Саранск, Российская Федерация 
Морозов Л.В.  

К. и. н., доцент кафедры гражданского права и процесса 
ЧУ ВО «Мордовский гуманитарный институт» 

Г. Саранск, Российская Федерация 
 

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ХОСТЕЛОВ В РФ 

 
Согласно части 3 статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации: «Не 

допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств».[1] Указанная 
статья не полностью регламентирует порядок использования жилых помещений. На 
сегодняшний день, ни Жилищный кодекс, ни Гражданский кодекс не регламентирует какие 
- либо требования к помещениям, в которых может быть размещен хостел, так же кодексы 
не содержат каких - либо требований, которым он должен соответствовать. Кроме того, на 
законодательном уровне не закреплено понятие хостел. Отсутствие законодательного 
регулирования понятия хостел привело к тому, что, применяя законодательство на 
практике нет единого мнения, что такое хостел. Теоретически любой собственник жилого 
помещения вправе сделать из своей квартиры хостел. Ст.209, ст. 672 ГК РФ предоставляет 
собственнику право распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. 

В подтверждение этому можно привести пример проблемы расположения хостелов в 
многоквартирных домах. Из средств СМИ мы не раз слышали о конфликтах, которые 
возникают между жильцами многоквартирных домов и владельцами хостелов. Часто в 
таких помещениях происходит размещение постояльцев без гражданства или же под видом 
хостелов ведется незаконная деятельность. В то же время закон предусматривает случаи 
оказания гостиничных услуг, когда жилые помещения переводятся в нежилые и в них 
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оснащается необходимое оборудование для оказания услуг надлежащего качества. 
Жилищный кодекс РФ не исключает возможности перевода квартиры в многоквартирном 
доме в нежилое помещение, с условием, что квартира находится на первом этаже. На 
практике же происходит совсем не так. Во многих помещения, в которых оказываются 
гостиничные услуги, помещения, являются жилыми, и тем самым владельцы таких 
заведений нарушают законодательство РФ и в первую очередь нарушаются права жителей 
многоквартирных домов. 

С 1 января 2015 года вступил в силу принятый 23 октября 2014 года Национальный 
стандарт РФ «Услуги средств размещения. Общие требования к хостелам» ГОСТ Р 56184 - 
2014, который был утвержден Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии. В рамках этого документа дано определение хостелу, 
установлены общие к нему требования, перечислены в рекомендательном порядке услуги, 
которые должны предоставляться в хостелах, прописаны требования безопасности. Однако 
принятие данного стандарта не решает вышеназванной проблемы. 

Согласно «ГОСТ Р 56184 - 2014. Услуги средств размещения. Общие требования к 
хостелам: «хостел: экономичное средство размещения, предназначенное для временного 
проживания, преимущественно для малобюджетного туризма, имеющее номера / комнаты 
различной вместимости и санузлы, как правило, за пределами номера / комнаты, а также 
помещения (зоны, места) для общения гостей».[2] Данный стандарт определяет 
регламентирует в каких зданиях могут располагаться хостелы. Хостелы могут 
располагаться в отдельно стоящем здании или занимать часть здания (этаж, подъезд), 
квартиру или несколько квартир в одном здании (на одном или нескольких разных этажах). 

Хостелы, расположенные в квартирах многоквартирных жилых домов, как правило, 
мини - хостелы и малые хостелы, могут иметь вход через общий подъезд с соседями 
(собственниками или нанимателями других квартир, расположенных в том же подъезде), 
при условии соблюдения требований.  

В РФ на сегодняшний день нет условий для организации хостелов в многоквартирных 
домах. На первом месте должны учитываться права и законные интересы жильцов 
многоквартирных домов. Их согласие должно быть в приоритете, а введенный ГОСТ не 
учитывает их права, как собственников жилых помещений, что является не приемлемым.  

В РФ в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 правильная организация работы 
хостелов и мини - гостиниц требует внимания законодателя.  

Несмотря на то, что национальными стандартами предусмотрена возможность 
размещения в квартирах МКД хостелов, реализовывать на практике эту идею не стоит, 
поскольку нормами Гражданского и Жилищного кодексов такая возможность не 
установлена. Это подтверждает и сложившаяся судебная практика. И эта область 
нуждается в детальном правовом регулировании. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ АНТИТЕЛ НА АКТИВНОСТЬ 

АДЕНОЗИНДЕЗАМИНАЗЫ, АДЕНОЗИНКИНАЗЫ И КСАНТИНОКСИДАЗЫ В 
СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ 

 
Для своевременной диагностики большинства ревматических заболеваний требуется 

использование клинико - лабораторных, и в первую очередь иммунологических 
показателей [3, с. 3; 5, с. 295] для определения аутоантител (Ат). Расширение спектра 
исследуемых Ат может быть достигнуто переводом растворимых биополимеров 
(например, ферментов) в нерастворимую форму с сохранением их биологических свойств и 
возможностью дальнейшего использования в качестве антигенной матрицы в 
иммунологических методах диагностики. 

Цель: создание оптимальных условий использования ферментов ПМ в качестве 
антигенной матрицы при создании антигенных наносистем (АНС) для применения в 
методах иммуноанализа. 

Материалы и методы. 
В качестве антигенов использовались коммерческие препараты ряда ферментов 

пуринового метаболизма (ПМ) производства фирмы «Sigma - Aldrich» (США): 
аденозиндезаминазы (АДА), аденозинкиназы (АДК) и ксантиноксидазы (КО). Для 
получения иммобилизированных форм изучаемых ферментов использовали растворы с 
соответствующей концентрацией: для АДА – 100 мкг / мл, для АДК и КО – по 50 мкг / мл. 

Иммобилизацию исследуемых ферментов проводили методом эмульсионной 
полимеризации в модификации И.П.Гонтаря с соавт. [2, с. 2] в потоке газообразного азота с 
включением в структуру гранул магнитного материала. По завершению полимеризации 
гранулы магнитосорбентов в течение 15 - 20 мин отмывали ацетоном и физиологическим 
раствором с детергентом твин - 20 (0,05 % ) от непрореагировавших мономеров, 
эмульгатора и гексана. 

В итоге были получены АНС, представляющие собой двойные полиакриламидные 
гранулы правильной сферической формы с размером частиц от 10 до 100 мкм. Средний 
диаметр гранул составил 58±7,2 мкм. Гранулы имели длительный срок хранения (до 24 - х 
месяцев); после регенерации они были пригодны для повторного использования в методах 
иммуноанализа [1, с. 718]. 
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Для исследования количества аутоантител к ферментам ПМ в сыворотке крови 
использовали традиционный вариант иммуноферментного анализа (ИФА), а также 
разработанный нами вариант ИФА с применением АНС. 

Результаты исследования. 
Процедура иммобилизации не вызывала изменения биологических свойств ферментов: 

активность АДА до иммобилизации 61,91,64 Ед / мл, после – 57,61,72 Ед / мл; активность 
аденозинкиназы до иммобилизации 52,24,16 Ед / мл, после – 48,32,85 Ед / мл; активность 
ксантиноксидазы до иммобилизации 67,43,91 Ед, после – 62,23,42 Ед. Процедура 
иммобилизации повысила устойчивость ферментов к воздействию высоких температур: 
после автоклавирования активность растворимых форм изучаемых ферментов снизилась 
практически до нуля, а иммобилизированных – незначительно (для АДА уменьшилась на 5 
% , для АДК – на 10 % , для КО – на 14 % ). 

Таким образом, учитывая, что модифицированная методика иммуноферментного 
анализа с использованием АНС имеет очевидные преимущества перед методиками, 
использующими в качестве твердой фазы полистироловый планшет [4, 48], при проведении 
исследований, направленных на изучение процессов антителогенеза к ферментам ПМ, 
предпочтение было отдано ИФА с использованием АНС. 

В группу исследования были включены 60 больных с достоверным диагнозом системной 
красной волчанки (СКВ). Количество больных СКВ с повышенным уровнем Ат к АДА при 
проведении ИФА с использованием АНС составило 53,3 % , при использовании 
классического варианта ELISA - теста – 16,7 % , с повышенным уровнем Ат к КО – 50 % и 
18,3 % (соответственно), с повышенным уровнем Ат к АДК – 46,7 % и 11,7 % 
(соответственно). 

Применение иммобилизированных ферментов в разработанном варианте ИФА 
позволило повысить чувствительность этого метода в 3 - 4 раза, по сравнению с 
традиционным вариантом, за счет увеличения концентрации антигенов в 20 – 100 раз, 
площади соприкосновения фиксированных антигенов с антителами, частоты встречаемости 
иммобилизированных антигенов с магнитными свойствами с соответствующими 
иммуноглобулинами при применении магнитной мешалки. 

Различия в полученных результатах (при использовании классического варианта ИФА и 
иммуноферментной методики с применением АНС) могут быть объяснены с точки зрения 
свойств адсорбции белка на полистироле (анализ на полистироловых планшетах) и 
включения белка в структуру геля (анализ с помощью АНС) и кинетики реакции 
образования комплекса антиген - антитело на разделе фаз. 

Заключение. 
Изучение процессов образования Ат к ферментам ПМ у больных СКВ с помощью АНС 

способно помочь в определении влияния данных Ат на функционирование 
соответствующих энзимов и обозначить их роль в развитии повреждения при СКВ. 
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МИОПИЯ И МЕТОДЫ ЕЕ ЛЕЧЕНИЯ 
 

Близорукость (миопия) – расстройство зрительной функции, при котором изображение 
формируется непосредственно перед сетчаткой. В зависимости от того, какая наблюдается 
степень снижения остроты зрения, выделяют 3 вида миопии (близорукости): 

• Слабая – до 3 диоптрий; 
• Средняя – до 6 диоптрий; 
• Сильная – выше 6 диоптрий. 
Диагностировать близорукость можно в любом возрасте, однако, наиболее часто ее 

обнаруживают у детей от 7 до 12 лет. В подростковом возрасте миопия усиливается, а 
после 18 лет наблюдается стабилизация остроты зрения. На сегодняшний день учеными не 
установлены причины возникновения заболевания. Установлены лишь некоторые факторы 
риска, к ним относятся: 

• Наследственная предрасположенность – согласно проведенным исследованиям, если 
оба родителя страдают от данного заболевания, то у половины детей миопия проявится до 
наступления восемнадцатилетия. В случае если у обоих родителей не наблюдается 
подобного расстройства, риск появления близорукости у детей составляет всего 8 % . К 
прогрессированию близорукости может привести отсутствие необходимых 
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микроэлементов в питании (Zn, Cu, Mn и др.). Именно они необходимы для выполнения 
такой функции, как синтез склеры. 

• Перенапряжение глаз – появлению подобного заболевания также способствуют 
длительные зрительные нагрузки, слабое освещение рабочего места, чрезмерно долго 
времяпровождение возле компьютера или телевизора. Наиболее часто подобные факторы 
возникают именно в юном возрасте. 

• Неправильная коррекция – если после первых проявлений миопии не провести 
правильную коррекцию зрения, то в дальнейшем болезнь начнет прогрессировать и даже 
может привести к таким серьезным заболеваниям, как амблиопия и косоглазие. Именно 
поэтому очень важно правильно подобрать очки или контактные линзы, которые будут 
корректировать зрение. Для этого необходимо обратиться к врачу при первых признаках 
заболевания. 

Прогрессирующей близорукостью принято называть состояние, при котором каждый 
год наблюдается увеличение миопии на одну или несколько диоптрий. Прогрессирующей 
миопии наиболее подвержены дети школьного возраста из - за весьма интенсивных 
зрительных нагрузок. Если удлинение глазного яблока в переднезаднем направлении 
принимает патологический характер, это приводит к тому, что ухудшается питание глазных 
тканей, наблюдаются разрыв и отслоение сетчатки, возможно даже помутнение 
стекловидного тела. Из - за подобных негативных процессов люди, страдающие 
близорукостью, должны воздержаться от выполнения работ, связанных с подъемом 
тяжестей и нахождением в согнутом состоянии. А также не рекомендуется заниматься 
такими видами спорта, как бокс, борьба, прыжки. Несоблюдение этих рекомендаций может 
привести к наступлению слепоты. Поскольку прогрессирующая миопия довольно часто 
приводит к необратимым изменениям центральных отделов сетчатки, больным назначают 
такую процедуру, как лазерокоагуляция сетчатки. 

Детям же с подобным заболеванием назначаются капли, расширяющие зрачок. Это 
способствует снятию нагрузки и расслаблению глазных мышц, а также препятствует 
возникновению спазмов, характерных для данного заболевания. 

Лечение близорукости 
К профилактическим мерам, которые способствуют не только снижению риска 

возникновения болезни, но и снижают нагрузки при миопии, относятся: 
• Правильное освещение – зрительные нагрузки должны сопровождать качественным и 

правильным освещением. При этом рекомендуется использовать верхний свет и 
настольные лампы 60 - 100 Вт. Лампы дневного света противопоказаны. 

• Чередование зрительных и физических нагрузок – необходимо чередовать зрительные 
нагрузки и активный отдых. Если наблюдается слабая миопия, то физические нагрузки не 
ограничиваются. Однако при средней миопии следует воздержаться от поднятия тяжести, 
прыжков. 

• Выполнение гимнастики для глаз – после 20 - минутных зрительных нагрузок 
необходимо проводить специальные упражнения для глаз. 

Помимо профилактических мер, врачи также советуют прибегать к консервативному 
лечению близорукости. Оно включает в себя: 

1. Правильную коррекцию зрения; 
2. Тренировку глазных мышц; 
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3. Офтальмологическую диагностику; 
4. Полноценное питание. 
По рекомендации лечащего врача могут быть назначены специальные 

общеукрепляющие мероприятия. К ним относятся: занятия плаваньем, массаж, 
контрастный душ и др. 
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ПРОБЛЕМА ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Главной целью любой страны - это обеспечить в результате естественного движения 

смену поколения и повысить благосостояние. По этой причине приоритетной 
общегосударственной проблемой выступает проведение грамотной политики как 
социальной, так и демографической. Нужно заметить, что Российская Федерация находится 
в тяжелой ситуации. Численность населения в 2015 году составила 146, 3, с учетом по 
республике Крым и г. Севастополю (таб.1) . Однако, по общей тенденции за последние 5 
лет численность населения постепенно, но растет, но если взять 1991 год, то можно 
подумать, что против России ведется «демократическая война». В связи со средним 
расчетом Росстата, большими темпами будет уменьшаться численность населения 
трудоспособного возраста: численность населения к 2026 году сократиться на 1 % , а 
численность трудоспособного возраста - на 9.01 % . Данная проблема приведет к дефициту 
рабочей силы. Ослабить данное проявление поможет экономический кризис и то, на время. 
В связи с увеличением спроса на труд и уменьшением его предложения будет 
увеличиваться средний возраст работников, а также снижается качество трудового 
потенциала. 
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Таблица 1. Численность населения Российской Федерации  
по основным возрастным группам 

 Численность населения Доля от общей 
численности 

На 1 
января 
2015 г. 

На 1 
января 
2016г. 

Прирост, 
снижение 

На 1 
января 
2015 г. 

На 1 января 
2016 г. 

Всего 146237288 146544710 277422 100 100 
Моложе 

трудоспособного 
25689215 36359561 670346 17,6 18 

Трудоспособный  85414747 84198808  - 
1215939 

58,4 57,5 

Старше 
трудоспособного 

35163326 35986341 823015 24 24,6 

 
Если говорить о показатели естественного прироста , то в 1990 году – 2,2    , в городе - 

2,2    , в селе - 2,3    , а 2015 году всего - 0,2    , в городе - 0,3    , в селе существует 
естественная убыль - - 0,1      

За последние десятилетия уровень здоровья новорожденных детей снизился и составил 
30 % , а впоследствии, по словам премьер - министра снизится до 15 % . Ситуацию можно 
назвать кризисной. К этим данным, которые названы руководителем правительства, можно 
дополнить еще 0,5 млн. детей - инвалидов, которые нуждаются в разных типах помощи, и 
практически столько же школьников с ограниченными возможностями. Если еще 
учитывать низкий уровень рождаемости ( 13,3 на 1000 человек), то мы получаем столь 
неприятную статистику. Если бы не были бы предприняты меры министерством 
здравоохранения, то мы бы и таких результатов не добились. Были построены 14 
родильных домов для женщин с патологиями, 20 новейших перинатальных центров, 
введение неонатальной диагностики. И был снижен один из главных показателей - 
младенческая смертность. Показатель был сокращен в 2014 г. практически в 2,5 раза по 
сравнению с 1990 г. 

Невозможно рассматривать проблему воспроизводства населения при отсутствии 
изучении тенденций формирования института брака. К сожалению, бракоразводная 
статистика оставляла желать лучшего. В 2014 году было заключено 1225985 (8,4    ) 
браков и осуществлено разводов 693730 (4,7    ). Получается, что каждая вторая пара 
разводится. Основными причинами расторжения браков в России социологии назвали две: 
бедность и супружеские измены. Говоря о проблемах бедности, эту проблему можно 
переложить на плечи государства, однако супружеские измены являются исключительно 
морально - нравственной проблемой. И она зависит от личных качеств и воспитания в 
семье. Наблюдается колоссальное увеличение родившихся у женщин, которые не состоят в 
браке, и в процентном соотношении от общего числа составляет 167 % . 

Нужно выделить, что на сегодняшний момент экономическая политика Правительства 
РФ сформирована на правой либеральной идеологии и реализовывает предвзятый 
социально - экономический курс. Например, программа, утвержденная в 2010 году 
«Развитие здравоохранения» предполагает осуществить переход на одноканальную модель 
финансирования в системе ОМС, введение страховых взносов, создание системы контроля 
качества медицинской помощи, осуществление профилактики заболеваний. Всего объёмы 
бюджетных ассигнований программы в 2015 году составило 274 229 441, 00 тыс. рублей. 
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Значительные преобразования невозможны без опоры на бюджетную и налоговую 
политику. 

Причиной скептического отношения общества к государственной поддержке - 
несоответствие стоимости жизни и социальной поддержки государства. Ежемесячное 
пособие , которое получает мама настолько мало, что не хватает даже на необходимые для 
ребенка вещи. Поэтому мерой государственной поддержки с 2007 года стал материнский 
капитал в размере 250 000 рублей, в 2016 году он составил 453 026 рублей. Данная мера 
была направлена правительством в первую очередь к стимулированию рождаемости у 
образованных и высокооплачиваемых слоев населения. Можно заметить тенденцию к 
увеличению рождаемости в 2006г. ( 10,3     ), а в 2014 13,3 (    ) 

Серьезной мотивацией для женщин являются родовые сертификаты, и его сумма 
составляет 14 497 рублей. Однако существует и отрицательные момент - роддом 
заинтересован в «живых деньгах», так как деньги по сертификату поступают с задержкой.  

Проблема воспроизводства поднимает еще одну проблему - социальный статус 
женщины в стране. Женщина жертвует карьерой и положением равноправного партнера в 
семье при рождении ребенка. В любой организации главный вопрос, задающий женщинам, 
является наличии детей в семье. Всем известно, что организация отказывает в приеме на 
работу, в связи с пропусками активными годами жизни в период ухода за ребенком. 
Поэтому, Правительство РФ разработало законопроект, в котором предоставляются льготы 
предприятиям, в котором есть такие специалисты. 

Только лишь в случае фактической реализации отмеченных мероприятий Российская 
Федерация сможет решить проблемы демографии и тогда не потребуется никакой « 
материнский капитал». Однако цель воспроизводства населения не будет решена без 
материальной поддержки со стороны государства. А данная задача, достижима только при 
изменении экономического курса страны. 
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АНАЛИЗ АДАПТАЦИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЛНЫМИ СЪЕМНЫМИ ПРОТЕЗАМИ. 

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 
Проблема адаптации пациентов к полному съемному зубному протезу остро стоит при 

работе с возрастными пациентами Задачами исследования явилось изучение клинических и 
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эмоциональных проявлений пациентов с вторичной адентией, а также изучение качества 
ранее установленных полных съемных протезов, а также использование комплексных 
методик, позволяющих установить особенности личности пациентов, способствующих 
повышению эффективности протезирования с помощью полных съемных ортопедических 
протезов. Произведена оценка психического состояния пациентов при помощи 
определенных пособий: опросник "ситуативной и личностной тревожности», "личностный 
опросник". Собранные данные позволяют определить особенности привыкания к полному 
съемному зубному протезированию. 

Полное отсутствие зубов приводит к затруднению функций речи, пережевывания пищи, 
снижению высоты нижней трети лица, а также неотъемлемо влияет на 
психоэмоциональное состояние человека. Отсутствие зубов может привести к социальной 
дезадаптации [4]. В зависимости от возраста пациентов отношение к данной проблеме 
существенно различается. Касаемо пациентов среднего возраста, отмечается стеснение в 
общении с окружающими, чувство неполноценности, ущербности, депрессивные 
состояния [1], [2], [11]. Что касается пациентов пожилого возраста отмечается более 
спокойное восприятие по вопросу отсутствия зубов [8]. Важно чтобы полный съемный 
протез имел хорошую фиксацию и не травмировал слизистую оболочку полости рта. Успех 
лечения во многом зависит от взаимоотношения врача и пациента [3].  

В нескольких стоматологических учреждениях города Иваново были проведены 
исследования по использованию полных съемных зубных протезов. Анализируя 2 568 
истории болезни пациентов определили количество пациентов среднего возраста (до 40 
лет), которые получили полные съемные зубные протезы в 2006 году. 

Нами был проведен подбор пациентов для протезирования среднего и пожилого возраста 
с полным отсутствием зубов. Людей разделили на две группы: первая группа - 30 пациентов 
в возрасте до 40 лет включительно и вторая - 27 пациентов в возрасте старше 50 лет. 
Главной целью формирования групп был возрастной показатель, клиническая картина 
полностью совпадала. 

В третью группу вошли пациенты, у которых мы изучили психоэмоциональный статус 11 
пациентов среднего возраста (до 40 лет) с полной адентией, которых 4 года назад 
протезировали в клинике. Опросили мнение пациентов по поводу протезов, их качества и 
удобства при носке. У пациентов, которые испытывали неудобство при использовании 
протезов, мы проводили клиническое исследование с последующим выявлением причин 
дискомфорта. 

Были собраны жалобы пациентов, точный анамнеза жизни, произведен визуальный 
осмотр и осмотр ротовой полости, определение качества их зубных протезов. 

Произвели оценку психического состояния людей при помощи определенных пособий: 
"ситуативной и личностной тревожности», а также "личностного опросника". Собранные 
данные позволяют определить особенности привыкания к полным съемным зубным 
протезам. 

Пациенты первой и второй групп протезировали по стандартной методике и 
использовали одинаковые материалы. 

В группах с первой - третью мы коллективно оценивали в каком состоянии находятся их 
зубные протезы по стандарту качества. 
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Исходя из нашего плана исследования, мы проанализировали результаты критерием W 
Колмогорова - Смирнова, определили значение результатов исходя из критериев 
пользования шкалы отношения и порядков, проанализировали корреляцию по 
коэффициенту ранговой корреляции. 

За критерий точности результатов приняли уровень значения K <1,06 
Полученные результаты были статистически обработаны на компьютере пакетом 

программ «Microsoft». 
При изучении клинического и психоэмоционального статуса пациентов третьей группы, 

установлено, что пять человек, полностью довольны своими протезами и удовлетворены 
ранее проведенным лечением, оставшиеся шесть человек не довольны качеством и 
услугами клиники. 

При изучении качества протезов установлено: у трех человек они были не надежно 
зафиксированы. Два человека имели «болтающийся альвеолярный гребень» в переднем 
отделе альвеолярного отростка нижней челюсти, у одного человека - обнаружены фибромы 
на вестибулярной поверхности альвеолярного отростка нижней челюсти в области 
отсутствующих передних зубов. Шесть человек протезы соответствовали всем общим 
требования, кроме гигиены. У четырех из шести пациентов выявлена неудовлетворительная 
гигиена ротовой полости и протезов. Из - за того, что пациенты не снимали протезы на ночь 
образовались воспалительные процессы в слизистой оболочке протезного ложа. 

По тесту «основных личностных особенностей» у пациентов третьей группы мы 
выявили выраженную эмоциональную нестабильность, тревожность, напряжение. 

По тесту «личностный опросник», касаемо пациентов возраста до 40 лет, к концу лечения 
полными съемными зубными протезами становятся более открытыми и общительными, 
менее раздражительными и стрессоустойчивыми. Что касается пациентов возраста старше 
50 лет, выявляется небольшое изменение основных личностных характеристик. 

Исходя из комплексных методик, позволяющих выявить особенности личности человека, 
способствующих повышению эффективности протезирования пациентов полными 
съемными ортопедическими протезами, нам удалось выяснить, что пациенты, 
адаптированные к протезам, чувствуют себя спокойно и эмоционально устойчиво. 

Пациенты первой и второй групп получили протезы, изготовленные в лаборатории. Нами 
была проведена проверка конструкции протеза: 

1. проверка постановки зубов в артикуляторе Бонвиля. 
 - обращается внимание на цвет зубов, их размер, форму, величина резцового перекрытия 

должна быть не более 1 — 2 мм 
 - избегать большого перекрытия щечных бугров нижних моляров и премоляров 

одноименными верхними. 
 - высокие бугорки особенно клыков сошлифовывают, так как окклюзия должна быть 

скользящей. 
 - проверка расположения зубов по отношению к альвеолярным гребням: боковые зубы 

верхней и нижней челюсти и передние зубы нижней челюсти должны находиться строго по 
середине альвеолярного края. Верхние передние зубы должны выступать на 2 / 3 кнаружи 
от средней линии, а 1 / 3 внутри от нее. 
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 - до проверки конструкции протеза восковой базис и искусственные зубы протирают 
спиртом, затем вводят в полость рта, производят контроль правильности определяя высоту 
центрального соотношения челюстей (разговорная проба) 

2. проводим осмотр моделей челюстей 
3. проверка воскового шаблона с зубами в полости рта. 
4. контроль плотности контактов искусственных зубов. Восстановление контактов 

между зубами — антагонистами с помощью тонкой копирки. 
5. проверка эстетики протеза. Смотрим положение клыков, зубов при разговоре и 

улыбке. 
6. проверка силы удерживающего клапана: 
 - на верхней челюсти необходимо надавить пальцем на передние зубы, затем на боковые 

зубы и потянуть протез вниз. 
 - в области мягкого неба следует отклонить режущие края верхних зубов в 

вестибулярном направлении. 
 - на нижней челюсти следует отклонить в вестибулярном направлении зубы, 

находящиеся в дистальном отделе и потянуть протез вверх. 
Таким образом мы произвели проверку фиксации протеза на челюсти пациента. 
Устранив погрешности такие как шероховатости и выступы на базисе протеза, промыли 

протезы водой и установили в полость рта. 
 Существуют 3 фазы адаптации к зубным протезам: 
1. Фаза раздражения (в день наложения протеза). Проявляется изменением дикции, 

снижением жевательной функции, гиперсаливацией, возможен рвотный рефлекс. 
2. Фаза частичного торможения (один — пять дней). Улучшается речь, жевательная 

функция, снижение саливации и рвотного рефлекса. 
3. Фаза полного торможения (с пятого дня до одного месяца). Происходит полная 

адаптация к протезу, пациент не ощущает чувство дискомфорта от протеза. Если адаптация 
не наступает, то возможно была допущена ошибка в изготовлении или установке протеза и 
протез необходимо заменить. 

 При повторном изготовлении протеза, адаптация к ним происходит на пятый или 
седьмой день. Протез необходимо укрепить на челюстях в состоянии покоя и проверить его 
устойчивость на челюстях при нагрузке. 

 Адаптация пациентов к протезам включает в себя: 
 - речевая адаптация 
 - после наложения протезов пациент должен прийти ко врачу в ближайшие три дня, 

затем достаточно посещения клиники одного раза в неделю, далее по указанию врача. 
Наблюдение продолжается до тех пор, пока пациент полностью не адаптируется к протезу. 

 - снимать протез следует в следующем порядке сначала с верхней челюсти, затем с 
нижней, одевать в обратном порядке. Для более удобного снятия протеза следует, при 
нешироко открытом рте под верхнюю губу положить смоченную водой ватку в область 
уздечки, отжать ватку чтобы капли воды прошли между десной и протезом. 

 - срок адаптации в среднем составляет от десяти дней до одного месяца. 
 - необходимо провести жевательные пробы и получить данные мастикациографии. 
 - пациенту после наложения протеза стоит посоветовать выпить горячего чая с сахаром, 

данная процедура будет способствовать размягчению и разрыхлению слизистой оболочки 
полости рта, что вызовет более хорошее прилегание протеза. 

 - в первые сутки следует принимать мягкую или перетертую пищу, после приема пищи 
протез следует снять, промыть его водой, а рот прополоскать. 
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 - пациенту стоит порекомендовать чаще разговаривать, больше читать в слух в течение 
пяти - семи суток и в течение этого времени им стоит оставлять протез во рту на ночь. Это 
будет способствовать привыканию к протезу). Чистить протез утром и перед сном. 

 - если в первый же день заболела десна, следует сразу обратиться ко врачу, будет 
проведена коррекция протеза, если боли очень сильные необходимо полоскать полость рта 
растворами коры дуба, фурацилина и перманганата калия, что будет способствовать 
восстановлению слизистой оболочки полости рта [7]. 

Для пациентов, ранее перенесших обширные стоматологические операции, необходимо 
провести дополнительное физиолечение, как для коррекции стресса, так и для ускорения 
адаптации к съемным протезам [9], [10], [12]. 

 Таким образом, изучив клинический и психоэмоциональный статус пациентов с полным 
отсутствием зубов, на основании результатов исследования, мы выяснили что процесс 
адаптации зависит от возраста пациентов. В группе до 40 лет в психологическом статусе 
преобладает чувство дискомфорта, тревожности, неполноценности, неудовлетворенности 
собой. Такие пациенты предъявляют клинически необоснованные жалобы на чувство 
болезненности при использовании полных съемных зубных протезов. Что касается 
пациентов возраста старше 50 лет, выявляется небольшое изменение основных личностных 
характеристик [5], [6]. 

 Адаптация к полным съемным зубным протезам у пациентов любого возраста проходит 
успешно, если соблюдены все рекомендации врача и устранены все неточности при 
изготовлении ортопедических протезов.  
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СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ У 
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2ТИПА 

 
Заболевания пародонта представляют собой воспаление тканей пародонта, причиной 

которого является образование биопленки, имеющей сложный полимикробный состав. 
Процесс потери зубодесневого соединения и образования патологического 
пародонтального кармана (одного из характерных признаков пародонтита) сопряжено со 
значительным экологическим сдвигом в составе биопленки и выраженным размножением 
бактерий. Разрушенная эпителиальная выстилка пародонтальных карманов, 
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представляющая существенную площадь при генерализованном пародонтите, является 
входными воротами, через которые липополисахариды и другие антигенные структуры 
бактериального происхождения напрямую воздействуют на подлежащие ткани, вызывая 
развитие местной воспалительной реакции, а также попадают в микрососудистое русло 
тканей пародонта и в системный кровоток [1, c. 113; 3, c.264] . 

 В результате разрушения собственных тканей происходит неспецифическая 
интоксикация, так как продукты деградации бактерий (эндотоксины) и токсические 
продукты разрушенных собственных тканей работают как суперантигены, вызывая 
неспецифическую активацию иммунокомпетентных клеток. Указанные патологические 
процессы и микробный дисбаланс увеличивают антигенную нагрузку на организм, 
провоцируя системное воспаление и вызывая резистентность к инсулину, что может 
отрицательно сказаться на течении ряда общесоматических заболеваний, в том числе, 
сахарного диабета [4, c.217; 5, c.131].  

Цель исследования: оценить состояние микробиоценоза пародонтальных карманов у 
больных сахарным диабетом 2 типа с разной давностью эндокринного заболевания. 

Материалы и методы. В ходе работы было проведено микробиологическое 
исследование содержимого пародонтальных карманов 52 пациентов в возрасте от 45 до 59 
лет с хроническим генерализованным пародонтитом лёгкой степени тяжести, 
протекающим на фоне сахарного диабета 2 типа с разной давностью эндокринного 
заболевания. Пациенты были разделены на 2 группы. В 1 - ую группу (24 человека) были 
включены пациенты с впервые диагностированным сахарный диабетом, 2 - ую группу (28 
человек) составили лица с длительностью заболевания свыше 10 лет.  

Материал для микробиологических исследований брали через 2 - 3 часа после еды 
стерильными тампонами со слизистой оболочки маргинальной десны. Тампоны погружали 
в транспортную среду Amies и транспортировали в лабораторию. Задачей 
микробиологических исследований являлась идентификация микроорганизмов в 
исследуемом материале, определение их видовой принадлежности. В качестве питательных 
сред использовали искусственные плотные элективные, селективные (Эндо, Плоскирева, 
Хоттингера, Мак - Конки и др.), дифференциально - диагностические (кровяной агар, мясо - 
пептонный, Кларка, Сабуро и др.) и жидкие питательные среды (бульон Хоттингера, 
мясопептонный бульон). Нативный материал дополнительно исследовали под световым 
микроскопом, используя специальные и дифференцирующие методы окраски (по Граму, 
Цилю - Нильсену, синькой Леффлера). Для идентификации серологическим методом 
использовали классическую серологическую реакцию агглютинации на стекле и в 
пробирках. 

Результаты и их обсуждения. У больных хроническим пародонтитом в полости рта 
развиваются дисмикробиозы и существенные изменения в составе нормальной 
микрофлоры [2, c.80]. 

У пациентов 1 - ой группы микробный пейзаж в большинстве случаев был представлен 
преимущественно грибами рода Candida, коринебактериями, представителями анаэробной 
микрофлоры: Treponema ssp. и Actinomices ssp., а также бактериями - трансбионтами - 
Sarcina tetr. Во 2 - ой группы помимо этих микроорганизмов обнаруживался также 
гемолитический стрептококк, микрококки, Str. salivarius, в единичных случаях (у 4 
пациентов) в содержимом пародонтальных карманов определялась E. coli в качестве 
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бактерий - трансбионтов. Экзотоксины, выделяемые S. haemolyticus, S. aureus активируют 
кининовую систему, что приводит к нарушению тонуса сосудистой стенки и повышению 
проницаемости сосудов. Кроме того, они подавляют синтез антител, усиливают синтез 
провоспалительного ИЛ - 1 макрофагами. 

 Однако у всех пациентов с давностью течения сахарного диабета более 10 лет частота 
встречаемости представителей анаэробной микрофлоры: Treponema ssp. и Actinomices ssp., 
а также коринебактерий была ниже, чем в 1 - ой группе, в то время как грибы рода Candida 
в различных количествах обнаруживались у 100 % пациентов 2 - ой группы. В то же время 
во 2 - ой группе отмечалось уменьшение количества основного представителя резидентной 
микрофлоры полости рта S. salivarius, у пациентов 1 - ой группы этот микроорганизм 
вообще не обнаруживался, что также характерно для патологии пародонта (таблица 1).  

 
Таблица 1. 

Обсемененность пародонтальных карманов  
у больных сахарным диабетом 2 типа (М±σ). 

Показатель 
КОЕ / л 

1 - я группа 
(n - 24) 

2 - я группа 
(n - 28) 

S. aureus 245,22±10¹٭3,0 36,83± 10¹٭ 
Veilonella 0 ±0 0±0 

Treponema ssp. 5,3344,37±10¹٭3,14 47,79± 10¹٭ 
Prevotella ssp. 0 ±0 0±0 
S. haemolitic. 0 ±0 

 ٭
 35512,77±   ٭1,46

 ٭
Sarcina tetr. 3,8349,25±10¹٭4,43 44,69± 10¹٭ 

Micrococcus ssp. 0 ±0 
* 

 350,87±10²٭1,6
* 

E. coli 0 ±0 
* 

0,14*10¹±3,56 
* 

S. salivarius 0 ±0 
* 

 347,33±10¹٭1,71
* 

Corynebacterium 2,35351,08± 10²٭ 
* 

 35,22±10¹٭1,57
* 

Actinomices ssp. 3,8344,69± 10¹٭ 
* 

 35,63±10¹٭1,43
* 

Candida ssp. 3,6745,94± 10¹٭ 
* 

 432,27±10²٭3,31
* 

 
  .различия между группами достоверны (р<0,05) - ٭
 
Выводы. Таким образом, отмечено, что в группе пациентов с длительностью сахарного 

диабета более 10 лет в биотопе пародонтального кармана значительно чаще встречались 
микроорганизмы, стимулирующие факторы патогенности и персистенции симбионтов (S. 
haemolyticus, S. aureus, Candida ssp.), а штаммы, обладающие антагонистическим действием 
к патогенной и условно - патогенной микрофлоре (S. salivarius, Corynebacterium spp.), 
напротив – реже. Микрофлора пародонтальных карманов пациентов с впервые 
выявленным сахарным диабетом является более стабильной, однако также значительно 
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отличается от нормальной, снижается защитная и регуляторная функции аутохтонной 
микрофлоры.  
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ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ПОДРОСТКОВ  

ПО ПРОБЛЕМЕ ВИЧ - ИНФЕКЦИИ  
 

Эпидемиологическая ситуация по проблеме ВИЧ - инфекции в России не теряет своей 
актуальности, несмотря на проводимые профилактические мероприятия. По данным 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский областной центр 
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по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» на 01.09.2016 года 
с начала регистрации (1989 г.) в Самарской области выявлено 62835 ВИЧ - 
инфицированных, из них погибло от различных причин 20797 больных, в том числе от 
ВИЧ - инфекции 3203 пациента. За период январь - сентябрь 2016 года в области 
зарегистрировано 2670 ВИЧ - позитивных (83,2 на 100 тысяч населения), из которых 2,1 % 
составили лица до 18 лет. Поэтому предупреждение передачи ВИЧ считается естественной 
тактической задачей здравоохранения и системы образования. 

С целью изучения степени информированности подростков по проблеме ВИЧ - 
инфекции был проведен социологический опрос учащихся 7 «Е» класса Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей «Технический» им. С.П.Королева» 
г.о. Самара (МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара). Анонимное анкетирование 
школьников выполнялось с согласия родителей или иного законного представителя детей с 
занесением информации в протокол родительского собрания.  

В социологическом опросе приняли участие 25 школьников в возрасте от 12 до 14 лет, 
среди них мальчики составили 68 % , девочки – 32 % . 

Формирование осознанного выбора здорового образа жизни культивирует 70,6 % 
юношей, занимаясь в спортивных секциях (рукопашный бой, дзюдо), 5,9 % - занимается 
плаванием, 62,5 % девушек посещает спортивно - интеллектуальные клубы, 12,5 % - 
занимаются бальными танцами. У 23,5 % юношей и 25 % девушек еще не сформирована 
мотивация к здоровому образу жизни. 

40 % детей имели представление о ВИЧ / СПИДе, которое получили от родителей. 
Девушки имеют более доверительные отношения с родителями, чем юноши (50,0 % против 
35,2 % ). К 24 % респондентов информация поступала от сверстников, из интернета и СМИ. 
Степень доверия своим друзьям у юношей и девушек практически не имеет различий (41,2 
% против 37,5 % ). Можем предположить, что информированность несовершеннолетних о 
возможностях, способах, последствиях заболевания и механизмах защиты от ВИЧ - 
инфекции, в данном случае, обладала слабой достоверностью, что обуславливает 
некоторую излишнюю настороженность или, наоборот, беспечность в поведении. 36 % 
учащихся никогда ранее не получали информацию о ВИЧ / СПИДе. 

Вопросы, нацеленные на выяснение первичных знаний о путях инфицирования и 
распространения ВИЧ, показали, что 52 % школьников верят в передачу вируса при 
поцелуях. 40 % думают, что причиной заражения ВИЧ может служить комариный укус. К 
сожалению, не все подростки знают о парентеральном пути передачи ВИЧ через 
внутривенное употребление наркотиков (16 % ) и если останавливать кровотечение ВИЧ - 
инфицированному человеку без соответствующих средств защиты (68 % ). Все 
анкетируемые знают о половом пути передачи ВИЧ, о вертикальном пути передачи ВИЧ 
осведомлены только 48 % учащихся. Уязвимость подростков перед ВИЧ - инфекцией 
связана не только с недостатком у них адекватной информации о ВИЧ / СПИДе, но и с тем, 
что несовершеннолетние зачастую не могут соединить имеющиеся знания с осознанием 
реального риска и необходимостью безопасного и ответственного поведения. 

В случае возникновения аварийной ситуации (травма, ссадины) 40 % учащихся 
самостоятельно обработают рану 1 % спиртовым раствором бриллиантовой зелени или 5 % 
спиртовым раствором йода и сообщат об этом родителям, 32 % анкетируемых вымоют 
руки с мылом и 28 % подростков не обратят на это внимания. Пребывание в одном классе, 



158

аудитории с ВИЧ - инфицированным ребенком считают небезопасным 44 % учащихся. 36 
% респондентов указали, что не станут разрывать отношения с другом, заразившимся ВИЧ 
- инфекцией, 12 % опрошенных будут продолжать общаться, но прибегая к мерам 
предосторожности. 8 % детей убеждены в обязательной изоляции людей с ВИЧ / СПИДом.  

Среди гарантий, взятых на себя государством в области противодействия эпидемии ВИЧ 
/ СПИДа, в тексте статьи 4 Федерального закона от 30.03.1995 N38 - ФЗ (ред. от 23.05.2016) 
«О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции)» упоминается «регулярное 
информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о 
доступных мерах профилактики ВИЧ - инфекции».  

Специалистами с высшим сестринским образованием была проведена информационно - 
просветительская работа со школьниками в направлении профилактики ВИЧ и 
формирования ценностей и навыков ведения здорового и безопасного образа жизни. При 
бинарном изложении материала был сделан акцент на те моменты, на которые подростки 
дали не правильные ответы. Бинарная лекция сопровождалась мультимедийной 
презентацией, что способствовало возможности демонстрации информации различного 
типа - как текстовой, так и визуальной. Тематика информационного блока затронула такие 
вопросы, как: обозначение терминов ВИЧ и СПИД; основные стадии ВИЧ - инфекции; 
распространенность ВИЧ - инфекции в мире, Российской Федерации, Самарской области; 
условия, при которых происходит заражение ВИЧ; пути передачи ВИЧ; биологические 
жидкости с высоким и низким содержанием ВИЧ; общие правила предосторожности при 
травматизме; личная профилактика ВИЧ - инфекции; методы профилактики при различных 
путях заражения: парентеральном, половом и вертикальном путях передачи. 
Использование мультимедийной презентации позволило в максимальной степени 
разнообразить подачу лекционного материала учащимся, повышая его информированность 
и уровень восприятия, осмысления и запоминания [1, с.394].  

По завершению лекцию учащимся МБОУ лицей «Технический» г.о.Самара было 
предложено повторное анкетирование, которое показало увеличение количества 
правильных ответов на вопросы анкеты. Подростки получили знания о путях заражения 
ВИЧ, современные сведения о безопасном оказании помощи при травмах, о безопасности 
учебы и бытового общения с ВИЧ - инфицированным человеком, клинике, лечении и 
профилактики ВИЧ - инфекции, а также учащиеся должны уметь защитить себя от 
заражения ВИЧ - инфекцией и грамотно отвечать на вопросы своих сверстников. 

Выводы. Результаты анкетирования учащихся МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара 
свидетельствуют о недостаточной их информированности по вопросам ВИЧ - инфекции, а 
также о проявлении заинтересованности к данной проблеме. Просвещение подростков 
специалистами с высшим сестринским образованием способствует усилению 
профилактической работы образовательного учреждения по проблеме ВИЧ - инфекции. 
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Состояния перинатального периода и врожденные аномалии развития в течение многих 

лет находятся на первом месте в структуре младенческой смертности. Врожденные пороки 
развития плода представляют собой одно из самых серьезных осложнений беременности, 
которое приводит к детской смертности и инвалидности. Данные медицинской статистики 
показывают, что в последние десятилетия во всем мире количество детей с врожденными 
пороками развития неуклонно растет [4,12,17].  

К формированию у плода врожденных пороков развития могут приводить различные 
причины. Наиболее часто данная патология возникает в результате генетических мутаций, 
вызванных употреблением алкоголя [5,6,8] наркотиков [7,9,11,13,14], воздействия 
ионизирующей радиации, инфекционных агентов в виде генитальных и экстрагенитальных 
инфекций матери [10] и других вредных факторов, таких как возраст родителей, 
профессиональные вредности, бесконтрольное употребление медикаментов [1,3]. 
Врожденные пороки развития также могут быть обусловлены различными отклонениями в 
хромосомных наборах отца или матери, а также недостатком в рационе беременной 
женщины витаминов, особенно фолиевой кислоты [2,16]. 

Одними из наиболее тяжелых аномалий, приводящих к смерти ребенка в первые часы 
его жизни или формированию стойкой инвалидности являются врожденные пороки 
развития нервной системы. Пороки развития нервной системы суммарно занимают второе 
место в структуре аномалий развития после врожденной патологии сердечно - сосудистой 
системы. При этом около 80 % этих заболеваний представлены гидроцефалией различного 
генеза, в том числе и атрофического характера, включая синдром Денди - Уокера (СДУ). 
По данным литературы данный синдром встречается в 9,5 - 12 % случаев, однако считается, 
что эта цифра занижена, поскольку отмечаются формы СДУ без гидроцефалии. Прогноз 
для жизни и здоровья при данной патологии варьирует от практически нормального 
постнатального развития до тяжелой инвалидности и даже гибели ребенка [15]. 

Целью исследования явилось стремление привлечь внимание специалистов к проблеме 
ранней диагностики пороков ЦНС на примере клинического случая, выявленного 
антенатально и подтвержденного при рождении. 



160

Материалы и методы: в работе использовались анамнестический, клинический и 
инструментальный методы исследования. В отделении новорожденных ГБУЗ АО 
«Клинический родильный дом» и ОДКБ им. Н.Н.Силищевой под наблюдением находился 
ребёнок с врожденным пороком развития ЦНС. В качестве клинического примера 
приводим описание благоприятного развития новорожденного ребенка с выявленным 
антенатально и подтвержденным при рождении врожденным пороком развития ЦНС. 

Результаты и их обсуждение: Приводим собственное наблюдение новорожденного 
ребенка с врожденным пороком развития ЦНС. Ребенок С. родился у молодых здоровых 
родителей. Данная беременность вторая, во второй половине протекала с угрозой 
прерывания в 34 недели гестации. Первый скрининг в 12 недель и биохимический скрининг 
не проводились в виду нежелания женщины. При ультразвуковом исследовании структур 
мозга во II триместре в сроке 20 - 21 недели беременности у плода выявлено следующее: 
боковые желудочки размером до 8 мм, большая мозговая цистерна - до 7 мм, мозжечок - 20 
мм. В III триместре в сроке 33 - 34 недели по данным ультразвукового исследования 
структур мозга определено, что боковые желудочки имеют размер 8 мм (N) и 11мм (>N), 
большая мозговая цистерна увеличена до 11мм, мозжечок 41мм. Заключение: 
Беременность 33 - 34 недели. Вентрикуломегалия. Нельзя исключить врожденный порок 
развития ЦНС. Рекомендовано НСГ.  

Следует отметить, что указанные данные ультразвукового исследования не позволяют 
однозначно подтвердить синдром Денди - Уокера у плода. В связи, с чем дальнейшая 
диагностическая тактика была направлена на исключение или подтверждение 
ретроцеребеллярной кисты, арахноидальной кисты задней черепной ямки либо расширения 
большой мозговой цистерны при гипоплазии мозжечка другой этиологии 
(воспалительного, токсического генеза) в постнатальном периоде.  

Родоразрешение осуществлялось естественным путем в срок (амниотомия). Масса тела 
ребенка 3100 г., длина - 51 см., оценка по шкале Апгар 8\8 баллов. При ультразвуковом 
сканировании пороки развития внутренних органов и сердца не выявлены. Период ранней 
адаптации у ребенка протекал без особенностей, оксигенировал самостоятельно. В 
неврологическом статусе ребенка патологических проявлений не наблюдалось. Общее 
состояние мальчика было удовлетворительное. Находился на естественном вскармливании. 
При проведении нейросонографии были выявлены перивентрикулярная ишемия, 
вентрикуломегалия, форамен магнум, церебральные кисты с 2 - х сторон, кальцинаты 
таламуса, незрелость, гипоплазия червя мозжечка? Синдром Денди - Уокера? При 
проведении офтальмологического и аудиологического скринингов патологии со стороны 
глазного дна не зафиксировано, слуховая функция не нарушена. На 4 - е сутки жизни 
ребенок в удовлетворительном состоянии был переведен для дальнейшего обследования и 
динамического наблюдения на второй этап выхаживания в областную детскую 
клиническую больницу с целью проведения МСКТ - исследования. По итогам 
исследования выявлена типичная картина кистозной ретроцеребеллярной кисты головного 
мозга. Срединная симметрия сохранена. Желудочки головного мозга расширены, на уровне 
передних рогов справа – до 6,1 мм, слева – до 7,6, на уровне тел справа – до 13,8 мм, слева – 
до 14,3мм, на уровне задних рогов справа – до 14 мм, слева – до 14 мм. Сообщение между 
ними и субтенториальными ликворными пространствами отсутствует не полностью. 
Отмечаются перивентрикулярно множество мелких петрификатов. Третий желудочек не 
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расширен. Дифференциация белого и серого вещества снижена с явлениями незрелости 
вещества головного мозга. Конвекситальные пространства расширены. Кистозное 
расширение субтенториальных ликворных пространств. Намет мозжечка смещен кверху. 
Мозжечок оттеснен кпереди и кверху. Умеренная гипоплазия обеих гемисфер мозжечка. 
Турецкое седло и гипофиз в состоянии компрессионной атрофии. Содержимое глазниц без 
особенностей. Заключение: данные за атрофию и незрелость головного мозга. Крупная 
ретроцеребелярная киста. Внутриутробная инфекция? 

На 7 - е сутки жизни ребенок выписан домой с рекомендациями дальнейшего 
динамического наблюдения участкового педиатра, невролога и нейрохирурга. В динамике 
ребенок в течение 8 - ми месяцев жизни развивался соответственно возрасту. В нервно - 
психическом, физическом развитии отклонений от нормы выявлено не было. 

Заключение. Пренатальная диагностика врожденных пороков развития ЦНС и 
детальное обследование ребенка с признаками данной патологии является залогом 
успешной ранней диагностики и своевременной медицинской помощи. При выявлении 
врожденных пороков развития ЦНС антенатально вопрос о прерывании беременности 
решается индивидуально и коллегиально. При неподтвержденных врожденных пороках 
развития ЦНС, но выявленных изменениях (вентрикуломегалия, церебральные кисты, 
кальцинаты), необходимо последующее углубленное обследование ребенка для 
подтверждения либо исключения перенесенной внутриутробной инфекции с проведением 
своевременно начатого лечения. 
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ДЕФОРМАЦИЙ 
 
Протезирование больных, у которых дефекты зубных дуг сочетаются с аномалиями 

зубочелюстной системы, представляет большие трудности и часто невозможно без 
специальной подготовки, в системе которой большое место отводится ортодонтической 
терапии [14], [15]. 
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 По глубине распространения аномалии можно условно разделить на зубоальвеолярные, 
челюстные (скелетные) и комбинированные. 

Ортодонтическими аппаратами можно устранить неправильное положение зубов, 
аномалии зубных рядов, аномалии смыкания, обусловленные нарушением развития 
альвеолярной части, а также смещением нижней челюсти. Что касается роста челюстей, то 
на него можно влиять лишь во время формирования зубочелюстной системы в детском 
возрасте [1], [8]. С помощью ортодонтической аппаратуры можно также устранить 
механические факторы, мешающие нормальному развитию челюстей, альвеолярной части 
и расположению зубов. В более старшем возрасте, когда закончилось формирование 
гнатического отдела лица, изменить форму челюсти чрезвычайно трудно [5], [10]. 

Наследственные, тяжелые приобретенные аномалии развития челюстей, которые не 
могут быть устранены ортодонтическим лечением, подлежат хирургическому или 
аппаратурно - хирургическому лечению [4], [6]. 

Для лечения и профилактики аномалий применяются следующие методы: 1) 
аппаратурный; 2) аппаратурно - хирургический; 3) хирургический; 4) протетический или 
протезирование и 5) функциональный (миогимнастика, лечебная миогимнастика). 

Аппаратурный метод устранения аномалий рассчитан на применение различных 
механических приспособлений (ортодонтических аппаратов), с помощью которых удается 
изменить в желаемом направлении взаимоотношение зубных рядов, их форму, положение 
отдельных или групп зубов. 

Хирургические методы устранения аномалий применяются тогда, когда необходима 
реконструкция органа (челюсти) с изменением его формы, чего с помощью 
ортодонтических аппаратов сделать не удается.  

У взрослых пациентов для устранения аномалий зубочелюстной системы может 
применяться также протетический метод лечения, т.е. метод протезирования. Путем 
сошлифовывания зубов или протезирования возможна лишь некоторая коррекция 
аномалий. Лучшие результаты получают у детей и взрослых при комплексном лечении 
[18]. 

Из хирургических приемов, дополняющих ортодонтическое лечение, широкое 
распространение получили следующие: удаление молочных и постоянных зубов, 
кортикотомия, клиновидная резекция альвеолярного отростка, декортикация и костно - 
пластические операции на теле челюсти. 

Для обследования пациента с аномалиями зубочелюстной системы используют 
основные и специальные методы исследования. 

К основным относятся опрос, осмотр, пальпация и аускультация. К специальным 
методам исследования относятся антропометрические, графические, рентгенологические, 
кефалометрические и методы, определяющие функциональное состояние зубочелюстной 
системы. Антропометрические исследования проводят в полости рта и на моделях 
челюстей и после сканирования и построения компьтерных моделей лица и челюстей. 
Результаты, полученные в процессе исследования, свидетельствуют о том, что разница в 
точности сканирования для такого объекта, как лицо человека, ничтожно мала, и 
производить выбор метода сканирования в данном случае лучше с точки зрения 
приемлемого воспроизведения всех деталей рельефа, сканируемой поверхности и удобства 
проведения съемки. [8], [13]. 
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У взрослого пациента следует выяснить как давно появились те или иные изменения 
положения зубов, зубных рядов и прикуса, для того чтобы провести дифференциальную 
диагностику между аномалией и деформацией, которая могла возникнуть вследствие 
потери зубов или развития заболеваний пародонта. Уточняется, проводилось ли раньше 
ортодонтическое лечение (в каком возрасте, как долго, какими аппаратами), были ли 
операции в полости рта (когда, какие), имела ли место травма, какие неудобства пациент 
чувствует в данный момент и на что жалуется (эстетические и функциональные 
нарушения) [2], [7],  

При зубочелюстных аномалиях происходят нарушения жевательной функции, речи, а 
также эстетики. Тесное положение зубов оказывает влияние не только на эстетику и 
психологическое состояние пациента, но и на состояние их опорных тканей, так как 
осложняет физиологическую подвижность зубов. Это может привести к развитию 
атрофических процессов в тканях пародонт в области тесно расположенных зубов. Данная 
аномалия затрудняет гигиену и может вести к образованию как мягкого налета, так и 
твердых зубодесневых отложений, вплоть до более глубоких поражений – пародонтита и 
кариеса. Все выше перечисленное диктует необходимость выбора способов лечения 
данного вида аномалий. [12]. При тесном положении зубов фронтальной группы 
регионарные сосуды мягких опорных тканях находятся в состоянии высокой степени 
вазоконстрикции, интенсивность регионарного и капиллярного кровотока и эхоплотность 
костной ткани снижены. Важно отметить, что при проведении расширения зубных дуг с 
помощью несъемной ортодонтической техники без предварительного удаления отдельных 
зубов или апроксимальной редукции эмали тесно расположенных зубов через месяц 
происходит более существенное снижение уровня регионального кровоснабжения и 
эхоплотности челюстной кости, чем при использовании предварительных мероприятий 
[12], [13], [17]. 

Во время беседы врач устанавливает степень мотивации обращения за ортодонтическим 
лечением. Часть взрослых больных прекращает лечение, не выдержав трудностей [6], [7]. 

При общем осмотре больного обращают внимание на телосложение, физическое 
развитие, форму рук, головы. Изучаются конфигурации лица: выраженность носогубных и 
подбородочных складок, сглаженность контуров лица, зияние ротовой щели, выстояние 
альвеолярной части, губ и подбородка, укорочение нижней трети лица, асимметрии лица. 
Путем пальпации определяется мышечный тонус губ и толщина слоя мягких тканей. 
Походка больного и его манера держаться, осанка также должны быть учтены врачом [3]. 

После общего осмотра исследуют полость рта пациента: слизистую оболочку, 
положение и степень развития уздечек верхней и нижней губы, языка, форму и величину 
языка, размах его движений, глубину свода твердого неба, развитие альвеолярных частей, 
челюстей и апикального базиса по сравнению с зубной и альвеолярной дугой. Подробному 
изучению подлежит форма, величина и количество зубов, их состояние и расположение в 
зубных рядах, форма зубных дуг, соотношение челюстей и зубных рядов, вид прикуса. 
После этого заполняют зубную формулу. Необходимо проверить смыкание зубов и 
функцию височно - нижнечелюстного сустава (путем аускультации и пальпации) при 
различных движениях нижней челюсти. Полезно обратить внимание на характер движения 
нижней челюсти (прямо, волнообразно, ступенчато, со смещением в сторону) при 
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открывании и закрывании рта, а также возможность перемещения ее вперед, назад и в 
сторону [19]. 

К специальным методам исследования относятся антропометрические, графические 
рентгенологические, кефалометрические и методы, определяющие функциональное 
состояние зубочелюстной системы. Антропометрические исследования проводят в полости 
рта и на моделях челюстей [9]. 

В основе трансверзальных измерений лежит предпосылка, что сумма ширины 4 резцов 
верхней челюсти соответствует определенной ширине зубной дуги. Соответственно этому 
антропометрическому принципу построен индекс Пона. Автор, изучая нормальные зубные 
дуги, установил наличие пропорциональности между шириной зубной дуги в области 
первых премоляров и первых моляров и суммой поперечных размеров верхних четырех 
резцов [11]. 

Сагиттальные отклонения в группе передних зубов устанавливают, пользуясь средними 
величинами, которые показывают зависимость между шириной и длиной зубной дуги. 
Исходным пунктом для этих измерений является плоскость, параллельная туберальной 
(фронтальной). Она проходит через измерительные точки по Пону в области первых 
премоляров и пересекает сагиттальную плоскость. От губных поверхностей между 
верхними центральными резцами к указанной плоскости проводят линию, которая 
определяет длину переднего отрезка верхней зубной дуги. 

Коркгауз установил определенную связь между суммой поперечных размеров верхних 
четырех резцов и длиной переднего отрезка верхней зубной дуги. Эти цифры, 
уменьшенные на 2 - 3 мм, соответственно толщине верхних резцов, могут быть 
использованы для установления длины переднего отрезка нижней зубной дуги. 
Пользоваться цифрами без поправки можно только при прямом прикусе. Измерения по 
Коркгаузу полезны при изучении аномалий, связанных с недоразвитием или чрезмерным 
развитием переднего участка челюстей, с вестибулярным отклонением (протрузией) или 
небным наклоном передних зубов (ретрузией). 

Вертикальные отклонения определяют по отношению к окклюзионной плоскости. Если 
зуб своей жевательной поверхностью пересекает общую окклюзионную плоскость, то 
говорят о его супраокклюзии, если не доходит до плоскости, то говорят о его 
инфраокклюзии. 

Для устранения аномалий зубочелюстной системы применяется большое число 
различных аппаратов. Аппаратуру, применяемую в ортодонтии, можно разделить на: 1) 
механически действующую, функциональную (функционально - действующую и 
функционально - направляющую) и комбинированную; 2) внутриротовую и внеротовую; 3) 
одночелюстную, двучелюстную и межчелюстную; 4) съемную и несъемную; 5) 
исправляющую и удерживающую (ретенционную). 

Механически действующими аппаратами называют такие, в конструкции которых 
заключен источник силы. Этот вид аппаратов называют активными, поскольку сами 
аппараты развивают действующую силу. Источником силы может быть упругость дуг и 
пружин, эластичность резиновой тяги, сила, развиваемая винтом, подвязывание зубов к 
дуге. Сила, развиваемая этими источниками, регулируется и дозируется врачом [16]. 
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Удаление отдельных зубов по ортодонтическим показаниям применяется как 
самостоятельный способ лечения зубочелюстных аномалий (метод Хотца), а также в 
сочетании с другими методами. 
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СЕТЧАТЫЕ СТРУКТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ АРХИТЕКТУРНОМ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 
В связи с активным развитием строительных технологий и проектировочных подходов, 

архитектура стала нуждаться в новых принципах формообразования. Важнейшими 
достижениями современной архитектурной мысли стали исследования и проектирование в 
рамках природных мотивов, акцентируя внимание на результатах творений природы и их 
практическое применение в осуществлении сложных замысловатых форм.  

Одним из методов воспроизведения бионических форм являются использование 
сетчатых структур, с характерными им вертикально - поперечными и диагональными 
пересекающимися линиями, по форме схожей с сетчатой формой планктона, например, 
радиолярий, капилляров в листьях растений или паутины. [1] (рис. 1)  

 

 
Рисунок 1. Пример сетчатой структуры в природе.  

Радиолярии под электронным микроскопом (слева), лист вишни (справа). 
 

Применение всего этого природного разнообразия, можно видеть в сетчатых структурах 
современной архитектуры. С помощью сетки с разными ячейками создаются сложные 
замысловатые формы любой конфигурации.  

Эта конфигурация моделируется в специальных компьютерных программах и 
производится специальными станками с высокой точностью. 

Впервые стальные сетчатые оболочки в архитектуре применил российский инженер и 
архитектор В.Г. Шухов в 1896 году. Он изобрёл и запатентовал три вида металлических 
несущих оболочек: висячие, выпуклые и башни оболочки. [2] Шухов построил восемь 
павильонов для Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем 
Новгороде. Так он впервые продемонстрировал общественности новое направление 
инженерной мысли. Лёгкость и изящность таких стальных сетчатых оболочек была 
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совмещена с огромным внутренним объёмом, который они перекрывали без 
дополнительных опор. Подобной практики применения сетчатых конструкций ранее не 
встречалось в сфере науки, инженерии и строительном производстве. 

Концепция сетчатых оболочек Шухова изначально находила отражение в 
промышленной отрасли, получив развитие в архитектуре лишь в конце 1940 - х годов, 
путем внедрения Ричардом Фуллером геодезических куполов. Однако ассортимент выбора 
формы для сетчатых оболочек, из - за сложности расчётов, и невозможности 
воспроизведения криволинейных сложных форм, был довольно мал.  

Существенный резонанс в развитии сетчатых конструкций был получен в результате 
информационной революции, вызванной появлением и распространением вычислительной 
техники, что позволило с помощью компьютеров быстро и эффективно производить все 
необходимые расчёты для создания любых, даже самых сложных форм оболочек. Стержни 
и узлы элементов конструкции стали изготавливать специальные высокотехнологичные 
станки, которые позволяли свести коэффициент погрешности при производстве к 
минимуму. Способность придавать таким конструкциям сложные органические формы 
обеспечило обширные возможности для творчества архитекторов в области архитектурной 
бионики, да и всей авангардисткой архитектуры в целом.  

В настоящий момент эта технология широко используется в современной архитектуре. 
Существует множество практических примеров применения сетчатых оболочек для 
формообразования в современных архитектурных проектах, таких как, национальный 
стадион в Пекине, так же известный как «Птичье гнездо», созданный для проведения 
летних Олимпийских игр 2008 года, или культурный Центр Гейдара Алиева в Баку, 
выполненный по проекту Захи Хадид в 2012 году (рис. 2) 

 

 
Рисунок 2. Примеры сетчатой структуры в архитектуре. 
 Национальный стадион в Пекине (слева), строительство  

Центра Гейдара Алиева в Баку (справа). 
 

Кроме непосредственно конструктивных методов формообразования, сетчатые 
структуры получили широкое распространение в оформлении интерьеров и экстерьеров 
зданий в органической эстетике. 

Сетчатая форма фасадного оформления нашла свое практическое применение в 
современном проектировании значительного числа объектов не только на базе своих 
эстетических свойств, но и ориентируясь на физические ее показатели – легкость, 
прочность, гибкость и др., улучшающие общие инженерные показатели здания. Проекту 
«GEOtube» в Дубае, также характерна сетчатая оболочка, которая по замыслу 
архитектурного бюро Faulders Studio, должна вырабатывать покрытие из соли, с течением 
времени распространяющейся по фасаду, решая назревшие насущные вопросы. [3] (рис.3) 
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Рисунок 3. Проект «GEOtube». Архитектурное бюро Faulders Studio. Дубай. 

 
Вопрос сетчатого формообразования поднимается и в других проектах компании 

Faulders Studio. Применение в проекте «CHROMOGENIC DWELLING» в Майами 
стратегии «маскировочного камуфляжа» жилых помещений в виде крупного 
ассиметричного фасадного узора, похожего на паутину, решает приватную функцию, 
покрывая стеклянные конструкции здания, а также поглощает внешний шум. 
Использование сетки из огромного неравномерного слоя металлических труб различной 
геометрии для создания и уменьшения чрезмерного проникновения солнечного света 
внутрь помещений здания, в проекте «MOCA @ LBC MUSEUM» в Сономе (рис.4). 

 

   
Рисунок 4. Проект «CHROMOGENIC DWELLING». Майами (слева).  

Проект «MOCA @ LBC MUSEUM». Сонома (справа). 
 

На стадии возведения в Милане находится здание площадью в тринадцать тысяч 
квадратных метров, полностью покрытое i - активной биодинамической цементной 
паутиной (сетью). Изготовлен сетчатый цемент из перерабатываемых материалов и 
выполняет функцию поглощения вредных веществ (смога) из воздуха и их переработку в 
инертные, то есть не вступающие в химические реакции, соли. [4] (рис.5)  

 

 
Рисунок 5. Выставочный павильон «Palazzo Italia для Milan Expo».  

Архитектурная студия «Nemesi & Partners. Италия». 
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Завершено строительство отеля - курорта «City of Dreams Hotel Tower» в Макао, с самым 
фантастическим внешним видом, спроектированным в виде монолитного блока с серией 
пустот в центре, покрытым решетчатой металлической структурой, подобно 
обволакивающей паутине, выполняющей в данном контексте функцию усиления несущей 
способности здания в дополнении с эффектной системой подсвечивания. [5] (рис. 6) 

 

 
Рисунок 6. Отель - курорт «City of Dreams Hotel Tower» в Макао.  

Архитектурное бюро «Zaha Hadid Architects». Китай. 
 

Примеров воплощения сетчатых структур в произведениях современной зарубежной 
экстерьерной архитектуры великое множество, в том числе и на фасадах реставрируемых 
зданий. Российское проектирование пока ориентировано на более сдержанное внешнее 
стилевое представление зданий, отделка фасадов ведется с применением линий паутины 
лишь только в оформительском представлении как диковинка, ориентированная в 
основном на привлечение взглядов к фасаду посетителей торговых площадей.  

Завершая, отметим качественно новую потребность в интеграции усилий архитекторов в 
создании новой современной архитектуры. Конструкция и материалы во все времена 
влияли на образы архитектуры. В сегодняшней практике материалы, физические и 
эстетические свойства которых собраны у природы, становятся символом новизны, 
современности, качественно новых конструктивных групп. Структуры в форме сетки 
находят свое применение в каркасе сооружений, в экстерьере, во внутреннем убранстве на 
проектируемых площадях вновь построенных зданий, в качестве заполняющих силуэтов 
реставрируемых сооружений. Такие конструкции наделяют строения более 
преимущественными физическими качествами в единении с внешней эстетической 
неповторимостью, приближая к природе как к фундаментальному ориентиру – обстановке, 
в которой человек чувствует себя более умиротворенным и защищенным.  
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Очаги «первичной» природной среды, сохраненные в городе, являются оазисами зеленой 

природы, которые постоянно находятся в неблагоприятных условиях и не могут 
полноценно удовлетворять население в защите от неблагоприятных воздействий, в отдыхе, 
в занятиях спортом и другими видами деятельности, например, огородничество и 
садоводство и т.д. 

В настоящее время почти все крупные города России имеют у границ застройки, 
интенсивно озелененные пространства, улучшающие микроклимат и ландшафт, 
разделяющий внутригородскую застройку и пригородную зону. В каждом конкретном 
случае, исходя из величины города, народно - хозяйственного значения и перспектив его 
развития с учетом климатических и природных данных (наличие озелененных и 
обводненных территорий), устанавливаются границы пригородных зон. Размеры 
пригородной зоны устанавливаются, в том числе с учетом рекреационной деятельности. 

Зеленые насаждения способствуют горизонтальному и вертикальному проветриванию, 
что значительно улучшает состав воздуха. Днем движение воздуха происходит от массива 
зеленых насаждений и освежает окружающую застройку, а ночью от перегретых 
поверхностей застроенной территории горячий воздух перемещается к зеленому массиву. 
Для хорошего проветривания нужно избегать загущенности посадок древесно - 
кустарниковых пород, где душно от застоя воздуха, и следует обеспечивать между 
зелеными насаждениями определенные расстояния. Воздухообмен наблюдается при 
оптимальной плотности древесных посадок. 

Потокам воздуха можно искусственно придавать требуемое направление и скорость, 
применяя разные конструкции зеленых насаждений. Насаждения по - разному ионизируют 
воздух (повышают в воздухе количество легких ионов), наилучший результат дают 
смешанные посадки. 

Вредные выбросы разбавляются чистым воздухом, и их концентрация в воздухе 
уменьшается. Содержание оксида углерода после появления листьев уменьшается в 2 - 2,5 
раза по сравнению с без лиственным периодом. Действие древесной растительности на 
содержание вредных химических соединений в условиях селитебных ландшафтов 
проявляется также в способности деревьев к окислению паров бензина, керосина, ацетона. 
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Кроме того, зеленые насаждения способны улавливать и содержащиеся в воздухе 
радиоактивные вещества. Листья и хвоя деревьев могут поглощать до 50 % радиоактивного 
йода. Поглощаются растениями и различные вещества, содержащиеся в почве, например, 
тяжелые металлы [5]. 

Тень от деревьев и кустарников защищает человека от избытка прямого и отраженного 
солнечного тепла. В средних широтах температура поверхности в зоне зеленых насаждений 
на 12 – 14 С ниже температуры стен и мостовых. В тени деревьев в жаркий день 
температура воздуха на 7 – 8 С ниже, чем на открытом месте. Суммарная солнечная 
радиация под кроной отдельных видов деревьев почти в 9 раз меньше, чем на открытом 
пространстве. При проектировании и осуществлении создания садово - парковых зон, 
должен учитываться подход в выборе дендрофлоры, учитывающий эстетическую и в тоже 
время медико - биологическую значимость древесных насаждений.  

В связи с позитивным влиянием зеленых насаждений на экологическое состояние 
(уменьшение интенсивности солнечной радиации и изменение температурного режима 
окружающей среды, снижение загрязненности воздушного бассейна, улучшение ионизации 
воздуха, повышение его влажности, влияние на шумовой режим, защита от ветра и другие), 
мероприятия по озеленению территорий имеют важнейшее значение и являются одним из 
самых эффективных и практически доступных способов сохранения экологических качеств 
окружающей среды. Сокращение садово - парковых зон и их отсутствие в прошлом, 
проектирование и создание новых зон отдыха в черте города, ныне развивается 
интенсивными темпами [2,4]. 

В современных условиях селитебных территорий, роль зеленых насаждений в 
формировании окружающей среды очень велика. Следует отметить, что условия обитания 
растений в городах различных регионов очень схожи, поэтому города разных 
климатических зон близки друг другу по флористическому составу, а городская 
растительность, по сути, превращается в азональную. Зеленые насаждения обладают 
большой испаряющей способностью. Важную роль играют зеленые насаждения в процессе 
газообмена: они поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Это их свойство 
используют в условиях города. Зеленые насаждения по - разному участвуют в этом 
процессе. Например, тополь берлинский почти в 7 раз больше ели обыкновенной 
поглощает углекислый газ и выделяет кислород, дуб черешчатый - в 4,5 раза, липа 
крупнолистная - в 2,5 раза. При подборе насаждений для городских условий следует 
учитывать эту способность зеленых насаждений [1,3]. 

Зеленые насаждения могут выполнять функцию ветрозаграждения. Полоса деревьев, 
расположенных в пять рядов, способны ослабить скорость ветра вдвое, причем на 
расстоянии 60 метров. В жилых районах, находящихся под влиянием ветрозащитных 
свойств леса, отмечено снижение на 20 - 30 % расходов на отопление. Изменяя скорость и 
направление ветровых потоков, зеленые насаждения повышают воздухообмен городских 
территорий, предохраняют человека от переохлаждения в зимнее время года и перегрева 
летом. Зеленые массивы (клинья) площадью свыше 600 тыс.га улучшают качество 
атмосферного воздуха прилегающие застройки на расстоянии 24 км: концентрация 
ингредиентов снижаются в 2 - 3 раза. 

Следует подчеркнуть, что в реальных условиях городского окружения лишь 
значительные по площади зеленые массивы оказывают заметное влияние на микроклимат 
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территорий. С каждым годом количество автотранспорта растет, а, следовательно, растет 
содержание в атмосферном воздухе вредных веществ. Неизменный рост количества 
автомобилей оказывает определенное отрицательное влияние на окружающую среду и 
здоровье человека. Именно поэтому следует стремиться к расширению площади зеленых 
насаждений в городах. 
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Ландшафтный дизайн - это сфера деятельности, направленная на формирование 

комфортной архитектурной среды с использованием средств озеленения, геопластики, 
водных устройств, малых архитектурных форм, декоративного покрытия, элементов 
освещения. 

Основной задачей ландшафтного дизайна является создание комфортной среды для 
жизнедеятельности человека по экологическим, функциональным и эстетическим 
показателям. 
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Необходимо, прежде всего, формирование комфортной среды, характеризующейся 
нормативными показателями температуры и влажности воздуха, ветрового и шумового 
режимов, инсоляции и обеспечения благоприятных условий для произрастания растений. 

Решение эстетических задач направлено на создание гармоничной среды с 
использованием растений, оказывающей положительное эмоциональное воздействие на 
человека. Многочисленными научными исследованиями установлена их решающая роль в 
улучшении состава воздуха, обогащении его кислородом и очищении от вредных бактерий 
и примесей. Растительность благотворно влияет на температурный режим и влажность 
воздуха, защищает от сильных ветров, уменьшает городской шум. 

В объектах ландшафтного дизайна все большее внимание уделяется подбору 
ассортимента различных растений, поэтому необходимы элементарные знания о 
дифференциации растительности и ее биологических и эстетических характеристиках. В 
книге приводятся характеристики наиболее распространенного ассортимента хвойных, 
декоративно - лиственных и плодовых деревьев. Подробно излагаются характеристики 
цветочных композиций, которые получили большое распространение во всех объектах 
ландшафтного дизайна. В настоящее время становятся востребованными все виды 
цветочно - травянистых растений наряду с многолетниками, применяются однолетники и 
двулетники, но особое распространение получают почво - покровные растения [1,3]. 

По мере осознания невозможности совершенствования качеств городской среды без 
учета общеэкологического контекста, в котором преобразованной природе отводится не 
меньшая роль, чем природе сохраненной, необходимость поиска современных средств 
достижения зрительной выразительности открытых пространств с помощью ландшафтного 
дизайна приобретает особую актуальность. Несовместимое с понятием психологического 
комфорта состояние неблагоустроенной среды воспринимается человеком столь же 
негативно, сколько ее аморфность и безликость. Безусловно, решая определенные 
утилитарные задачи оздоровления среды, ландшафтный дизайн обладает нацеленностью на 
формирование у людей ощущения визуального комфорта, гармоничности и узнаваемости 
средового пространства. Эмоциональная ориентация произведений дизайна, также как и 
архитектуры, связана с процессом восприятия человеком своего окружения. 

В числе качеств среды, оцениваемых человеком постоянно, возможность ориентации и 
отождествления с конкретным местом имеет особое значение. Это выражается в 
потребности в полной информации о том, где человек находится, т.е. в создании 
определенного пространственного образа. Поэтому к числу основных задач ландшафтного 
дизайна можно отнести формирование средствами природы однозначно распознаваемого 
окружения, обладающего, наряду с эстетической привлекательностью, нестандартностью 
размещения и взаимодействия природных компонентов. 

Решение проблемы распознаваемости места обретает в этом случае новый оттенок 
благодаря включению в композицию открытого пространства элементов природы в 
нетрадиционном качестве. Возможность отождествления себя с конкретным местом, 
обозначенная К. Норберг - Шульцем как главное условие для возвращения связи человека с 
окружением, приобретает осмысленный характер за счет преодоления одинаковости 
фрагментов городской среды, создания пространственной структуры места с помощью 
ландшафтного дизайна. 
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Перспективы развития систем отдыха и озеленения в процессе развития территории 
города должны разрабатываться совместно с преобразованием всей городской системы. 
Типология озелененных пространств центров отдыха в городах в одном случае строиться 
по зональному принципу, а в другом - на основе инфраструктурного принципа, когда в 
городах и системах расселения выделяются планировочно - транспортные оси с 
концентрацией вдоль них специализированных озелененных пространств, городских и 
загородных центров отдыха, рассчитанных на обслуживание всего населения группы 
городов. Таким образом, в городах в целях создания полноценной среды для жизни 
населения особенно необходимо обеспечить комплексное развитие озелененных 
территорий и центров рекреационного и избирательного обслуживания. В генеральных 
планах городов наблюдается переход от зональной однотипной ступенчатой структуры 
размещения элементов систем отдыха и озеленения (в микрорайонах, жилом районе) к 
системе специализированных зон отдыха. Принципы специализации элементов систем 
отдыха и озеленения реализуются преимущественно в двух типах пространственной города 
- внутри жилого образования (преимущественно используемых для отдыха определенной 
группы детей и подростков, взрослых с детьми и пенсионеров, объединенных местом 
жительства) и общегородских "открытых" - динамичных систем рекреационных зон для 
всех возрастных групп населения. В системе городского центра формируются различные 
виды специализированных парков, некоторые из которых используются и жителями других 
районов города, системы расселения. 

Реализуя способность среды впитывать последующие наслоения, дополнительные 
природные компоненты в городских открытых пространствах превращаются в одно из 
важных средств их структурного и художественно - образного преобразования. Выявление 
более четких вертикальных и горизонтальных членений, равно как придание ясной 
геометрии формам природы, может способствовать формированию наиболее 
выразительного образа места [2,4]. 

Необходимость качественного преобразования среды современного города, 
обусловленная остротой экологических проблем и хаотичностью функционального 
использования пространств, в значительной мере связана и с нерешенностью многих 
вопросов эмоционального восприятия человеком его ближайшего окружения. Длительное 
преобладание жесткого функционализма в благоустройстве и озеленении городской среды 
привело к смещению акцентов в ее ландшафтной организации в сторону рациональных 
начал в ущерб эмоциональным.  
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Одним из самых интересных мест в Волгограде, с точки зрения городской истории и 
архитектурно - пространственного решения, является комплекс - Торгового центра в 
Ворошиловском районе . Этот крупный торговый центр расположен на месте бывшей 
Базарной площади в Зацарицынском районе уездного города Царицын . 

Зацарицынский район возник в 1720 - х годах в связи с расширением сторожевой 
царицынской крепости на юго - запад. Жители крепости стали обустравать южную сторону 
Царицынского оврага. 

 

 
На южном склоне царицынского оврага, что видно на карте этого периода, 

располагались сады и огороды . На берегу крутого склона оврага появлялись новые жилые 
и складские строения. В течение 18 - 19 века этот «зацарицинский форштадт» продолжал 
осваиваться. К 1820 году был разработан чертеж плана сторической крепости и нового 
зацарицинского района. 

В первой половине 19 в века, на месте нынешней Торговоговой площади, еще 
простиралась неосвоенная человеком степь, однако очень скоро здесь начинают появляться 
первые строения. 



179

На сохранившейся фотографии царицынской Торговой площади второй половины 19 
века, справа, вдоль всего кадра тянется цепочка одноэтажных домов из красного кирпича. 
Как можно заметить, составлены они тремя блоками, по пять штук в каждом. Именно эти 
блоки и представляют собой сегодня те самые двухэтажные здания на главной улицы 
района Рабоче - Крестьянской (бывшей Княгининской).  

 
Ежедневно на площади собиралась большая торговая толпа. Торговали здесь русские 

крестьяне, казаки, татары. Каждая этническая группа специализировалась на чем - то своем.  
Каждую осень в большие праздники на площади проводились ярмарки, куда съезжалось 

множество людей, здесь проходили городские гулянья и ставились карусели. Одним из 
таких гуляний был праздник Вознесения Господня. Этот праздник начал отмечаться ещё в 
апостольские времена. Однако, храм в честь этого праздника появился в городе Царицине 
довольно поздно, в середине 19 века. 

Зацарицынская часть нашего города долгое время не имела храмов, ее жители ходили 
молиться в Иоанно - Предтеченскую церков на берегу Волги. Население потребовало 
возведение для зацарицынцев своей церкви. И тогда зажиточный купец II гильдии Иван 
Васильевич Калинин решил сделать православным людям подарок. Он выступил 
инициатором и благотворителем всего хода работ по возведению храма. 12 декабря 1864 
года царицынский благочинный протоиерей Иоанн Росницкий освятил новую деревянную 
церквушку. Проект принадлежал саратовскому архитектору Р. Курбанову.  

 Прошло совсем немного лет, число жителей Зацарицынского форштадта снова вырасло, 
и храм становится тесным.Он был пожароопасен, хотя его и обложили кирпичём. 

 В 1883—1885 годах церковь расширяется с северной и южной сторон. По обычаям того 
времени, кирпичные стены возводят, не разрушая деревянного сруба. К храму 
пристраивают высокую колокольню и трапезную, крышу покрывают железом. Можно 
предположить, что изначально, в 1887 году, была построена только основная, 
прямоугольная в плане, часть. Некоторое время позже – небольшой «хвост» в глубину и 
уже в 1906 году – пристройка влево от основного здания. Красивая тёплая и крепкая 
каменная церковь внутри отличалась большим благолепием. Она имела пять 
расположенных в ряд престолов. Все стены, потолки и колонны были расписаны сюжетами 
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из священной истории. 2 ноября 1891 года на её 
колокольню поднимают лучший во всем 
Царицыне колокол весом в 500 пудов. 

18 октября 1887 года открылась церковно - 
приходская школа. Вознесенская школа имела 
программу совместного обучения мальчиков и 
девочек и опекалась Волго - Донской железной 
дорогой. 

 Нынешняя улица Циолковского еще в XX веке 
распадалась на две части. Часть, что шла от 
современной ул. Калинина до перекрёстка с ул. 
КИМ, называлась улицей Камышинской. Шла она 
чуть ближе к Волге – примерно по проездам 
современных дворов, а та, что шла дальше – от 
КИМ и далее – почти до улицы Бобруйской 
именовалась Каширской. Именно на Каширской 
улице и стояло это здание – церковно - приходская 
школа Вознесенской церкви. Современный адрес здания – Циолковского, 15а. Среди всех 
старых домов, построенных в Царицыне и «доживших» до нашего времени, здание это 
занимает особенное место. Здание Вознесенской приходской школы – одно из немногих, 
сохранившихся доныне и намечающих трассу старой Каширской улицы. 

В почти не изменяемом виде 
зацарицынские постройки простояли до 
Великой Отечественной войны. После 
Сталинградской битвы торговые здания , и 
все прочие, оказались разрушенными. 
Однако, большинство купеческих лавок, 
стоящих по периметру Базарной площади 
сохранились — у них были повреждены 
крыши, были выбиты окна, но сами стены 
оказались целыми.  

Главным архитектором и руководством города было принято решение сохранить старые 
купеческие магазины на площади, надстроив вторые этажи и придать им более 
современный по тем временам вид с элементами неоклассической архитектуры на фасадах. 
Проект составлял сталинградский архитектор Л. И. Рубин. Реконструкция перестройки 
была готова к 1947 году. Проект Рубина предполагал устройство богато украшенных 
парадных фасадов, но в итоговом варианте все оказалось значительно скромнее. 

К сожалению, в результате перестроек купеческая самобытность XIX века в этой части 
города оказалась почти утраченной, а пышный декор в нарушение первоначальных планов 
сделан так и не был. Эти постройки - удивительное по своей необычной истории наследие 
дореволюционного Царицына. 

 В окружении современных высотных домов, царицынская архитектура ничуть не 
проигрывает современной а, наоборот, задаёт образец, недоступный нынешним 
строителям. 
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Ныне архитектурное пространство Торговой площади является комплексом, состоящим 
из старой царицынской архитектуры, реконструированного сквера, на месте юго - западной 
части Базарной площади и нескольких зданий крупного Торгового центра на месте северо - 
восточной части площади. С восточной стороны к Торговому центру примыкает 
многоэтажная автотранспортная стоянка. Торговый комплекс ВТЦ был реконструирован 
Русановым в а в таком то году. Сейчас эта историческая часть города является одной из 
самых посещаемых мест Ворошиловского района. 
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ВЛИЯНИЕ ОЧЕРТАНИЙ ЦАРИЦЫНСКОЙ СТОРОЖЕВОЙ ЛИНИИ НА 
АРХИТЕКТУРНО - ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЦЕНТРА ГОРОДА 

ВОЛГОГРАДА И ПРИЛЕЖАЩИХ К НЕЙ ПОСЕЛКОВ 
 
Отдельные планировочные решения улиц современного Волгограда происходят, 

опираясь на пространственную форму градостроительных образований. Они исторически 
возникли в архитектурно - планировочной структуре Царицына и связаны с историей 
развития города. Отдельные архитектурные и строительные объекты такие как 
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Царицынская сторожевая линия, повлияли на форму и развитие городской структуры. и 
близлежащих архитектурных и строительных сооружений.  

Царицынская укрепленная сторожевая 
линия или же Вал Анны Иоанновны – это 
комплекс оборонительных сооружений, 
перекрывавший территорию между Доном 
и Волгой и возведенный с целью защиты 
от набегов кочевников в районе нижнего 
Поволжья. Использовался он с 1720 по 
1776 год. Сторожевая линия сооружена от 
города Царицына до станицы Качалинской 
на Дону в месте кратчайшего сближения 
двух рек, что соответствует территории 
современных Городищенского и 
Иловлинского районов (Рис. 1). 
Сторожевая линия состояла из сухого рва 
шириной до 8 метров и земляного вала 
высотой от 2,6 до 4,6 метров (что 
суммарно составляло от дна рва до 9 - 12 
метров ширины) с банкетами для 

стрельбы. Прорезавшие сторожевую линию овраги и холмы перегораживались частоколом 
из заостренных бревен и дубовыми клетями, заполненными землей.  

В состав сторожевой линии входили следующие инженерно - оборонительные 
сооружения: крепость Царицын, четыре деревянно - земляных крепости (Мечетная, 
Грачевская (теперь хутор Грачи), Осокорская и Донская), 23 земляных редана с караульным 
сооружением, огороженные деревянным частоколом. Длина линии, протянувшейся с юго - 
востока на северо - запад, на момент ее возведения составляла 54 километра. 

Линия строилась по общепринятой в Европе XVIII века концепции французского 
маршала Вобана, с учетом рельефа степной и овражистой местности. На момент 
сооружения сторожевая линия являлась одним из крупнейших оборонительных 
сооружений не только в России, но и в Европе. 

Линия ликвидирована в 1776 году, её значение как «южная граница России» приняла на 
себя Кавказская сторожевая линия. Однако глубокие земляные рвы, бравшие на себя 
основную оборонительную нагрузку, а также деревянные остовы гарнизонных крепостей 
продолжали оказывать свое влияние на окружающий степной ландшафт, тем самым 
накладывая свой след на любые виды строительной деятельности в непосредственной 
близости от ее земляных рвов. 

На данный момент следы рва, вала и редана сохранились на протяжении около 34 
километров: от донской станицы Качалинская до железнодорожной станции Древний Вал, 
расположенной в 10 км от северо - западной окраины Волгограда. Видимые остатки 
крепости можно обнаружить близь хутора Грачи: вал и ров образуют пятиконечную 
являющуюся остовом деревянно - грунтовой крепости Грачевской. Также сохранились 
несколько реданов. 

Рис. 1 Положение Царицынской защитной линии 
 на карте Волгоградской области 
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Рис. 3 План Царицынской крепости в 1757 г. 
Красным цветом выделена Царицынская 

сторожевая линия и Предтеченский бастион 

Рис. 2 Бетонная стела у станицы 
Качалинской, показывающая размеры вала 

на момент создания 
 

Очертания линии, возведенной три столетия назад ещё при императоре Петре I, 
прекрасно видно со спутниковых фотографий, а также при непосредственном наблюдении 
с местности. В степи параллельно прямой линии вала идут поля, проселочные дороги, 
лесополосы, заборы, а также многочисленные сельскохозяйственные сооружения. В хуторе 
Кузьмичи ее продолжением является центральная улица, выросшая из проселка и первых 
домиков вдоль вала, затем уничтожившая сам вал и ров, но сохранившая его направление и 
ориентацию.  

На месте пересечения федеральной трассы 
Каспий и Царицынской сторожевой линии в 6 
километрах от станицы Качалинская есть 
хорошо сохранившийся участок линии с 
площадкой для остановки автотранспорта, 
мемориальной табличкой, старинной пушкой и 
бетонной стелой (Рис. 2), показывающей 
профиль вала с банкетом для стрельбы в его 

подлинных размерах на момент сооружения в 
1720 году. Сейчас линия является 
археологическим и культурным памятником 

областного значения. Название «Царицынская сторожевая линия» использует 
общественная организация «Волгоградское городское землячество казаков».  

В Волгограде (Рис. 3) линия шла вдоль современной улицы Исторической (до 
переименования ее в Историческое шоссе, ещё раньше – улица Исторический Вал. Это 
название дает отсылку к ее многолетней истории) и проспекта Жукова. Далее ее 
продолжением являются современные Невская и Комсомольская улицы. Тем самым 
образуя одну из главных направляющих в 
городской планировке Волгограда, являясь 
фактически главной перпендикулярной 
Волге улицей города. На месте 
Предтеченского бастиона Царицынской 
крепости, завершавшей оборонительную 
линию у берегов Волги, здесь сейчас 
находится ресторан «Маяк». 

Подводя итог, можно с уверенностью 
сказать, что Царицынская сторожевая 
линия в прошлом не только оказала 
существенное социо - экономическое 
влияние на близлежащий регион, оградив 
его от разорительных набегов и тем самым 
способствуя безопасному развитию 
культуры и торговли, но и определила облик и географическое положение основных 
планировочных и дорожных узлов Волгограда, но и целых населенных пунктов. 
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБРАЗ ЗДАНИЯ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ КАК ПРИМЕР 
УНИКАЛЬНОЙ ЦАРИЦЫНСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 
Волгоградский музыкально - драматический Казачий театр располагается в одном из 

красивейших и старейших зданий города в Ворошиловском (бывшем зацарицынском 
районе). Это объект культурного наследия регионального значения. 

Здание выстроено на перекрестке бывших Княгининской и Дубовской улиц (сейчас ул. 
Рабоче - Крестъянская и ул. Академическая) оно было построено в 1862 г. строительной 
артелью царицынского купца лесоторговца А. М. Шлыкова для общественных нужд 
Царицына. 

По легенде купец построил это здание в 
память об утонувшей в реке дочери - 
лицеистке - специально для женской 
гимназии, разместившейся здесь в 1910 году 
под номером "4". Так же считается, что 
барельеф девушки в раковине - 
жемчужнице, украшающий фасады здания 
— это портрет дочери Шлыкова, а Посейдон 
на фронтоне — жестокий бог вод, отнявший 
дочь у отца. 



185

Купец Александр Михайлович Шлыков был одним из ярчайших представителей 
тогдашней городской элиты, в 1895 году он являлся городским головой Царицына. А.М. 
Шлыков умер в 1908 году и до въезда гимназии в построенное им здание не дожил (скорее 
всего ему не дано было увидеть и законченный фасад - вероятно в дни его смерти только 
велась кирпичная кладка).  

14 января 1909 года уже его наследники 
- сыновья Михаил и Герман создают 
Торговый дом "Братья Шлыковы". Жили 
сами Шлыковы по соседству - их жилым 
домом был современный корпус "А" 
Архитектурно - строительного 
университета" (не весь, а та часть, что 
выходит на совр. ул. Академическую; 
остальные части здания тогда были 
отдельными домами; объединены в одно 
здание при восстановлении в начале 50 - х гг.). Гимназия начала свою работу 5 сентября 
1910 года.  

Здание за свою столетнюю историю пережило три эпохи, три концепции. Изначально 
оно было намного меньше, чем сейчас и было оно встроено в сплошной ряд домов, 
окошками глядящих на Базарную площадь. 

Дальше грядёт глобальная перестройка здания. Считается, что Шлыков передал здание 
городу (гимназии) в качестве дара. Возможно, именно такими и были его намерения, но вот 
сыновья распорядились здесь по - своему. Сын Шлыкова - Михаил здание в дар городу 
передавать не стал, а сдал его в аренду, да ещё и задорого; В 1913 году Гимназия нуждалась 
в помещениях - тогда и было принято решение о нарушении прежней композиции и о 
значительном расширении здания. 

После перестройки были потеряны значительные украшения фасадов: четыре огромные 
"вазы", украшавшие верх фасада (сейчас от них остались только основания), балкон, 
каждое окно - витрина раньше было снабжено отдельным входом,посредине верхушек 
четырёх арок, украшавших фасад, раньше имелись декоративные элементы (не ясно, что 
именно там было изображено). ряд мелких деталей, люкарны - круглые окна наверху 
раньше были открыты для света и снабжены застеклёнными рамами, сейчас они наглухо 
забиты не то фанерой, не то металлическими листами.  

Примерно в 1913 году дом существенно расширили. Он приобрёл "Г" - образную форму 
и обзавёлся роскошной угловой башней. После революции в здании расположился 

Педагогический институт. По окончанию войны 
значительная часть достройки 1913 года была 
снесена - ибо в противном случае угловая башня 
перекрыла бы часть проезда расширившейся ул. 
Рабоче - Крестьянская. 

Итак, после восстановления в конце 40 - х гг 
(архитектор, руководивший восстановлением - Г.А. 
Россихин) здание приобретает свой современный 
вид, становясь сначала кинотеатром "Гвардеец", а 
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потом - Казачьим театром. Важно то, что весь современный западный фасад (тот, что 
смотрит на Р - Крестьянскую улицу) построен заново, так как до войны он был внутренней 
стенкой Г - образного дома, а до революции в связи с тем, что с этой стороны был 
пристроен другой дом, первоначальный вид западного фасада, по - видимому, мало чем 
отличался от первоначального вида восточного фасада, то есть не имел украшений. 
Фигуры, которые сейчас украшают западный фасад, скорее всего сняты с разобранной 
части корпуса.  

Сразу следует подчеркнуть, что все изображения на фасадах носят символический 
характер и выражают различные проявления одного и того же человека - дочери 
Шлыкова. Основные символы выражаются человеческими образами.  

Лицо девицы Шлыковой повторяется 27 раз: по пять раз 
на боковых фасадах и 17 раз - на центральном. В изначальном 
варианте лиц было 13, затем число их было максимально и 
составляло 47 (при предположении, что восточный фасад, что 
выходит на современный Архитектурно - строительный 
университет, приобрёл свой нынешний вид уже тогда).  

Лица расположены над всеми окнами второго этажа и 
сделаны, вероятно, по одной форме, ибо различий между 

ними углядеть мне не удалось. Все портреты девицы одинаковые, а главный - усложнён, к 
нему добавлено зеркало.  

Второй по распространённости образ - лик Посейдона, бога вод, 
который забрал её к себе. На современном фасаде Посейдон 
присутствует 18 раз: по четыре раза на боковых фасадах и десять раз 
- на центральном. В первоначальном варианте посейдонов было 
всего десять. Потом их стало 22 (опять - таки принимая вид 
восточного фасада, выходящего на Архитектурно - строительный 
университет, таким, каков он сегодня). 

 Казачий театр является одним из самых красивых и загадочных 
старинных зданий города. Несмотря на большое количество 
прошедших лет, здание сумело сохранить свои уникальные архитектурные формы. Здание 
является объектом культурного наследия регионального значения. Театр стремится 
поддерживать связь поколений, сохранять, развивать и приумножать духовные и 
культурные ценности нашего народа, основанные на православной культуре. 
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Безработица является одним из видов трудной жизненной ситуации. Безработица может 

вызывать различные негативные психические состояния. Наиболее распространенными из 
них являются стресс, фрустрация, депрессия и личный кризис. Для выхода человека из 
ситуации безработицы, человек осознанно использует приемы совладания – стратегии 
совладания, или копинг - стратегии.  

В настоящее время в зарубежной и отечественной психологии остается открытым 
проблемный вопрос изучения ресурсов совладания в трудной жизненной ситуации.  

И.В. Кочкарева пишет о том, что трактуя ресурс совладания как личностные и средовые 
возможности человека, которые он мобилизует для реализации стратегий совладания при 
преодолдении трудных жизненных ситуаций, выделяют внутренние и внешние виды 
ресурсов совладания. К внутренним относят локус контроля, оптимизм, самооценка, 
мотивация и т.д. К внешним – социальная поддержка, материальное благосостояние [2 , 
с.45].  

В настоящее время процесс мобилизации ресурсов совладающего поведения остается 
малоизученным. 

В рамках психологической науки существуют различные подходы рассмотрения 
процесса мобилизации. В данной статье рассмотрим процесс мобилизации в рамках 
рефлексивно - регулятивного подхода.  

Под рефлексией в психологии понимают обращение человеком своего сознания на свое 
(или чужое) мышление и поведение, на приобретение знания и совершенные поступки, 
понимание и анализ своих мыслей, чувств и мотивов [3, с.305]. 

По мнению А.С. Шарова, без рефлексии и рефлексивных механизмов любая живая 
система не может существовать и распадается. Благодаря рефлексии человек адаптируется 
к изменяющейся внешний и внутренней среде [6, с.115].  

О.Н. Саковская под рефлексией понимает системное свойство личности, механизм 
которой определяем ход преодоления жизненных кризисов [4, с.10]. 

Под рефлексивными механизмами понимают способ реализации процесса деятельности 
[1, с.38].  

В отечественной психологии исследователи выделяют 2 основных направления изучения 
рефлексивных механизмов. Первое направление представляет собой описание процесса 
рефлексивных механизмов в деятельности. Второе направление рассматривает 
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существенное содержание рефлексивных механизмов, в частности, раскрываются его 
отличительные особенности и основные функции. 

Б.И. Хасан описывает рефлексивные механизмы в процессе деятельности. По его 
мнению, механизм рефлексии запускается с момента, когда осуществляемая деятельность 
не приводит к желаемому результату. В.И. Слободчиков представляет рефлексивный 
механизм как единство психологических механизмов объединения и дифференциации 
личности, задающих возможности ее роста и развития [5, с.311].  

Исследователь А.С. Шаров акцентирует наше внимание на том, что процесс механизма 
рефлексии в рамках рефлексивно - регулятивного подхода заключается в самоорганизации 
активности психики человека на бессознательном и сознательном уровнях с целью 
взаимодействия человека с внешней окружающей его средой на сознательном уровне. 

И.В. Кочкарева в своих работах раскрывает проблему мобилизации ресурсов человека в 
преодолении трудных жизненных ситуациях, автор обращается к понятию регуляция. Под 
регуляцией понимается направленная на развитие целостности субъективная активность, 
осуществляемая посредством выборов. Процесс мобилизации ресурсов человека 
рассматривается как психическая саморегуляция, где ценностно - смысловые образования 
рефлексивно переоформляются в активности человека для преодоления трудных ситуаций. 

Процесс мобилизации ресурса совладания начинает функционировать с момента 
столкновения с трудной жизненной ситуацией в том числе в ситуации безработицы. В 
данной ситуации человек может самоутверждаться. В силу значимости для человека 
системы ценностных ориентаций и системы личностных смыслов, ситуация безработицы 
переживается человеком, проигрываются варианты разрешения трудной ситуации. Пока 
человек не выйдет из ситуации безработицы он будет находиться в состоянии стресса, 
напряженности и т.д. 

В рефлексивных процессах личности в момент движения к целостности человеческого 
сознания и становления человека в общности происходит выбор стратегий совладания. 

И.В. Кочкарева обобщая результаты исследования и анализа литература по данной 
проблематике, под мобилизацией ресурсов совладающего поведения понимает 
психологический механизм, который выражается в обращении человека к значимости 
собственной личности в контексте личной трудной ситуации для простраивания вариантов 
преодоления такой ситуации в когнитивно - аффективной активности и актуализации 
необходимых для совладания ценностно - смысловых образований.  

Таким образом, рефлексивные механизмы начинают функционировать с момента 
столкновения человека с любой трудной жизненной ситуацией, в частности, с ситуацией 
безработицы. Раскрытие же рефлексивного механизма зависит от индивидуально - 
личностных особенностей. При анализе исследований отечественных и зарубежных 
ученых, нами был сделан вывод о том, что вид рефлексивного механизма оказывает 
непосредственное влияние на выбор активных или пассивных стратегий совладающего 
поведения при возникновении ситуации безработицы.  
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
СТУДЕНТОВ ВУЗА В ХОДЕ ИХ АДАПТАЦИИ К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ 

 
Адаптация студентов к процессу обучения выступает необходимым условием успешной 

профессиональной подготовки специалиста в вузе. Отмечая недостаточную изученность 
влияния на состояние адаптации будущих специалистов эмоциональных стрессоров в 
ординарных ситуациях повседневного учебного процесса и опираясь на положения теории 
адаптации (Н.А. Агаджанян, В.П. Казначеев, Ф.З. Меерсон, Н.Н. Яковлев и др.), 
здоровьецентристской парадигмы охраны, восстановления и воспроизводства физического 
и психического здоровья [2], антропоэкоцентрического подхода [1], обратимся к 
результатам проведённого нами мониторинга психофункционального состояния студентов 
педагогического вуза, в котором приняли участие 194 студента 1 - 5 курсов ЛГПУ в воз-
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расте 17 - 25 лет. Они составили две группы: студенты - спортсмены, находящиеся в 
непрерывном тренировочном и соревновательном процессах – 65 человек, и студенты - 
неспортсмены гуманитарного направления– 125 человек. Обследование проводилось в 
утренние часы вне периода стрессогенного воздействия экзаменационной сессии. 
Применялись методика самооценки функционального состояния по В.А. Доскину (1973), 
диагностика частоты сердечных сокращений (ЧСС) и величины артериального давления: 
систолического (САД), диастолического (ДАД). 

Результаты мониторинга свидетельствуют о различных стадиях адаптации студентов 
обеих групп в разные периоды обучения в вузе (табл. 1). Так, динамика исследуемых 
показателей указывает на формирование у студентов - неспортсменов к 3 - 4 курсу 
устойчивой адаптации, характеризуемой сдвигами функциональных показателей в сторону 
более экономичной работы; стадия формирования «структурного следа» адаптации (Ф.З. 
Меерсон) у них охватывает 1 - 2 курс обучения, тогда как у спортсменов учебная и 
физическая нагрузка в ходе освоения программ спортивных дисциплин, наличие базовой 
тренированности с элементами более высокой стрессоустойчивости как следствие 
постоянных спортивных тренировок уже на 1 курсе включают активацию базовых 
структур жизнеобеспечения организма, за счёт чего возрастает мощность системы 
адаптации к факторам внешней среды. На 3 курсе у спортсменов резкое повышение 
физической нагрузки за счет включение в программу спортивных дисциплин 
объективирует повторное напряжение механизмов адаптации, однако тенденция 
повышения у них самооценки самочувствия и снижения самооценки активности на 2 курсе 
с последующим перекрёстным изменением этих показателей на 4 курсе указывает на 
развитие устойчивой адаптации, характеризуемой сдвигом общих эмоциональных 
состояний в сторону оптимизации. На 5 курсе у неспортсменов вновь отмечены признаки 
функционального напряжения сердечно - сосудистой системы, ухудшение настроения и 
самочувствия; у спортсменов эти показатели более «сглажены», что, как и более низкие 
значения ДАД и ЧСС в сравнении с аналогичными показателями у неспортсменов на всём 
протяжении процесса обучения, объективировано спецификой спортивной деятельности и 
формированием психофизиологической устойчивости личности и организма студентов - 
спортсменов. 

 
Табл.1. Показатели психофункционального состояния студентов вуза. 

Ку
рс

 Показатели (М±m) 
самочувств
ие, баллы 

активность, 
баллы 

настроение, 
баллы 

ЧСС, уд / 
мин 

АД, мм.рт.ст. 
диастолич. систолич. 

студенты - спортсмены 
1 5,4±0,20 3,38±0,27 6,08 ± 0,16 69,7±3,2 54,5±2,1 137,5±4,2 
2 6,07±0,28 2,55±0,22 6,27 ± 0,11 77,3±4,1 47,2±5,2 139,0±3,9 
3 5,54±0,16 3,10±0,36 6.1 ± 0,12 65,5±2,7 59±2,1 139,0±6,3 
4 5,39±0,20 3,34±0,30 5,63 ± 0,20 72,1±3,5 47,4±1,7 140,7±3,3 
5 5,63±0,24 2,64±0,18 5,95 ± 0,88 73,2±4,0 56,7±2,6 139,0±2,9 

студенты - неспортсмены 
1 5,11±0,20 3,25±0,24 5,60 ± 0,18 76,2±2,7 66,1±1,9 128,5±1,5 



192

2 5,16±0,24 3,12±0,22 5,59 ± 0,26 78,3±3,6 75,7±2,02I 140,1±1,8I 
3 5,60±0,12I 2,69±0,12I 6,03 ± 0,11I 74,2±2,1 69,9±1,6II 126,8±1,7II 
4 5,54±0,19 3,14±0,19 5,65 ± 0,22 76,3±2,8 67,7±1,5II 121,9±1,9I;II 

5 4,59±0,20III;I

V 3,49±0,19III 4,69±0,23I - 

IV 
84,3±2,6I;III;I

V 72,4±1,09I;IV 134,3±1,5I - 

IV 
 

Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений; АД – артериальное давление; 
Р<0,05 по сравнению: I - с 1 курсом; II - со 2 курсом; III - с 3 курсом; IV - с 4 курсом. 

 
Результаты исследования подчёркивают значимость мониторинга 

психофункционального состояния студентов как эмпирического базиса медико - 
психологического сопровождения их адаптации к процессу обучения в вузе. 
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ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГОВ И РЕФОРМЫ В ОБРАЗОВАНИИ: ВЛИЯНИЕ 
ОПТИМИЗАЦИИ НА СТЕПЕНЬ УТОМЛЯЕМОСТИ ВОСПТАТЕЛЕЙ В 

ДОШКОЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ НОВОЙ ШКОЛЫ 
 

Наше современное общество живёт в постоянно меняющемся мире. Причём эти 
изменения затрагивают базовые основы социальной жизни, которые влияют на 
формирование личности, моральные и нравственные устои, на здоровье людей. Мир стал 
неустойчив, теряются опоры и ориентиры, меняются отношения к труду, его 
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интенсивности, насыщенности. Вот уже несколько лет в нашем государстве идёт активная 
реформа образования, которая затронула и сферу дошкольных учреждений. В настоящее 
время политика государства направлена на активное строительство новых дошкольных 
учреждений, чтобы обеспечить все нуждающиеся семьи в этой услуге. Но даже самое 
современное с новейшим оборудованием здание – это всего лишь здание. А живым его 
делают люди, работающие там. И вот именно эти люди оказались затронуты 
проводящимися реформами.  

Перестройка всех сфер жизни нашего общества ставит перед социумом основную цель - 
подготовку подрастающего поколения к жизни в демократическом, многонациональном и 
поликультурном обществе. Справится ли современная молодая семья с такой задачей без 
участия системы образования? Насколько велика доля в воспитательном процессе 
общественных организаций? Видимо, достаточна велика. Но каковы условия работы для 
педагогов и воспитателей в современных образовательных учреждениях, призванных взять 
свою долю в воспитании подрастающего поколения. Способны ли они в предлагаемых 
условиях без ущерба для своего здоровья сделать то, что возлагает на них современное 
общество?  

Последние реформы, направленные на оптимизацию, поставили работников образования 
в новые, прямо скажем, не простые условия. На образовательные учреждения, в том числе 
и на дошкольные, в современных условиях возлагаются очень ответственные социальные 
задачи – воспитывать и готовить то поколение людей, труд и талант, инициатива и 
творчество которых будет определять социально – экономический, научно – технический и 
нравственный прогресс российского общества нового столетия. Наша страна переживает 
сложный исторический период. И самая большая опасность, подстерегающее наше 
общество сегодня, не в экономическом кризисе, не в реформе, направленной на 
образование, а в отношении к личности человека, работника, непосредственно создающего 
материальные ценности. Насколько в предлагаемых условиях оптимизации системы 
образования учитываются личностные интересы педагогов, возможность их реализовать 
себя не только в труде, но и в отдыхе, в личной и семейной жизни. 

 Реформа в образовании направлена на оптимизацию, а именно на то, чтобы выделяемые 
государством средства были разумно расходованы. При этом руководящим работникам 
образовательных организаций необходимо найти такие возможности, чтобы, с одной 
стороны , уменьшить расходы на своё учреждение, а с другой – повысить зарплаты своим 
сотрудникам. Каким образом можно решить такие две противоположно направленные 
задачи одновременно? Как можно догадаться, в основном, через сокращение числа 
сотрудников, слияние должностных обязанностей, увеличение интенсивности труда. 

 Ни для кого не секрет, что в образовании в основном работают женщины. В детских 
садах воспитателями работают только женщины.  

Именно они являются вторыми мамами для наших детей, первыми учителями, первыми 
представителями носителей культуры нашего общества. Именно на них в современных 
условиях возлагаются очень ответственные социальные задачи – воспитывать и готовить то 
поколение людей, труд и талант, инициатива и творчество которых будет определять 
социально – экономический, научно – технический и нравственный прогресс будущего 
российского общества.  
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«Культура в каждом народе и в каждом человеке складывается только исторически. Я не 
могу послать кому - то культуру в конверте» говорил замечательный педагог 
современности Ш. Амонашвили [2]. И на этот исторический процесс самым 
непосредственным образом влияют воспитатели в детских садах. Поэтому очень важно 
создать такие условия работы педагогам и воспитателям наших детей, чтобы этот процесс 
формирования культурного пространства был компетентным и эффективным. И зависит 
эта эффективность даже не столько от новейших электронных досок, компьютеров и иной 
современной техники, сколько от эмоционального состояния педагога и воспитателя, 
который непосредственно влияет на формирование личности детей, своих воспитанников. 
Представьте себе своего ребёнка рядом с очень образованным, компетентным, 
замечательным, любящим воспитателем, но смертельно уставшим, находящимся на гране 
хронической усталости.  

В последние годы в детских садах активно вводится такая система работы, когда на две 
группы работают три воспитателя вместо четырех. У всех педагогов дошкольного 
образования, т.е. воспитателей, обязательно должно быть 36 рабочих часов в неделю, что 
является ставкой. Раньше её распределяли таким образом: воспитатели работали по два 
человека на одну группу, меняясь то в первую, то во вторую смену. При этом в период 
пересменки они некоторое время работали вдвоём, что позволяло распределить нагрузку 
таким образом, что один находится непосредственно с детьми, другой может заняться 
методической работой или принять участие в помощи детям, особенно в адаптационный 
период. 

 Теперь воспитатель работает один 12 часов не менее трёх раз в неделю. За ним 
закрепляется группа, которую он ведёт. На смену к нему в другие дни недели периодически 
приходит второй воспитатель, «бегающий», который является замещающим основного 
воспитателя в разных группах. Как же теперь распределяются нагрузки на воспитателя?  

Надо понимать, что кроме ежесекундной бдительности за происходящим и огромной 
ответственности, лежащей на воспитателе, им приходится разрабатывать методические 
материалы, готовить различные праздники, конкурсы, составлять отчёты и прочее. То есть 
сама работа – не только дети, но ещё и бумажно - отчётное сопровождение и подготовка к 
занятиям. Причём «бумажной» работы, по словам самих воспитателей, становится всё 
больше. И связано это, в том числе, и с тем, что старший воспитатель, который в детских 
садах прежде занимался в основном методической работой, теперь выполняет скорее 
администраторскую должность по обеспечению всего хозяйственного процесса в детском 
саду. И многие необходимые методические разработки легли на плечи опять - таки 
воспитателей. Нагрузка увеличилась и с введением ужинов в детских садах. Подменному 
воспитателю, который замещает основного в разных группах, приходится тоже не сладко. 
У него в два раза увеличивается нагрузка: по работе с родителями, теперь минимум две 
группы, с подготовкой к занятиям: разные возрастные группы - разные методики. А если 
один воспитатель уходит на больничный, другой работают всю неделю по 12 часов в день. 

У кого есть дети, прекрасно понимают, что такое провести с ребёнком целый день. А 
если ребёнок не один, а их 25? После одной 12 часовой смены воспитатель, порой, выглядят 
как выжатый лимон. А если такие сдвоенные смены будут не раз в неделю, то, понятное 
дело, качество работы точно не улучшится. 
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Всем понятно, что ресурс человеческих сил не безграничен и при излишних нагрузках 
человек начинает испытывать усталость. Для того, чтобы восстановится человеку нужен 
полноценный отдых. Если эти избыточные нагрузки продолжительны, а время на отдых 
сокращается, то человек не успевает восстановить свои силы, что способствует появлению 
синдрома хронической усталости. В современном цивилизованном мире признаки 
синдрома хронической усталости квалифицируют как болезнь, связанную с развитием 
невроза центральных регуляторных центров вегетативной нервной системы, 
обусловленную угнетением деятельности зоны, отвечающие за тормозные процессы. 
Признаками хронической усталости является длительная усталость, не проходящая даже 
после продолжительного отдыха. Провоцируют это состояние, в том числе и такой фактор, 
как избыточная, несбалансированная психоэмоциональная нагрузка, связанная с 
повышенной ответственностью при выполнении трудовой деятельности. В результате 
проявляются такие симптомы как снижение работоспособности, концентрации внимания, 
апатия, в тяжёлых случаях - депрессия, беспричинные приступы гнева, частичная амнезия. 
Естественно, что в таком состоянии снижается сопротивляемость иммунитета, что ведёт к 
частым простудным и другим заболеваниям. 

 В конце сентября в двух детских садах Москвы, перешедших на работу по новом 
графику, а именно три воспитателя на две группы, воспитателям было предложено пройти 
тест – анкету, определяющую присутствие признаков проявления синдрома хронической 
усталости. При обработки материала были выделены три группы по возрастной категории: 

1 группа – возраст испытуемых от 24 до 35 лет 
2 группа – возраст от 36 до 45 лет 
3 группа – от 46 до 53 лет 
Отметить можно влияние на показатели численности детей в группе: чем больше детей в 

группе, тем хуже результаты тестов.  
Если положительных ответов на вопросы более чем 50 % можно утверждать, что 

имеются первые признаки синдрома хронической усталости. 
 После обработки собранного материала было выявлено: 
 В 1 группе испытуемых, самой молодой, утомление (количество положительных 

ответов) определяется от 8 до 42 процентов 
Во второй группе (средний возраст) положительных ответов значительно больше, а 

именно от 46 до 83 процентов. 
В третьей группе, более возрастной – от 16 до 56 %  
Можно сделать предположительно такой вывод, что больше всего именно женщины 

среднего возраста (от 35 до 45 лет) имеют признаки переутомления. Это возрастная группа 
и самая многочисленная. В этом возрасте женщины испытывают наибольшие нагрузки, в 
том числе и в семье. Это период когда подрастают дети, которые уже учатся в школе. Чаще 
всего в этот жизненный период многие семьи испытывают семейные кризисы. Этот 
возрастной период женщины отмечен и риском личностного кризиса. В результате 
перечисленных факторов значительно снижается мобильность в плане изменения 
жизненного сценария, в результате чего женщины чаще соглашаются на ухудшения своего 
положения, не имея возможности что - то поменять. Чрезмерные нагрузки в физическом и 
психоэмоциональном плане ухудшают состояние женщины и могут стать провоцирующим 
фактором непоправимых изменений здоровья. Отмечен и тот факт, что при таком высоком 
уровне напряжения при сезонных заболеваниях у воспитателя снижается возможность 
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выбора в пользу больничного листа. При невозможности оставить свою группу на 
напарницу, воспитатель вынуждена продолжать ходить на работу, при этом заниматься 
самолечением, чаще принимать антибиотики, стараясь побыстрее выздороветь. Понятно, 
что такое отношение к себе и своему самочувствию, губительны для здоровья человека. 

Кроме того, была проведена свободная беседа об отношении самих воспитателей к 
новому графику работы. В беседе затрагивались темы преимущества нового графика перед 
прежним режимом работы для самих воспитателей, для их воспитанников и для родителей 
воспитанников. К сожалению, преимуществ названо не было, даже увеличенная зарплата 
не воспринимается ими как повышение зарплаты, а всего лишь как недостаточная 
компенсация очень интенсивного, выматывающего труда. 

 Таким образом, напрашивается вывод, что оптимизация в системе образования и 
повышение заработной платы проходит за счёт человеческого ресурса, за счёт здоровья 
работников, вынужденных принимать такие условия труда, которые становятся 
провоцирующим фактором синдрома хронической усталости.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Сегодня для современной школы проблема развития творческих способностей детей 
является очень важной. 

В мире очень востребованы люди, умеющие творчески, нестандартно подойти к той или 
иной проблеме, а так же креативные и оригинальные личности. Чтобы быть успешным в 
современном обществе, достичь больших высот в жизни, необходимо как можно раньше 
развивать неординарность мышления. 

Именно на уроке, когда учитель остается наедине со своим воспитанником, достигается 
успех интеллектуального развития. И если учитель сможет дать определенные знания и 
сумеет разжечь интерес к познавательной деятельности, то это повысит степень интереса 
учащихся, уровень знаний, а так же возможность к самообразованию, т. е. 
интеллектуальное развитие ученика. 

Развитие творческого мышления прослеживается на всех этапах школьного обучения, но 
формировать его следует еще с младшего школьного возраста. По психологическим 
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исследованиям выявлено, что наиболее благоприятное время для развития творческого 
мышления это возраст от 4 до 15 лет.  

Зарубежные и отечественных ученые, такие как Д. Б. Богоявленская, Д. И. Блонский, Дж. 
Гилфорд, В. Н. Дружинин, И. Я. Лернер, Е. П. Торренс, , и др, продолжают заниматься 
проблемой развития творческого мышления. А такие педагоги и психологи, как П. Я. 
Гальперин, В. В. Давыдов, Л. В. Занков, А. Н. Леонтьев, Р. С. Немов, Ж. Пиаже, Е. И. Рогов, 
расширили теорию развития мышления, а так же нашли условия, которые способствуют и 
препятствуют нахождению правильного решения задач.  

Поэтому на сегодняшний день необходимо подготовить учащихся к творческой 
деятельности. По этой причине нужно повышать роль школы в воспитании активных, 
предприимчивых, творчески мыслящих школьников. 

Так что же такое творческое мышление? 
Творческое мышление - это мышление, связанное с преобразованием знаний. Такое 

определение дал В.Н. Дружинин. Сюда он относит фантазию, воображение и многое 
другое. [2, 224] 

Я.А. Пономарев, творческое мышление сводит к интеллектуальной активности и 
чувственности, а так же к вторичным продуктам собственной деятельности. [4, 203] 

Многие отечественные психологи считаю, что главным признаком мышления, которое 
является высшим познавательным процессом, является расхождение цели и результата 
деятельности. Именно в процессе деятельности возникает творческое мышление, связанное 
с формированием вторичного продукта, который является творческим результатом. 

Отличие творческого мышления от других видов деятельности состоит в том, что оно не 
контролируется человеком. Так же оно уникально внезапностью, спонтанностью и 
бессознательностью воли и разума. 

В процессе творческой деятельности учащиеся создают что - то новое, потому что 
мышление всегда связано с наличием проблемной ситуации или задачи, которую 
необходимо решить. Тем самым дети показывают свою неповторимость, а так же 
индивидуальность в нахождении путей решения данной проблемы. [3, 64] 

 Л.В. Брушлинский пишет, что развитие мышления происходит "именно в ходе решения 
задач, когда человек сам наталкивается на посильные для него проблемы и вопросы, 
формулирует их и затем решает" [1, 74] 

Из - за того что большинство учебных программ направлены за накопление и 
запоминание знаний, а так же на другие нетворческие формы деятельности, тренировать и 
поощрять творческое мышление необходимо уже с самого начала школьного курса. Если 
учитель будет давать решать нешаблонные и нестандартные задачки, которые будут 
развивать интуицию, догадку и самостоятельность ученика, то это позволит повысить 
степень развития творческого мышления. 

Самая большая трудность детского мышления в том, что они все воспринимают 
буквально, конкретно и не могут увидеть переносного смысла ситуации. Чаще всего эта 
трудность проявляется при изучении школьной математики. 

Как говорил П.Б. Блонский, ребенок раб своей бедной фантазии. Поэтому необходимо, 
чтобы воображение ребенка зависело от разнообразия и богатства прошлого опыта, 
который определяет творческое мышление ребенка. 

Чтобы ученик умел творчески решать математические задачи, нужно больше внимания 
уделять развитию памяти, воображения, самостоятельности, математического кругозора, 
давать решать задачи, связанные с реальной жизнью, что бы ученик мог представить и 
вообразить ее. Развитие языка неотделимо от развития мышления. Поэтому так же нужно 
научить ребенка, сначала проговорить задачу вслух, описать способы решения, 
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перечислить основные элементы задачи, что следует получить в итоге, и в случае 
необходимости сделать рисунок. Все это позволит решить задачу сначала в уме, а после 
перенести ее на бумагу. 

Чтобы определить уровень творческих способностей нужно учитывать следующие 
критерии, выдвинутые Д. Гилфордом, который одним из первых дал определение 
сущности творческого мышления как соединение новизны, оригинальности и гибкости 
идей: 

1. Быстрота и легкость творческих способностей при выполнении конкретного задания 
(важно количество идей, ответов, варианты решения задачи за отведенное время); 

2. Гибкость ответов (количество переключений с одного вида задачи на другие); 
3. Оригинальность ответов (частота определенного ответа в данной группе). 
Самым распространенным способом проверки творческих способностей стал тест Э.П. 

Торренса. Данный тест разделен на три части. Первая характеризует вербальное 
творчество, вторая – изобразительное, третья – звуковое. Тест проводится на протяжении 
определенного количества времени, а результат оценивания проходит в соответствии со 
следующими критериями:  

1. Беглость – количество данных ответов за определенное время; 
2. Гибкость – многообразие ответов; 
3. Оригинальность – уникальность идеи; 
4. Точность идей. 
Нами было проведено тестирование среди учеников 1 - 4 классов по тесту Э.П. Торренса. 

Результаты тестирования показали, что уровень качества «беглость» находится в норме и 
составляет 57 баллов. Качество «оригинальность» составляет 39,7 балла. Это говорит о том, 
что уровень данного качество низок от нормы. Ученики давали однообразные, шаблонные 
ответы, но некоторые дети проявляли уникальность. Такое качество как «точность» или 
«разработанность» находятся в норме и составляют 55,2 баллов. Во время проведения 
теста, ребята старались нарисовать не только предмет в общем виде, но и по возможности 
дополняли его какими - то мелкими деталями.  

Таким образом, это дает нам возможность судить о том, что уровень творческого 
развития школьников почти достигает нормы. У них есть способности решать 
нестандартные задачки, если они будут развивать творческое мышление, но если речь 
будет идти о правильности ответа за определенное количество времени, то ребята дадут 
шаблонные ответы. 

Не все математические задачи способствуют развитию творческого мышления. Задачи, 
взятые из реальной жизни, примеры на сообразительность, задачи - шутки, математические 
ребусы, нахождение различных способов решения задач, нестандартные и логические 
задачи, все это поможет эффективно сформировать математические способности, потому 
что для таких задач нет определенного алгоритма действий, и учащиеся не знают ни 
способа решения, ни материала, на который они опираются. Такие задачи позволяют 
думать, додумываться, логически размышлять, искать подходы к решению, и если такие 
задачи будут присутствовать на уроках математики, то уровень развития творческого 
мышления школьников станет намного выше. 

Таким образом, рассматривая проблему творческого мышления, мы выявили, что 
творческое мышление – это мышление, в ходе которого ребенок открывает, узнает что - то 
новое или улучшает решение задачи. Необходимо помнить, что развивать творческое 
мышление нужно с первых лет жизни ребенка, потому что именно от жизненного опыта, 
его фантазии и воображение зависит дальнейшее развитие творческих способностей. 



199

В свою очередь, учителю необходимо помнить, что именно на уроках математики 
формируется творческое мышление, посредством решения увлекательных задач, игр, 
ребусов, нестандартных примеров. Это сделает школьный курс более содержательным, 
интересным, а также будет влиять на развитие ученика как на творческую личность. 
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РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НАД СВОИМ ИМИДЖЕМ  
 

Как из ряда слов составляется речь,  
Из совокупности теней - определенные образы, 

 Так из массы постигнутых фактов,  
Состоящих в связи друг с другом, рождается знание 

В его возвышенном, лучшем смысле.  
А.М. Бутлеров  

 
Имидж – это совокупность представлений сложившихся общественным мнением о том, 

как, должен вести себя человек со своим статусом. [2, с 165]. 
В настоящее время формирование имиджа преподавателя становится актуальной 

проблемой. Задача преподавателя готовить высококвалифицированных, 
конкурентоспособных специалистов. Образование - одна из сфер жизни, от которой 
зависит развитие общества, и стабильность страны. Самообразование преподавателя 
позволяет повысить его имидж. 

 Участие в конкурсах педагогического мастерства формирует имидж не только 
преподавателя, но и имидж учебного заведения в котором работает преподаватель, 
позволяет оценить уровень развития образования в регионе и в стране. Построению 
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имиджа преподавателя уделяется недостаточно внимания, а ведь - это подвижная система, 
которую необходимо развивать и поддерживать, адаптировать к постоянно изменяющимся 
условиям обучения. Поэтому считаю необходимым участие преподавателей в 
международных конкурсах, электронных конференциях, научно – практических 
мероприятиях для самореализации своего имиджа. Преподавателями должна вестись 
постоянная работа по обновлению содержания образования, совершенствованию учебной и 
воспитательной работы, проводится собственные исследование по индивидуальным темам. 
Результаты работ необходимо обобщать на заседаниях цикловой комиссии, в методических 
разработках, публикации статей в сборниках и педагогических изданиях с индексацией в 
РИНЦ. У каждого преподавателя имеется научно - методическая папка (методический 
паспорт), в которой собрана вся информация о деятельности педагога, его достижениях, 
ходе работы над исследовательской темой. Участвуя в конкурсах, преподаватель 
накапливает свою копилку знаний и умений, повышаете свой имидж. 

Как участвовать в конкурсах: 
1. Необходимо определить цель участия в конкурсах – то – есть, надо проанализировать 

свои профессиональные качества, провести мониторинг профессиональных достижений. 
Участие в конкурсах отражает самооценку, самоанализ педагога, перспективы его 
дальнейшей деятельности, социальную значимость.  

2. Участвуя в конкурсах, преподаватель решает две основные задачи – это отслеживает 
карьерный рост и оценивает достигнутые результаты. 

3. Что дает участие в конкурсах: 
 информацию об профессиональных достижениях и качестве работы педагога; 
 фиксирует изменения качества профессиональной деятельности; 
 позволяет учитывать результаты, достигнутые преподавателем. 
Одним из главных направлений при работе преподавателя над своим имиджем является 

участие в конкурсах, где он приобретает необходимость введения дополнительных новаций 
в написании и публикации статей. К числу дополнительных инновационных изменений 
относится индивидуальные достижений – «преподавателя». Это участия в конкурсах, 
которые преподаватель можете поместить в свою электронную копилку, создав свой сайт. 

С чего начать:  
1. Любая работа начинается с исследования проблем, для того чтобы выбрать 

направления в работе. Правильная стратегия позиционирования организационной работы 
позволит, качественно решить организационные проблемы. Преподаватель должен 
учитывать не только проблемы в области выбора темы, но и непосредственные проблемы, 
существующие в сфере образования. 

2. Определив направление в работе, надо выбрать тему. Она должна быть трудно 
понимаемой, режущей слух. Так она привлечет внимание и интерес для изучения. Участие 
в конкурсах показывает мастерство преподавателя и создает его имидж. В работе 
преподаватель показывает свои достижения, развивается его способность к рефлексии, 
самоанализу, повышается самооценка, становится объективным представление о своих 
возможностях. Далее формируем и оформляем статью. 

3. После написанную статью отправляют на конкурс, и ждем результат. 
4. Получаем грамоты, награды, дипломы и сертификаты: 
 это коллекция наград, демонстрирует усилия преподавателя, его прогресс или 

достижения в определенной области;  
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 документирует приобретенный преподавателем опыт и подтверждает почетное звание 
преподавателя, делая его имидж совершеннее; 
 расширяет возможности преподавателя; 
 это способ фиксирования, накопления и оценки достигнутых результатов 

преподавателем. [1, с 289]. 
Когда мы говорим о педагогическом имидже, мы говорим о мастерстве, искусстве, и 

умении педагога отстаивать свое почетное звание. Освоение новых технологий, работа в 
научно - практической сфере, публикация работ, рассматривается как необходимое условие 
интеллектуального, творческого и нравственного развития преподавателя.  

Работая над статьями, разработками педагог приобретает или совершенствует свои 
профессиональные качества такие как: педагогическая эрудиция, мышление, интуиция, 
импровизация, наблюдательность, оптимизм, находчивость, которыми наделены далеко не 
все. 

Огромное значение в формировании имиджа имеет место работы преподавателя. Это - 
место, где проходит «обкатка» новых идей, проводятся исследования, разрабатываются 
новые технологии обучения. Информирование общественности и открытость становится 
приоритетными направлениями в работе над имиджем вуза или техникума, и имиджем его 
преподавателей.  

Такая образом, хотелось бы отметить важность построения имиджа преподавателя. 
Работа преподавателя над имиджем - возможность повысить конкурентоспособность, 
привлечь талантливых абитуриентов, которые станут хорошими специалистами, и будут 
работать на развитие страны - это наша дорога в будущее. 
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ПСИХОЛОГИЯ ОДИНОЧЕСТВА 

 
Одной из серьезнейших проблем человечества является проблема одиночества, когда 

взаимоотношения почему - то не складываются, не порождая ни дружбы, ни любви, ни 
вражды, оставляя людей равнодушными по отношению друг к другу. 

Одиночество – социально психологическое состояние, характеризующееся узостью или 
отсутствием социальных контактов, поведенческой отчужденностью и эмоциональной 
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невовлеченностью индивида; также социальная болезнь, заключающаяся в массовом 
наличии индивидов испытывающих такие состояния. 

Одиночество – одна из основных социальных проблем, являющихся предметом 
социальной работы, а социальная работа – один из важнейших инструментов для 
устранения или хотя бы для облегчения этой социальной болезни. Средства борьбы с 
одиночеством: 

• социально - психологические: личностная диагностика и выявление индивидов с 
повышенным риском одиночества, коммуникативные тренинги для воспитания навыков 
общения, психотерапия и психокоррекция для устранения болезненных эффектов 
одиночества; 

• организационные: создание клубов и групп общения, формирование у клиентов новых 
социальных связей и пропаганда новых интересов взамен утраченных, например, в 
результате развода или овдовения; 

• социально - медицицинские: воспитание навыков самосохраняющего поведения и 
преподавание основ здорового образа жизни. 

Человек становится одиноким тогда, когда осознает неполноценность своих отношений 
с людьми, личностно значимыми для него, когда он испытывает острейший дефицит 
удовлетворения потребности в общении. 

Степень испытываемого одиночества также не связана с количеством лет, проведенных 
человеком вне контактов с людьми; люди, всю жизнь живущие одни, иногда чувствуют 
себя менее одинокими, чем те, кому приходится часто общаться с окружающими. 
Одиноким нельзя назвать человека, который, мало взаимодействуя с окружающими, не 
проявляет ни психологических, ни поведенческих реакций одиночества. Кроме того, люди 
могут и не осознавать, что между реальными и желательными взаимоотношениями с 
окружающими существуют расхождения. 

На переживание состояния одиночества влияют не столько реальные отношения, 
сколько идеальное представление о том, какими они должны быть. Одиночество 
сопровождается некоторыми типичными симптомами. Обычно одинокие чувствуют себя 
психологически изолированными от остальных людей, не способными, нормальному 
межличностному общению, к установлению с окружающими интимных межличностных 
отношений типа дружбы или любви. Одинокая личность – это депрессивная, или 
подавленная, личность, испытывающий помимо прочего дефицит умений и навыков 
общения. Он чувствует себя не таким как все и считает себя малопривлекательной 
личностью. Он утверждает, что его никто не любит и не уважает. Такие особенности в 
отношении к себе одинокого человека нередко сопровождаются специфическими 
отрицательными аффектами, среди которых чувства злости, печали, глубокого несчастья. 
Одинокий человек избегает социальных контактов, сам изолирует себя от других людей. 
Ему более чем другим людям, присуще так называемое, паронормальность, 
импульсивность, чрезмерная раздражительность, страх, беспокойство, ощущение 
разбитости. 

Когда обнаруживается разрыв между реальными и действительными отношениями, 
характерный для состояния одиночества, то разные люди реагируют на это по - разному. 
Беспомощность как одна из возможных реакций на данную ситуацию сопровождается 
усилением тревоги. Если люди винят в своем одиночестве не себя, а других, то могут 
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испытывать чувства гнева и горечи, что стимулирует возникновение отношения вражды. 
Если люди убеждены, что сами повинны в собственном одиночестве, и не верят в то, что 
могут изменить себя, то они, вероятнее всего, будут опечалены и осудят сами себя. Со 
временем это состояние может перерасти в хроническую депрессию. 

Одинокие люди склонны недолюбливать других, особенно общительных и счастливых. 
Это – их защитная реакция, которая в свою очередь, мешает им самим устанавливать 
добрые отношения с людьми. Они легко раздражаются в присутствии других людей, 
повышенно агрессивны, склонны к излишней, не всегда оправданной критике 
окружающих, нередко оказывают психологическое давление на других людей.  

Установлено, что одиночество зависит от того, как человек к себе относится, т.е. от его 
самооценки. У многих людей чувство одиночества связано с явно заниженной 
самооценкой. Порождаемое ею ощущение одиночества нередко приводит к появлению у 
человека чувства неприспособленности и никчемности. 

Предпочитаемый способ реагирования человека на одиночество – депрессия или 
агрессия – зависит от того, как человек объясняет свое собственное одиночество. При 
внутреннем локусе контроля чаще возникает депрессия, а при внешнем – агрессия. 

Индивиды, невысоко оценивающие себя, ожидают, что, и другие так же к ним относятся. 
Такие люди острее многих других реагируют на предложения и отказы в установлении 
личных контактов с окружающими. Вместе с тем люди с низкой самооценкой особенно 
отзывчивы к обращениям и просьбам со стороны, реагируя повышенно враждебно на тех, 
кто лично их отвергает. Эти люди чрезмерно чувствительны к критике и рассматривают ее 
как подтверждение собственной неполноценности. Они же, как выяснилось, с трудом 
воспринимают комплименты в свой адрес, более неуверенно ведут себя в обращении и 
повышенно осторожны. 

Неудачи в общении могут усиливать чувства одиночества и снижать самооценку. 
Внизкой самооценке потенциально заложен больший риск одиночества, чем в нормальной, 
так как низкая самооценка, в конечном счете подрывает чувство собственного достоинства 
у человека. 

Одним из факторов, способствующих одиночеству, является нежелание человека 
оказаться в такой ситуации межличностного общения, при которой он подвергается риску 
получить отказ в установлении нужных для него взаимоотношений, почувствовать 
смущение и разочарование. Враждебность и пассивность, как возможные причины и 
одновременно следствия одиночества, часто сопровождают его. Из - за боязни 
отрицательных результатов проявления инициативы в установлении межличностных 
контактов человеку становится все труднее преодолевать одиночество, и страх, 
порожденный прежним, неудачным опытом, способствует созданию обстановки, которая 
еще более усиливает чувство одиночества. 

Есть смысл различать три типа отношений одиночества: хронический, ситуативный и 
переходящий. Хроническое одиночество наступает тогда, когда индивид в течение 
длительного периода жизни не может установить удовлетворительные взаимоотношения 
со значимыми для него людьми. Ситуативное одиночество обычно появляется как 
результат каких - либо стрессовых событий в жизни человека. После короткого времени 
дистресса ситуативно одинокий индивид смиряется со своей потерей и частично или 
полностью преодолевает возникшее чувство одиночества. Переходящее одиночество 
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выражает в кратковременных приступах чувства одиночества, которые полностью и 
бесследно проходят, не оставляя после себя никаких следов. 

Эмоциональные состояния одинокого человека – отчаяние (паника, ранимость, 
беспомощность, изолированность, жалость к себе), скука (нетерпение, желание все 
изменить, скованность, раздражительность), самоуничижение (ощущение собственной 
непривлекательности, глупости, никчемности, застенчивость). Одинокий человек как бы 
гласит: «Я беспомощен и несчастен, полюбите меня, приласкайте меня». На фоне сильного 
желания такого общения возникает явление «психического моратория» (термин Э. 
Эриксона): возврат к детскому уровню поведения и желание как можно дольше отсрочить 
приобретение взрослого статуса; смутное, но устойчивое состояние тревоги; чувство 
изоляции и опустошенности; постоянное пребывание в состоянии чего - то такого, что что - 
то случится, эмоционально воздействовать и жизнь резко изменится; страх перед 
интимным общением и неспособность эмоционально воздействовать на лиц другого пола; 
враждебность и презрение ко всем признанным общественным ролям, вплоть до мужских и 
женских ролей; презрение ко всему национальному и нереальная переоценка всего 
иностранного (хорошо там, где нас нет). 

Чаще всего реакцию на одиночество можно определить как «печальную пассивность» 
(К. Рубинстайн и Ф. Шейвер). Что это за реакция? Поплакать, поспать, ничего не делать, 
поесть, посмотреть телевизор, лежать на диване и размышлять, фантазировать. Конечно, 
такие способы лишь усугубляют одиночество. 

Лучше «активное уединение». Начать что - нибудь писать, заняться любимым делом, 
сходить в кино или театр, почитать, музицировать, заняться физическими упражнениями, 
послушать музыку и потанцевать, сесть учить уроки или начать делать какую - то работу, 
пойти в магазин и растратить сэкономленные деньги. 

Надо не бежать от одиночества, а поразмышлять, что можно сделать, чтобы преодолеть 
свое одиночество. Напомнить себе, что у вас в действительности есть хорошие отношения с 
другими людьми, что у вас есть хорошие качества (задушевность, глубина чувств, 
отзывчивость). Сказать себе, что одиночество не вечно и что дела пойдут лучше. Подумать 
о занятиях, в которых вы всегда преуспевали в жизни (спорт, учеба, домашнее хозяйство, 
искусство и т.д.). Отвлечься от чувства одиночества, серьезно задумавшись о чем - то 
другом. Подумать о возможной пользе испытанного вами одиночества (сказать себе, что вы 
научились быть уверенным в себе, поняли свои новые цели отношений с обществом, 
друзьями, любимыми – с теми, с кем произошел разрыв отношений). 

Еще лучше, если вы попытаетесь изменить свою жизнь. Попытайтесь быть более 
дружелюбным с другими людьми. Сделайте что - нибудь полезное для кого - то, 
попытайтесь найти новые способы встречаться с людьми, предпримите что - нибудь, что 
сделает вас более привлекательным для других, сделайте что - нибудь для улучшения своих 
социальных навыков. 

Используя эти способы, вы преодолеете одну из самых опасных качеств 
«психологического моратория» – поиск негативной идентичности. 

Все исследователи сходятся на том, что одиночество связано с переживаниями человека, 
его оторванности от сообщества людей, истории, семьи, природы, культуры. Причем 
современный человек ощущает одиночество наиболее остро в ситуациях интенсивного 
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принудительного общения, когда человек чувствует тягостный разлад с самим собой, 
страдание и кризис своего «Я», оторванность и лишение смысла мира. 
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На современном этапе развития российского общества одним из базовых направлений 
реализации государственной политики является повышение эффективности и качества 
образования.  

Качество результата обучения обусловлено эффективностью усвоения учебного 
материала обучающимися, которое, в свою очередь, определяется рядом психолого - 
педагогических условий – внутренних и внешних. Внутренние условия: развитие 
психических процессов и свойств мышления; навыки и умения учебной деятельности; 
отношение к учению, ведущие интересы, внутренняя установка обучающегося на 
восприятие, наличие у детей ориентировочной основы деятельности, интерес детей к 
изучаемому материалу и так далее. Внешние условия: специфика педагогического процесса 
(содержание учебного материала, его структурность, объем, эмоциональные особенности 
учебного материала), санитарно - гигиенические условия урока, наличие и состояние 
учебно - материальной обеспеченности детей, организация занятий (С.Я. Батышев, Ю.К. 
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Бабанский). Эффективность педагогического процесса зависит от соответствия внутренних 
и внешних условий, в связи с чем возникает необходимость такой его организации, в 
которой содержание, методы, формы, средства и другие компоненты структуры 
педагогического процесса (внешние условия) отбираются, создаются и функционируют на 
основании внутренних условий, характеризующих обучающихся как субъектов 
деятельности. Указанные выше условия напрямую влияют на уровень усвоения учебного 
материала.  

Согласно п. 28 ФГОС НОО «…психолого - педагогические условия реализации 
основной образовательной программы начального общего образования должны 
обеспечивать вариативность направлений психолого - педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (…дифференциация и индивидуализация 
обучения…)» [1]. Следовательно, необходимо создать систему психолого - педагогических 
условий, учитывающих индивидуальные возрастные, психологические и 
психофизиологические особенности обучающихся (что соответствует ФГОС НОО, п.7). 
Важной особенностью обучающихся, на основании которой можно строить 
дифференциацию обучения, по нашему мнению, является тип профиля латеральной 
организации головного мозга. 

Профиль латеральной организации (ПЛО) – это интегративный показатель, 
характеризующий межполушарную асимметрию и межполушарное взаимодействие в 
анализаторных системах. Т.А. Доброхотова и Н.Н. Брагина оценивали профили 
асимметрии по четырем признакам: руки – ноги – зрение – слух. По результатам четырех 
проб («рука - нога - ухо - глаз») могут быть выделены следующие профили: «чистые 
правши», праворукие, леворукие, «чистые левши» и амбидекстры [2].  

Знание учителем не только личностных характеристик, особенностей деятельности, 
психических функций, но и психофизиологических показателей, находящих отражение в 
уровне сформированности высших психических функций, позволит оптимизировать 
обучение в школе.  

Выделяют различные основания для организации дифференцированного обучения, в том 
числе психофизиологические особенности. Методик обучения детей с учетом ПЛО в 
исследованном нами информационном пространстве не обнаружено, в психолого - 
педагогической литературе предлагаются лишь рекомендации (В.Д. Еремеева, Т.П. 
Хризман, А.Л. Сиротюк) [2, с.44, с.52], [3, с. 221]. Указанное выше послужило основой для 
нашего исследования. 

Цель: изучение возможностей дифференцированного обучения с учетом ПЛО как 
условия оптимизации усвоения учебного материала обучающимися младшего школьного 
возраста общеобразовательной школы. 

Гипотеза: мы полагаем, что процесс оптимизации усвоения учебного материала 
обучающимися младшего школьного возраста общеобразовательной школы будет 
происходить при соблюдении следующих условий: 1) знание учителем типов ПЛО 
обучающихся; 2) в качестве основания для дифференциации выступает учет типа ПЛО 
детей младшего школьного возраста; 3) работа с детьми выстраивается в соответствии с 
типом ПЛО: обучение правополушарных детей предполагает использование методов 
устного опроса; задания с «открытыми» вопросами, с фиксированным сроком выполнения, 
высокую оценку деятельности обучающихся, упор на практическую значимость материала; 
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обучение левополушарных детей предполагает использование письменных опросов с 
неограниченным сроком выполнения, вопросы «закрытого» типа, упор на познавательные 
мотивы, неоднократное повторение материала; обучение детей - амбидекстров 
предполагает проведение подготовительной работы, направленной на оптимизацию 
межполушарного взаимодействия; сочетание в работе стратегий, рекомендованных для 
правополушарных и левопополушарных испытуемых. 

В констатирующем и контрольном эксперименте принимали участие 52 второклассника 
(26 – экспериментальная группа, 25 – контрольная). После проведения исследования все 
испытуемые (экспериментальная группа) были разделены на 3 группы:  

1) правополушарные – испытуемые с преобладанием левой руки с различными 
сочетаниями асимметрий слуха и зрения; испытуемые с полным левосторонним 
доминированием руки, уха и глаза; левополушарные – испытуемые с полным 
правосторонним доминированием руки, уха и глаза; испытуемые с доминированием правой 
руки, но с различными сочетаниями асимметрий слуха и зрения; амбидекстры – 
испытуемые, характеризующиеся равенством в мануальной латерализации и различным 
сочетанием асимметрий в слухоречевой и зрительной функциях.  

По итогам анализа психолого - педагогической литературы и результатов 
констатирующего эксперимента мы разработали рекомендации по проведению серии 
уроков «Окружающий мир», тема «Путешествия» с учетом типа ПЛО. 

Работа на каждом уроке включала три этапа: мотивационный, операциональный, 
результативный. Содержание и методика 1 и 3 этапов были едины для всех детей, второй 
этап – основной – включал различные по форме и способу проведения задания для разных 
групп детей, сформированных по типу ПЛО. Условиями достижения успеха на 
мотивационном этапе являлись: формирование познавательных мотивов; привлечение 
внимания к эстетической стороне изучаемого объекта; похвала, оценка результатов 
каждого ребенка. Операциональный этап предполагал обеспечение школьника заданием, 
которое учитывает его психофизиологические особенности и не вызывает затруднений в 
ходе выполнения работы: для правополушарных детей использовались карточки с 
инструкциями (черный шрифт на белом фоне), картинки, плакаты, показ; дети размещались 
на третьей колонке, слева от учителя (рабочая полусфера – левая); использовались методы 
устного опроса, творческие задания с «закрытыми» вопросами с фиксированным сроком 
выполнения. Для левополушарных детей последовательно представлялся изучаемый 
материал, неоднократно повторялся, на уроке использовались четкие инструкции, выбор 
ответов, информация подавалась на слух; дети размещались на первой колонке, справа от 
учителя (рабочая полусфера – правая); для левополушарных детей использовались 
письменные опросы, задания с «закрытыми» вопросами, которые предполагали выбор 
ответов. В процессе обучения детей - амбидекстров использовались сочетание работы для 
правополушарных и левополушарных детей: применялись наглядные и словесные методы; 
письменные и устные опросы, творческие задания с вопросами «закрытого» и «открытого» 
типов с ограниченным сроком выполнения; дети - амбидекстры размещались на второй 
колонке прямо перед учителем. Результативный этап – дети оценивали свои работы и 
работы одноклассников.  

Разработанная программа организации дифференцированного обучения с учетом ПЛО 
может быть использована учителями общеобразовательных школ в обучении детей 
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младшего школьного возраста на уроках «Окружающий мир». Предложены рекомендации, 
которые могут быть использованы на уроках в начальной школе для оптимизации усвоения 
ими материала с учетом типа ПЛО. 

Таким образом, организовав работу с учетом типа ПЛО учащихся, мы создали систему 
индивидуальных приемов и способов реализации учебного процесса, определяемых 
комплексом природных особенностей человека.  
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НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 

В младшем школьном возрасте у ребенка происходит интенсивное развитие таких 
качеств личности, как воображение, память, внимание и мышление. В этом возрасте 
начинается вхождение ребенка в жизнь общества, его социальное и личностное развитие. 
Следуя культурно - исторической теории Л.С. Выготского, развитие младшего школьника 
как личности определяется процессом обучения. Развитие и обучение – это процессы, не 
совпадающие по времени, между ними существует сложная, меняющаяся в течение жизни 
взаимозависимость. Инновационность в обучении связана с творческим поиском на основе 
уже имеющегося опыта, направлена на обеспечение исследовательского характера 
учебного процесса, организацию поисковой учебно - познавательной деятельности. 

Под инновационными процессами мы понимаем процессы, связанные с характером 
взаимодействия педагога и обучающихся, с их позициями в ходе обучения, когда для 
обучающихся создаются некие условия для активной и инициативной позиции в учебном 
процессе: не просто усваивать программный материал, а познавать истину, когда ребенок 
вступает в активный диалог с участниками образовательного процесса; самостоятельно 
выходить за пределы собственных знаний для поиска способов действия в новых 
ситуациях, что является главной ценностью и целью образования; формировать умение 
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учиться. Использование в обучении элементов исследовательской деятельности позволяет 
учителям не столько обучать детей, сколько учить учиться, направлять их познавательную 
деятельность. С большим интересом ученики принимают участие в разных видах научно - 
исследовательской работы. 

Проектный метод позволяет организовать подлинно исследовательскую, 
самостоятельную, творческую деятельность в течение учебного времени, отводимого на 
изучение предмета. Данный метод предполагает отход от авторитарных методов обучения 
и предусматривает продуманное и концептуально обоснованное сочетание с 
многообразием методов, форм из компонентов системы образования. Проектный подход 
применим к изучению любой школьной дисциплины и особенно эффективен, когда 
обучающиеся открывают для себя новые факты, а не получают их от учителя в готовом 
виде. Темы проектной работы тесно связаны с одной или несколькими дисциплинами 
учебного плана, а также с событиями и проблемами окружающей действительности. 
Выполнение проектной работы дает обучающимся неограниченные возможности для 
раскрытия своего творческого потенциала, превращает учеников в исследователей, дает им 
огромный эмоциональный заряд в расширении и углублении знаний по предмету, в 
развитии интеллектуально - творческого мышления, в воспитании социально 
адаптированной и востребованной личности. Ее реализация диктует создание оптимальных 
условий для наиболее успешного проявления способностей детей и их творческого 
самоопределения. Возникает проблема организации данного вида деятельности. К 
сожалению, не во всех школах проводится такая работа. 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Абакана 
«Лицей» существует научно - исследовательский центр «Эврика», каждый год под 
руководством учителей дети выполняют исследования, апробируя на практике, 
разрабатывают проекты на городском и республиканском уровнях, проходят различные 
интегрированные олимпиады, где, конечно же, выявляются одаренные дети. Признаки 
одаренности ребенка – это особенности, выделяющие его среди других, в чем - то 
поднимающие над общим уровнем при прочих равных условиях. 

В лицее проводится целенаправленная работа по выявлению развития и поддержке 
детской одаренности. Творчески работающие учителя проявляют себя в реализации 
программы «Одаренные дети» по теме «Развитие интеллектуально - творческих 
способностей младших школьников», в участии в конкурсе «Я - исследователь». Она может 
интегрироваться с воспитательной работой в школе, иметь выход на город. Формы, методы 
и приемы организации деятельности – традиционные и нестандартные или с новым 
наполнением содержания. 

Научно - методическая и инновационная деятельность в лицее ориентирована на систему 
ценностей, связанную с качеством образования, и на возможность вариативного пути 
развития каждого образовательного направления. Способность педагогического коллектива 
генерировать идеи лицейского образования, находить единомышленников в 
педагогическом сообществе города, республики и России продолжает давать 
положительные результаты.  
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ВОЕННОГО ПСИХОЛОГА 

 
Военная психология в широком смысле включает в себя широкий спектр мероприятий, 

который отображается в психологических исследованиях, оценках и лечениях. Военные 
психологи могут быть либо военнослужащие, либо гражданские лица. Военная психология 
включает в себя все аспекты человеческого разума. Исследователи сосредотачивают свое 
внимание на психологии военной организации, военной жизни и психологии боя. 

Военные психологи принимают непосредственное участие в тестировании новобранцев 
для проверки интеллекта и их способности к военной специализации, а также помогают 
найти более эффективные способы их обучения. Суть этого тестирования основывается на 
выявлении оптимальной подготовки офицеров и других лидеров. 

Целая область этого исследования вращается вокруг того, что военные психологи 
называют «групповая сплоченность». Можно сказать, что это некий дух товарищества, 
основанный на взаимном доверии и уверенности. 

Профессиональная деятельность военного психолога - это очень ответственная и 
сложная область, требующая определенного образования и мастерства, потому что она 
затрагивает судьбы и жизни людей. Она связана с индивидуальными качествами человека, 
его внутренними переживаниями и состоянием. В процессе работы психолог получает и 
использует информацию, небрежное использование которой может нанести непоправимый 
вред отдельным людям, семьям, различным коллективам и т.д.  

Военный психолог работает в ряде различных областей, связанных с военнослужащими. 
Если говорить более конкретно, военный психолог помогает людям справиться с 
давлением военной жизни, а также помочь им разработать стратегию для борьбы с 
тяжелым психологическим состоянием.  

Военный психолог работает не только с военнослужащим, но и с его семьей. Семья 
военнослужащего должна научиться справляться с его длительным отсутствием и знать, 
что любимый человек находится в безопасности. Военным психологам, нередко 
приходится путешествовать на большие расстояния, чтобы работать с людьми, которые 
находятся за границей. Иногда они даже могут потребоваться для отправки довольно 
близко к фронту, чтобы встретиться и иметь дело с военнослужащими. 

Военная жизнь иногда приносит большие стрессовые переживания для военнослужащих 
и их семей. Помимо вероятности быть раненым или убитым в бою, военная служба часто 
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включает в себя долгие часы работы, длительное отсутствие дома, а также частые переезды 
по всему миру. 

Некоторые военные психологи исследуют источники супружеского разлада среди семей 
военнослужащих. Интересно отметить, что некоторые исследования показывают, что 
военная жизнь не дестабилизирует семьи, но она может привести к неустойчивому 
состоянию в семье. В некотором смысле, военная психология не сильно отличается от 
гражданской семейной практики, так как военные психологи могут подстраиваться под 
психологию, как военнослужащих, так и гражданского населения. 

Армия традиционно занимала жесткую позицию с военнослужащими, которые рискуют 
своей жизнью и жизнью своих товарищей в злоупотреблении алкоголем, так как это 
подрывает внутреннюю дисциплину. 

Военные психологи уделяют особенное внимание эмоциональным аспектам боя. 
Опытные военные психологи заподозрили, что бороться со стрессом можно только в том 
случае, если ты идешь навстречу своим страхам, то есть ты преодолеваешь 
психологическую «слабость». На сегодняшний день, большинство согласны с тем, что 
любое человеческое существо может «сломаться», то есть человек может не выдержать 
тяжелую психологически - стрессовую нагрузку. 

Современное лечение предоставляет краткосрочную восстановительную терапию и 
быстрое возвращение к бою. Военные исследования указывают на то, что военнослужащие 
могут находиться в настолько сильном психологическом потрясении, что их порой очень 
трудно вывести из этого состояния. 

Некоторые солдаты, которые испытали боевое потрясение, а также некоторые жертвы 
бедствий или насильственных преступлений, страдают от затяжного посттравматического 
стрессового расстройства. Даже после лечения, человек с таким расстройством может 
повторно испытать психологическое потрясение, оно может выражаться в кошмарах или 
даже в бодрствующих галлюцинациях. Если не оказать своевременную помощь 
военнослужащему, то это чревато для него большой эмоциональной травмой, вследствие 
чего человек впадает в глубокую депрессию. 

Обязанности военного психолога сложны и многообразны. B мирное время oн пpизвaн 
решать вопросы по изучению психологических особенностей вoeннocлyжaщих, вoинcких 
коллективов, психологически обеспечивать бoeвyю гoтoвнocть, ocyщecтвлять 
пpoфилaктикy нeгaтивных пcихoлoгичecких явлeний в вoинcких пoдpaздeлeниях а также 
oкaзывaть пoмoщь военнослужащим пo peшeнию их пcихoлoгичecких пpoблeм и т.д. B 
вoeннoe вpeмя oн становится нeпocpeдcтвeнным opгaнизaтopoм вceй cиcтeмы 
пcихoлoгичecкoгo настроя.  
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ВЛИЯНИЕ ГРАЖДАНСКОГО БРАКА НА ПРИМЕРНОСТЬ СЕМЬИ 

МОНОГОРОДА  
 

На современном этапе для молодёжи до сих пор актуально начинать свою семейную 
жизнь с незарегистрированных отношений или гражданского брака. Распространение 
гражданских браков больше характерно для провинциальных, малых моногородов, а не для 
мегаполисов. Это объясняется тем, что гражданский брак – это роскошь, и он экономически 
не выгоден. Большинство столичной молодёжи выбирают проживание с родителями, т. к. 
мало возможностей у молодых купить собственное жилье, а снимать – дорого. Девушки не 
хотят рано обременять себя семейными проблемами, вести совместное хозяйство, и 
расценивают сожительство как риск, потому что их могут не оценить и не предложить 
официальных отношений. Рациональнее, встречаться, когда есть возможность, но 
проживать с родителями, которые берут на себя функцию материального и социального 
обеспечения уже взрослого ребенка. Это подтверждалось социологическим исследованием 
московских студентов – лишь 3 % юношей и 8 % девушек проживают вместе без 
юридически оформленных отношений [1, с. 200]. В малых городах ситуация 
противоположная, жилье дешевле, материальным ценностям не дают быть 
преобладающими над социальными, общественное осуждение незаконченных гражданских 
отношений очень высокое, поэтому после сожительствования молодые стремятся 
юридически оформить брак [2, с. 41].  

С целью анализа семьи и гражданского брака было проведено исследование в сентябре - 
октябре 2015 года на территории города Магнитогорска Челябинской области. 
Выборочную совокупность (N=570) составили семейные жители моногорода старше 18 
лет, выборка случайная. В выборочной совокупности женщины составили 62,8 % 
респондентов, мужчины – 36,7 % и 0,5 % – не указавшие пол.  

Аспект примерности семьи моногорода рассчитывался генетическим методом и 
основывался на двух показателях: положительного ответа на вопрос «Что для Вас город, 
где Вы сейчас проживаете?» и указания отсутствия серьезных «неполадок» в вопросе 
«Каковы основные причины «неполадок» в Вашей семье?» [3. с. 7 - 8]. Одновременное 
обозначение «Место, где хочу жить» и отсутствие серьезных неполадок дали нам 
«примерную» семью, другими словами это когда семья и внутри ладит, и моногород 
любит. Соответственно, эти две позиции дают нам 4 типа семей: примерная, ладная, 
городская и проблемная (таб. 1).  
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Таблица 1 – Типы семей моногорода по уровню примерности 

№ п 
/ п Тип семьи 

Параметры примерности семьи  
моногорода 

Не имеют в семейной 
жизни серьезных 

неполадок 

Хотят жить в  
моногороде 

1.  Примерная семья + + 
2.  Ладная семья + – 
3.  Городская семья – + 
4.  Проблемная семья – – 
 
1 – «примерная семья» («ПС»; + +): 1) не имеют в семейной жизни серьезных неполадок 

и 2) хотят жить в моногороде; 
2 – «ладная семья» («ЛС»; + –): 1) не имеют в семейной жизни серьезных неполадок, но 

2) не хотят жить в моногороде или не видят в нем ничего особенного; 
3 – «городская семья» («ГС»; – +): 1) имеют в семейной жизни серьезные неполадки, но 

2) хотят жить в моногороде; 
4 – «проблемная семья» («ПрбС»; – –): 1) имеют в семейной жизни серьезные неполадки 

и 2) не хотят жить в моногороде или не видят в нем ничего особенного. 
 

Таблица 2 – Распределение по уровню примерности выборочной совокупности 
«семейные жители города Магнитогорска» 

Распределение по уровню примерности 
выборочной совокупности N = 570 «семейные 

жители города Магнитогорска» 

Вс
ег

о 
оп

ро
ш

ен
ны

х 
ре

сп
он

де
нт

ов
 

Типы семей по уровню 
примерности 

П
ри

ме
рн

ая
 

Ла
дн

ая
 

Го
ро

дс
ка

я 

П
ро

бл
ем

на
я 

Семейные жители города Магнитогорска N= 570 139 193 99 139 
Доля в выборочной совокупности, % %  100 24,4 33,9 17,4 24,4 
 
Полученные данные позволяют произвести определение и выявление условий и 

факторов «примерности» семьи жителей моногорода. Это делается через определение и 
выявление степени и направленности влияния (далее СНВ) того или иного фактора. 
Например, СНВ фактора «Первый раз в браке» определяется и выявляется следующим 
образом: 

СНВ = (П+Л / 2+Г / 2) / (Прб+Л / 2+Г / 2); где 
СНВ – степень и направленность воздействия на примерность семьи условия «Первый 

раз в браке»; 
П – значение в процентах расчетного показателя по группе респондентов «Примерная 

семья»; 
Л / 2 – половина значения в процентах расчетного показателя по группе «Ладная семья»; 
Г / 2 – половина значения в процентах расчетного показателя по группе «Городская 

семья»; 
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Прб – значение в процентах расчетного показателя по группе респондентов «Проблемная 
семья». 

Значение СНВ больше единицы означает положительное воздействие фактора на 
примерность семьи; значение СНВ меньше единицы означает негативное воздействие 
фактора на примерность семьи. Чем в большей степени СНВ больше единицы (верхний 
предел СНВ = 100,0), тем значительнее положительное воздействие фактора; 
соответственно, чем в большей степени СНВ меньше единицы (нижний предел СНВ = 0,0), 
тем значительнее отрицательное воздействие фактора. Значение СНВ, близкое к «1» и 
равное «1» – остается условием и не является фактором. Отсюда определение: фактор – 
это значащее условие. Разница между условием и фактором – статистическая. 

Подставив в формулу соответствующие статистические данные, мы получаем 
показатель степени и направленности воздействия условия «Первый раз в браке» на 
примерность семьи (таб. 3): 

СНВ = (80,6+75,6 / 2+ 62,6 / 2) / (59,0+75,6 / 2+ 62,6 / 2) = 1,2 
При расчете СНВ к каждому значению исходного показателя прибавлялась 1 (единица), 

которая выполняет демпфирующую функцию – устранения или сглаживания 
некорректного (например, нулевого) значения, не изменяя смысла результата.  

 
Таблица 3 – Условия и факторы влияния семейного и брачного статуса на 

примерность семьи моногорода 

Формулировка вопроса и варианты 
ответов 
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Семейные жители города 
Магнитогорска N= 570 139 193 99 139 

Доля в выборочной совокупности, % %  100 24,4 33,9 17,4 24,4 
Первый 1,2 80,6 75,6 62,6 59,0 
Второй 0,7 7,2 10,9 13,1 15,8 
Третий и более 0,5 1,4 0,0 0,0 4,3 
Мы не зарегистрированы, но живем 
вместе 1,0 8,6 6,7 9,1 8,6 

Мы зарегистрированы, но фактически 
семьи уже нет 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 

Одна воспитываю детей после развода 0,7 1,4 3,1 5,1 4,3 
Одна воспитываю детей вне брака 0,4 0,0 0,0 0,0 3,6 
Вдовец (вдова) 1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 
Не ответили 0,7 0,7 3,6 5,1 4,3 
 
Важно проанализировать, сколько респондентов проживают в гражданском браке, итак 

самое большое число сожительств в группе «городская семья» – 9,1 % , а самое меньшее 
(6,7 % ) – в группе «ладная семья». Интересен тот факт, что достаточно популярный и чаще 
социально неодобряемый «гражданский брак» (условие «Мы не зарегистрированы, но 
живем вместе»), не несет в себе негативного воздействия (СНВ=1,0) и нейтрален к 
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примерности семьи. Представленный коэффициент у гражданского брака равен «1», что 
гораздо выше и благополучнее влияет на примерность семьи моногорода, чем такие 
условия, как «Одна (один) воспитываю детей после развода» (СНВ=0,7), «Третий брак» 
(СНВ=0,5) или «Одна (один) воспитываю детей вне брака» (СНВ=0,4). Таким образом, для 
показателя примерности семьи моногорода благополучнее незарегистрированные браки, 
чем послеразводные отношения. 

 
Таблица 4 – Условия и факторы влияния организации брака, как первостепенной и 

наиболее значимой на примерность семьи моногорода 

Формулировка вопроса и варианты 
ответов 

 
Какую форму организации брака вы 
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Семейные жители города 
Магнитогорска N= 570 139 193 99 139 

Доля в выборочной совокупности, % %  100 24,4 33,9 17,4 24,4 
Регистрация в ЗАГСе 1,1 80,6 68,9 59,6 64,0 
Венчание в церкви, обряды в мечете и 
др. 0,9 10,8 14,5 22,2 15,1 

Гражданский брак 0,9 8,6 8,3 12,1 10,8 
Затрудняюсь ответить 0,6 0,0 4,1 3,0 4,3 
Другое 0,6 0,0 2,6 3,0 3,6 
Не ответили 0,6 0,0 1,6 0,0 2,2 

 
В данном случае условие «гражданский брак» имеет показатель СНВ = 0,9 и приближен 

к «1» что также говорит о нейтральном влиянии и явного негативного воздействия на 
примерность семьи не имеет. Все типы семей отметили «гражданский брак» как одну из 
форм брака, но максимально – представители городской (12,1 % ) и проблемной (10,8 % ) 
семей. Все - таки приоритетной формой брака для всех типов семей выступает регистрация 
в ЗАГСе.  

 
Таблица 5 – Условия и факторы влияния регистрации брака в ЗАГСе на 

примерность семьи моногорода 

Формулировка вопроса и варианты 
ответов 
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Семейные жители города 
Магнитогорска N= 570 139 193 99 139 

Доля в выборочной совокупности, % %  100 24,4 33,9 17,4 24,4 
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Да 1,2 85,6 66,8 63,6 61,9 
Нет 0,7 3,6 10,9 13,1 10,8 
Безразлично 0,9 5,8 11,4 9,1 7,9 
Затрудняюсь ответить 0,6 5,0 9,3 14,1 17,3 
Не ответили 0,6 0,0 1,6 0,0 2,2 

 
Респонденты отметили самый большой показатель – важность для родителей 

регистрации брака в ЗАГСе (максимально – 85,6 % в примерных семьях и минимально – 
61,9 % в проблемных). Степень и направленность воздействия данного условия самое 
положительное и равно «1,2», что больше «1» и означает положительное значащее условие 
примерности семьи моногорода. 

 
Таблица 6 – Условия и факторы влияния опыта сожительства (гражданского брака) 

на примерность семьи моногорода 

Формулировка вопроса и варианты 
ответов 
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Семейные жители города 
Магнитогорска N= 570 139 193 99 139 

Доля в выборочной совокупности, % %  100 24,4 33,9 17,4 24,4 
Да 0,8 25,2 43,5 41,4 41,7 
Нет 1,1 74,8 54,9 55,6 58,3 
Не ответили 1,0 0,0 1,6 3,0 0,0 

 
Большинство семейных респондентов не имели опыта сожительства или гражданского 

брака. Максимальное значение в примерных семьях (74,8 % ). Показатель СНВ = 1,1 
говорит о положительном влиянии отсутствия опыта сожительства на примерность семьи 
моногорода. 

 
Таблица 7 – Условия и факторы влияния мнения респондентов о гражданском браке 

на примерность семьи моногорода 

Формулировка вопроса и варианты 
ответов 
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Семейные жители города 
Магнитогорска N= 570 139 193 99 139 
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Доля в выборочной совокупности, % %  100 24,4 33,9 17,4 24,4 
Это неэтично и осуждаемо мной 1,8 20,9 5,2 12,1 7,2 
Временные отношения, которые должны 
перейти в официальные 1,2 54,7 53,4 47,5 35,3 

Должен быть одобрен родителями 0,7 10,1 4,1 12,1 17,3 
Такой же брак, как и официальный 0,8 11,5 15,0 17,2 20,9 
Это обязательная проверка отношений 
(проба) 0,8 17,3 34,2 26,3 28,1 

Это выгодное решение некоторых 
проблем 0,6 2,9 3,1 5,1 7,9 

Он проще, не требует обязательств 0,7 2,9 8,8 13,1 10,8 
Другое 1,1 1,4 7,3 2,0 0,7 
Не ответили 0,6 0,0 3,1 0,0 2,2 
 
Основная часть респондентов рассматривают гражданский брак, как временные 

отношения, которые должны перейти в официальные и данное условие имеет 
положительную степень влияния (СНВ = 1,2) на примерность семьи. У условия «Это 
неэтично и осуждаемо мной» коэффициент гораздо выше (СНВ = 1,8), приближенное к «2» 
и имеет степень положительного воздействия фактора. Остальные условия - мнения о 
гражданском браке имеют заметное негативное влияние на примерность семьи моногорода, 
но не очень значительное, так как СНВ меньше «1». 

Таким образом, исследование влияния гражданского брака на примерность семьи 
моногорода показало: 

1) распределение по признаку примерности даёт нам формирование четырех типов 
семей: примерная (24,4 % ), ладная (33,9 % ), городская (17,4 % ) и проблемная (24,4 % ); 

2) «гражданский брак» или сожительство не несет в себе негативного воздействия и 
нейтрален к примерности семьи моногорода; 

3) приоритетной формой брака в моногороде для всех типов семей все - таки является 
регистрация в ЗАГСе; 

4) возможности использования методики исследования для определения различных 
аспектов семьи моногорода, выявлению уровня и степени влияния на неё.  
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ КАК НЕГАТИВНЫЙ ФАКТОР 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
В век глобализации проблема безработицы приобрела крупные масштабы. С каждым 

десятилетием ее острота все сильнее нарастает. Эта проблема влияет на все стороны 
человеческой жизни: как на отдельного человека, так и на всю страну в целом. Если 
уровень безработицы превышает допустимые значения, то страна не сможет произвести 
потенциально возможный ВВП. Следовательно, возрастает проблема удовлетворения 
материальных потребностей людей. Многим людям безработица не дает проявить свои 
умственные, физические, а также творческие способности. А иногда даже толкает людей на 
поиск жизненных средств незаконными путями. Последствия, негативные стороны и 
способы решения этой проблемы мы обсудим в этой статье. 

Глобализация – это ключевой процесс в развитии экономики. Глобализация формирует 
мировое экономическое пространство без государственных границ и языковых барьеров. 
Благодаря этому, большинство компаний расширяют свой бизнес и ведут дела за 
пределами страны, начинают появляться мультинациональные (глобальные) компании. И 
наряду с этим безработица также приобретает всеобщий характер [4, c. 35]. 

В России глобализация проблемы безработицы началась в 90 - х годах, когда во время 
экономического кризиса запустился процесс «утечки мозгов». С рынка труда началось 
убытие перспективных и квалифицированных кадров. Причиной тому была низкая оценка 
трудов и профессионализма работников. Что в свою очередь сказалось на общей 
квалифицированности всего рынка труда [3]. 

Следует заметить, что уровень безработицы – это один из ключевых показателей 
экономики страны. В таблице 1 представлен уровень занятости в 2015 - 2016 гг. [9]. 

 
Таблица 1 - Динамика уровня занятости населения в возрасте 15 - 72 лет, % 

 
 

Месяц 

Уровень занятости Удельный вес 
женщин 

всего мужчи
ны 

женщи
ны 

город село в численности  
занятого 
населения 

2015г. 
Январь 64,8 70,5 59,6 66,7 58,9 48,7 
Февраль 64,5 70,4 59,2 66,3 58,9 48,6 
Март 64,7 70,2 59,8 66,3 59,9 48,9 
Апрель 64,7 70,4 59,5 66,2 60,0 48,7 
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Май 65,6 71,7 60,3 66,8 62,0 48,5 
Июнь 65,3 71,0 60,3 66,6 61,5 48,8 
Июль 66,0 71,7 60,9 67,2 62,3 48,8 
Август 66,2 72,2 60,9 67,7 61,8 48,6 
Сентябрь 65,8 71,7 60,6 67,3 61,3 48,7 
Октябрь 65,5 71,8 59,8 67,1 60,6 48,3 
Ноябрь 65,1 70,9 60,0 66,7 60,4 48,7 
Декабрь 65,3 71,1 60,0 66,8 60,5 48,6 

2016г. 
Январь 64,7 70,6 59,5 66,6 59,1 48,6 

 
В 2015г. в общей численности занятого в экономике населения 33,3 млн. человек, или 

46,0 % составляли штатные (без учета совместителей) работники организаций, не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства. На условиях совместительства и 
по договорам гражданско - правового характера для работы в этих организациях 
привлекалось еще 1,4 млн. человек (в эквиваленте полной занятости). Число замещенных 
рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими 
работы по договорам гражданско - правового характера, в организациях (без субъектов 
малого предпринимательства) в 2015г. составило 34,7 млн. человек и было меньше, чем в 
2014г. на 603 тыс. человек, или на 1,7 % [9]. 

И в России – это очень серьезная проблема. Безработица наносит удар не только по 
финансам страны, но и по социально - культурной стороне. 

Во - первых, из - за высоких требований к квалификации персонала увеличивается 
разрыв в уровнях заработной платы квалифицированных и менее квалифицированных 
работников. Что повлечет за собой безработицу среди неквалифицированных работников. 

Во - вторых, потеря работы для многих людей означает понижение жизненного уровня и 
наносит серьезную психологическую травму. 

В - третьих, отсутствие удовлетворяющей работы не дает людям проявить свое умение в 
том роде деятельности, в котором он хотел бы реализоваться. 

В - четвертых, потеря работы толкает многих людей на поиск жизненных средств 
нелегальным путем. 

Из этого всего стоит сделать вывод: безработица является не только экономическим 
явлением, а также несет за собой глубокие социальные последствия. 

Проанализировать причины безработицы, среди трудоспособного населения. Особенно 
стоит сделать это в разрезе возрастных групп. Так как причины у разных поколений 
отличаются. Например, у молодежи (16 - 25 лет) высокий уровень безработицы связан с 
отсутствием опыта и недостаточным количеством рабочих мест [5, c. 28]. Возможно, 
следует снизить пенсионный возраст и повысить пенсию, тем самым высвободив 
достаточно большое количество рабочих мест для молодых специалистов. 

Следует применить реформы в сфере образования, сделать высшее образование более 
доступным. Направить основные усилия Министерства Образования на подготовку 
хороших специалистов. То есть увеличить количество бюджетных мест, развивать 
программы целевого обучения. Снизить цены на обучение. 

Сформировать эффективную систему создания и сохранения рабочих мест, развития 
кадрового потенциала. Предприятия должны предоставлять им благоприятные условия для 
труда. Проведение различных тренингов, курсов по повышению квалификации, семинаров 
и стабильная заработная плата влияют прямым образом на производительность 
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трудящихся. Но так же не стоит забывать о страховании жизни сотрудников от несчастных 
случаев и болезней. 

Развивать программу поддержки малого бизнеса, так как это напрямую повлияет на 
количество рабочих мест. 

Нужно привлечь безработных людей на биржу труда, так как благодаря центрам 
занятости человек может получить не только навыки специалиста, но и найти предприятие, 
на котором он сможет себя реализовать. 

В условиях глобализации все страны ощутили проблему безработицы. Не следует 
забывать, что высокий уровень безработицы влияет не только на финансовое состояние 
страны, но и на социально - культурную область в целом. Невозможно обеспечить в стране 
полную занятость, но прикладывая усилия и развиваясь, мы можем свести процент 
безработных в нашей стране к минимуму. 
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МОЛОДЕЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

Сегодня неоспоримым фактом является повышение уровня безработицы среди 
молодежи. Общепризнанно и то, что борьба с молодежной безработицей, порождающей 
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социальную незащищенность и ощущение отверженности, могла бы внести значительный 
вклад в развитие мировой экономики. 

 По материалам Международной Организации Труда (далее, МОТ), численность занятых 
в январе 2016г. по сравнению с январем 2015г. снизилась на 0,4 млн. человек, что в 
значительной степени обусловлено сокращением численности населения в трудоспособном 
возрасте. 

По данным выборочного обследования рабочей силы, проведенного по состоянию на 
третью неделю января 2016г., уровень занятости населения экономической деятельностью 
(доля занятого населения в общей численности населения в возрасте 15 - 72 лет) составил 
64,7 % [7].  

Рост безработицы в Российской Федерации негативно сказался на положении молодых 
людей. 

Современный молодежный рынок труда России как часть мирового характеризуется 
увеличивающимся разрывом между трудовыми притязаниями молодых и возможностями 
их удовлетворения [5, c. 65].  

По данным Росстата на февраль 2016 года известно, что средний возраст безработных 
составил 36,2 года. Молодежь до 25 лет среди нетрудоустроенных составляет 22,9 % , в том 
числе в возрасте 15 - 19 лет – 4,5 % , 20 - 24 лет – 18,5 % . Высокий уровень безработицы 
отмечался в возрастной группе 15 - 19 лет (36,9 % ) и 20 - 24 лет (13,9 % ) [7]. 

Что касается молодого населения, то у людей в возрасте от 15 до 24 лет уровень 
безработицы в 2016 г. составил 15,8 % , в том числе среди городского населения – 15 % , 
среди сельского населения – 18 % .  

Коэффициент превышения уровня безработицы среди молодежи в среднем по 
возрастной группе 15 - 24 лет по сравнению с уровнем безработицы населения в возрасте 30 
- 49 лет составляет 3,3 раза, в том числе среди городского населения - 3,8 раза, сельского 
населения - 2,4 раза [7]. 

Безработица в большинстве случаев обусловлена тем, что [2]: 
 Отсутствие стажа трудовой деятельности, либо он недостаточен, ее высокие 

требования к оплате труда делают проблематичным поиск подходящей работы. Отсутствие 
соответствующего стажа часто становится препятствием при заполнении вакансий, так как 
руководители предприятий и организаций предпочитают нанимать специалистов, 
имеющих достаточный опыт работы. 
 Отсутствие вакантных мест. На сегодняшний день возрастает количество 

выпускников, которые могут быть задействованы в экономической, финансовой и 
бухгалтерской средах. Специалистов в этих областях настолько много, что не хватает 
рабочих мест, чтобы трудоустроить всех. Тем не менее, студентов в данных университетах 
и институтах становится все больше и больше, они не задумываются о возможных 
проблемах трудоустройства. В конечном счете, эти факторы дают подъем местной 
безработице, что негативно сказывается на экономической стороне общества и страны. 
 Иммиграция молодежи в другие страны. 
Иммиграция из России – явление, вполне посильное любому желающему покинуть 

родину. Существует масса программ, разработанных с учётом индивидуальных целей и 
потребностей граждан. В этом году список самых востребованных стран составляет: 
Германия, США, Израиль, Канада, Финляндия, Великобритания, Австралия [6].  
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Результаты исследований различных статистических агентств показали, что покинули 
страну в 2015 году больше 200 тысяч человек. Государственная же служба статистики 
озвучивает цифру всего в 34 тысячи, причисляя к ним лишь тех, кто официально получил 
гражданство в других странах. 

 Сегодня общество переживает новую волну «утечки мозгов» в основном в сфере 
финансов и информационных технологий.  

Причина тому – экономические санкции и отсутствие доступа к зарубежным капиталам. 
Большинство граждан не устраивает развитие политической ситуации, влияющей на все 
сферы жизни. Усугубляет ситуацию отсутствие возможности влиять на экономические и 
политические процессы.  

Исходя из вышеизложенного, требуется найти пути решения данной проблемы.  
Первые две проблемы, возможно, решить следующими рекомендациями. 
Необходимо разработать такие мероприятия, которые были бы направлены на создание 

условий, которые были бы наиболее оптимальными для самоопределения личности в 
трудовой среде. 

С целью выявления путей достижения эффективной занятости молодежи, необходимо 
проведение комплексного мониторинга молодежного рынка труда в совокупности с 
анализом таких характеристик молодежи, которые способствуют или препятствуют 
упрочнения положения молодого человека в сфере социально - трудовых отношений. В 
основном это социально - психологические характеристики, обусловленные особенностями 
молодежи как группы трудовых ресурсов [3]. 

По видам и сложности работ, которые может выполнять молодой человек в соответствии 
с российским законодательством, мы предлагаем условно разделить безработную 
молодежь на следующие группы: 

1. от 14 до 18 лет – несовершеннолетние участники, выполняющие временные работы 
на основе частичной занятости и ответственности; 

2. от 18 до 24 лет – совершеннолетние участники, в основном обучающиеся и 
студенты, занятые на сезонных и временных работах, а также участники, частично занятые 
во время учебы; 

3. от 25 до 30 лет – молодые люди, получившие профессиональное образование и 
осуществляющие поиск первого рабочего места. 

По отношению к первой группе предусматривается оказание содействия в организации 
трудовой практики и приобщение молодых людей к труду и решению задач 
самореализации [1, c. 78]. 

В отношении второй группы молодежи будут поддержаны мероприятия, направленные 
на построение эффективных самостоятельных взаимоотношений с участниками рынка 
труда, стимулирование развития творческой активности молодежи и ее ответственности за 
свое будущее. 

Применительно к третьей группе внедряются эффективные формы и механизмы 
взаимодействия субъектов рынков труда в решении вопросов трудоустройства молодежи. 

Третья проблема будет решена с помощью государственной поддержки, а именно 28 
декабря 2013 года подписан Указ Президента Российской Федерации № 967 «О мерах по 
укреплению кадрового потенциала Российской Федерации», который закрепил принципы 
реализации «Программа социальной поддержки граждан Российской Федерации, 
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самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и 
обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по 
которым соответствует лучшим мировым стандартам, и по обеспечению их 
трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории Российской 
Федерации, в соответствии с полученной квалификацией». Впоследствии Программа была 
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2014 года 
№ 568 [6]. 

Программа направлена на сохранение и приумножение научных, педагогических, 
медицинских и инженерных кадров, управленческих кадров в социальной сфере, а также на 
поддержку граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие 
иностранные образовательные организации, и их последующее трудоустройство. 

Некоммерческой организацией программы, осуществляющей финансовое 
сопровождение участников Программы, является Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Центр развития образования и международной деятельности 
(«Интеробразование»)»[6]. 

Результаты программы ориентированы на укомплектование 
высококвалифицированными кадрами организаций - работодателей, в том числе 
зарегистрированных на территориях опережающего социально - экономического развития, 
расположенных на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, в целях обеспечения 
ускорения модернизированных процессов и внедрения новейших технологий для реформы 
социальной сферы. 

Целевые показатели программы: обучение не менее 718 граждан Российской Федерации 
в ведущих иностранных образовательных организациях по приоритетным для российской 
экономики специальностям и направлениям подготовки; трудоустройство не менее 718 
участников программы, завершивших обучение в ведущих иностранных образовательных 
организациях [6]. 

Исходя из этого, молодежь имеет ряд особенностей, обусловливающих специфику её 
положения на рынке труда в России. Однако однозначное оценивание специфических черт 
молодежи как достоинств или недостатков ограничивает возможности достижения её 
эффективной занятости. Несовпадение представлений работодателя с реальными 
характеристиками молодежи, выходящей на рынок труда, сочетается с далеко не всегда 
обоснованными представлениями молодежи о путях адаптации в сфере труда и занятости. 
Это проявляется в выборе профессии в дальнейшем в определении перспектив 
собственного трудоустройства. Все это достаточно ярко проявляется в попытках 
начального самоутверждения молодого человека через выбор престижной профессии. 

 
Список использованной литературы: 

10. Иваненков С.П. Проблемы социализации современной молодежи. / С.П.Иваненков. // 
Оренбург: Печ. дом. Димур. – 2009. - 291 с. 

11. Калибеков Д. Современные проблемы молодежи. / Д.Калибеков // Вопросы 
экономики. - 2010. - № 8. 

12. Климова Е.А. Пути преодоления безработицы / Е.А.Климова // Человек и труд. - 
2003. - № 2. 



226

13. Лапин А. Е. Неполная занятость и скрытая безработица: региональные аспекты / 
А.Е.Лапин // Вопросы. Статистики. - 2002. - № 9. 

14. Ручкин Б.А. Молодежь Российской Федерации: положение, выбор пути. Основные 
выводы и предложения. / Б.А.Ручкин и др. – М.:Социум. - 2010. – 144 с. 

15. Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации 2006 - 
2016. – URL: // http: // www.mbnews.ru 

16. Федеральный сайт государственной статистики. – URL: http: // www.gsk.ru. 
© С.Ю. Борисова, 2016 

 
 
 

УДК 159.9.07 
М.В. Ермилова  

к.б.н., доцент кафедры философии и культурологи  
Санкт - Петербургский государственный аграрный университет 

г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

Любое объединение, предприятие или учреждение представляет собой единство 
технической, экономической и социальной подсистем. Роль социальных организаций в 
современном обществе исключительно велика. Процесс труда реализуется в основном в 
рамках социальной организации. Каждой социальной организации присущи такие 
признаки, как: 

1. Наличие общеорганизационной цели; 
2. Горизонтальная специализация, или разделение труда по горизонтали, связанное с 

существованием подразделений и работников, выполняющих самостоятельные функции; 
3. Вертикальная специализация, или разделение труда по вертикали, означающее 

подчинение работников власти руководителя и субординационную зависимость. 
Специфически формой социальной организации выступает трудовой коллектив. 

Трудовой коллектив представляет в единстве двух своих качеств: 
С одной стороны, в качестве социальной организации; 
С другой – в качестве социальной общности. 
Различие здесь заключается в следующем:  
В первом случае трудовой коллектив являет собой разновидность общественного 

института и характеризуется управленческой иерархией. Во втором он выступает 
элементом социальной структуры общества, характеризующимся разделением на 
социальные слои. 

Критерий выделения различных трудовых коллективов – вид деятельности и 
особенности ее конечного продукта. По этому критерию выделяют: 

1. производственные коллективы – коллективы предприятий, относимых к сфере 
материального производства; 

2. коллективы непроизводственной сферы, конечным продуктом деятельности которых 
являются различного рода услуги; 
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3. коллективы учреждений здравоохранения и народного образования; 
4. научные коллективы; 
5. коллективы органов управления, включая аппарат государственного, хозяйственного 

управления, а также органов управления общественными организациями. 
По продолжительности существования различают коллективы: 
1. непрерывной деятельности; 
2. временные трудовые коллективы. 
Большая часть трудовых коллективов принадлежит к первой группе. В то же время в 

ряде случаев целесообразна организация временных коллективов. Так, эффективным 
является создание временных коллективов из работников различных предприятий, 
проектных и научных организаций для разработки и внедрения конкретных научно - 
технических задач. 

Существуют три уровня объединения работников в коллектив. 
1. Основной коллектив – предприятие в целом. Это высший уровень объединения. 
2. Промежуточный уровень – вторичный коллектив. Это коллективы цехов, отделов, 

пролетов. 
3. Первичный (контактный) коллектив – нижний уровень. К нему относятся бригады, 

секторы, лаборатории. Особенность первичных коллективов заключается в том, что здесь 
складываются устойчивые повседневные личные контакты между их членами. Такое 
непосредственное личное общение служит основой для возникновения эмоциональных, 
межличностных отношений. 

4. Контактные коллективы часто называют малыми группами. Определяющим 
признаком такой группы является не малочисленность, а непосредственность 
коммуникационных связей между ее членами. В процессе непосредственного общения 
проявляются индивидуальные особенности работников, их потребности, интересы, 
ценности, взгляды и установки. Происходит взаимное восприятие, взаимопознание, 
взаимная оценка работников. Личный контакт сопровождается такими социально - 
психологическими процессами, как соучастие и сопереживание, психическое заражение и 
подражание. Первичный трудовой коллектив представляет собой микросреду, в которой 
формируются трудовые и социальные качества работников, групповые ценности и нормы 
поведения. 

5. Успешное функционирование предприятия обеспечивается не только 
взаимодействием его технической, экономической и социальной подсистем, но и связями с 
отраслью, к которой оно относится, и с населенным пунктом, где оно расположено. 
Принадлежность к отрасли предопределяет специфические особенности и технической, и 
экономической, и социальной подсистем. Регион, город являются социальной средой 
коллектива предприятия. Здесь создаются общие материальные условия социального 
развития коллектива – жилищно - коммунальное хозяйство, пассажирский транспорт, связь, 
сфера услуг, культурно - просветительные учреждения. В свою очередь, и предприятие 
оказывает влияние на выполнение производственной программы объединения, отрасли, 
города, влияет на социальную среду региона, биологическую сферу [1,с.354]. 

Роль трудовых коллективов проявляется через выполняемые ими функции, в которых 
отражаются эти многообразные полномочия. Важнейшими функциями трудового 
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коллектива, характеризующими его участие в различных сферах деятельности общества, 
являются: 

1. Целевая функция, для реализации которой создается данный коллектив. Заключается 
она в производстве продукции или услуг в соответствии с государственными заказами, а 
также заказами потребителей для удовлетворения общественных потребностей. 

2. Функция удовлетворения социальных потребностей работников. Через организацию 
работник обеспечивается материальными благами. Кроме того, в организации 
удовлетворяются такие потребности личности, как общение, признание со стороны 
окружающих, развитие своих способностей. Для этого предприятие совершенствует 
систему материального и морального стимулирования, создает условия для повышения 
квалификации, развивает социально - бытовую инфраструктуру. 

3. Социально - интегративная функция, состоящая в воздействии на поведение 
работников как в сфере труда, так и в других сферах, в сплочении коллектива ради 
достижения целей организации, в привитии работникам ценностей и норм коллектива. 

4. Функция, связанная с участием организации в производстенно - хозяйственной и 
общественно - политической жизни региона, где расположена эта организация. 

Так как связь функций сложна и согласование их не достигается автоматически, 
требуется активная целенаправленная деятельность по их оптимальному сочетанию, в том 
числе со стороны социологов и психологов. 
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Государство как основной институт власти подразумевает осуществление различных 

функций, сущность которых заключается в реализации определенных целей и задач, 
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стоящих перед властью и обществом. Эти функции реализуются в процессе 
функционирования государственного механизма. Непосредственными их исполнителями 
являются профессиональные управленцы (бюрократы) или государственные служащие.  

Государственный служащий в широком смысле – лицо, занимающее должность в 
государственной организации (органе государственной власти, на предприятии, в 
учреждении), в узком смысле – лицо, занимающее должность в государственном органе [1]. 
Одна из особенностей его труда состоит в том, что он не производит материальных 
ценностей непосредственно, но обеспечивает реализацию государственных функций. 

Уже в первых городах - государствах, возникших в VI - III тысячелетии до н. э., 
существовало разделение труда, т. е. дифференциация в обществе различных социальных 
функций, выполняемых определенными группами людей [2]. Наделённые властью люди 
пользовались в древнем обществе большим авторитетом, от их действий во многом 
зависело и настоящее, и будущее государства. Задача этих деятелей заключалась не только 
в управлении, но и в обеспечении интересов членов общества, создании благоприятных 
условий их жизнедеятельности.  

Восприятие и оценка гражданами сущности и особенностей управленческого труда 
зависит от многих факторов. Одним из таких факторов мы считаем имидж 
государственного служащего. 

Практически любой глава российского государств предпринимал попытки 
реформировать государственную службу в сторону ее большей эффективности. Не 
является исключением и нынешний президент РФ В. В. Путин. Но несмотря на все усилия 
власти в современном российском обществе сформировалось негативное отношение 
людям, работающим в сфере государственной службы. Среди россиян распространено 
мнение, что государственные служащие некомпетентны, коррумпированы, оторваны от 
народа. В этих условиях особое значение приобретает завоевание доверия, авторитета, 
формирование в глазах граждан соотвествующего позитивного образа.  

В последнее время термин «имидж» получил повсеместное распространение, прочно 
войдя в научный оборот, в публицистику и в обыденную речь. Тезис одного из ведущих 
специалистов в области имиджелогии – Е. Б. Перелыгиной – о том, что «имидж есть 
создаваемый образ, то есть образ, возникающий в результате определенной деятельности, 
работы» [3], еще более конкретизируется в определении В. Г. Зазыкина и Е. Н. Богданова: 
«имидж – это не что иное, как специально сконструированный психологический образ, 
создаваемый с вполне определенными целями» [4] .  

«Имидж государственного служащего – это индивидуальный имидж, который является 
оценочным образом, складывающимся из следующих параметров: результативность и 
эффективность работы, профессионализм и добросовестность, должностное поведение, 
культурный уровень, коммуникативные качества и т. п., а также субъективные оценки 
деятельности чиновника со стороны населения и институтов гражданского общества. 
Однако стоит заметить, что образ государственного служащего зависит не только от его 
персональных качеств, результатов трудовой деятельности, но и от организации, в которой 
он работает и от других чиновников, в сотрудничестве с которыми он достигает 
поставленных целей и задач» [5].  
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Постановки проблемы имиджа государственного служащего потребовала проведения 
социологического исследования, целью которого явилось выяснение и анализ особенностей 
восприятия и оценки данного имиджа. 

Соответственно сформулированы следующие задачи исследования:  
1) выяснить уровень удовлетворенности гражданами процессом и результатами 

бюрократической деятельности;  
2) выявить оценку управленческого труда; 
3) определить степень важности имиджа современного государственного служащего и 

его наиболее приоритетные элементы. 
Была сформулирована гипотеза: большинство граждан в РФ не удовлетворены в 

достаточной степени эффективностью управленческого труда; соответственно в качестве 
наиболее приоритетных будут отмечены его «результативность и эффективность», а также 
«профессионализм и компетентность» работника. 

В качестве инструментария исследования использовалась анкета, содержащая 11 
вопросов закрытого и открытого характера. 

В опросе приняли участие 120 жителей города Екатеринбурга. Были опрошены люди 
различных возрастных категорий и социальных статусов: студенты, работники бюджетной 
сферы, предприниматели, работники коммерческой сферы, военнослужащие, домохозяйки, 
пенсионеры и безработные. В каждой категории граждан было опрошено равное 
количество людей – 15 человек.  

По результатам опроса были сделаны выводы, которые различаются в зависимости от 
категории респондентов. 

Услуги, предоставляемыми службами в сфере государственного и муниципального 
управления, оказались наиболее востребованы у большинство военнослужащих и 
работников бюджетной сферы (более одного раза в месяц). 

Менее востребованы данные услуги у таких категорий граждан как предприниматели, 
пенсионеры и безработные, работники коммерческих организаций. Очень редко прибегают 
к услугам государственных служащих студенты и домохозяйки.  

Удовлетворенность качеством услуг, предоставляемыми государственными службами, 
подтвердили только 35 % респондентов, отметив при этом, что проблемы были решены 
вовремя и эффективно. 65 % опрошенных граждан выразили неудовлетворенность 
качеством решения их проблем в государственных службах. 

Респондентам был предложено оценить важность и профессионализм работы 
государственных служащих. 

31 % респондентов считают, что государственные служащие выполняют очень важную и 
ответственную работу и обладают необходимой компетентностью и профессионализмом. 
Данное мнение продемонстрировали 63 % военнослужащих, 75 % безработных, 59 % 
работников бюджетных организаций. 

69 % респондентов считают, что от деятельности государственных служащих в нашей 
стране ничего не зависит, все государственные служащие коррумпированы и морально 
безответственны, а также полностью оторваны от народа. Таким мнением обладают почти 
68 % студентов, 73 % домохозяек, 58 % пенсионеров, 61 % работников коммерческих 
организаций и 54 % предпринимателей. 
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Большинство респондентов (80 % ) согласны с тем, что имидж имеет огромное значение 
для государственного служащего, 11 % считают, что профессиональный имидж не так уж 
важен, а 9 % затруднились с ответом.  

Главным в анкете был вопрос на определение наиболее приоритетных, для граждан 
составляющих имиджа государственного служащего, где оценка «5» свидетельствует о 
высшей приоритетности того или иного показателя . Результаты отражены увидеть на 
диаграмме. 

 

 
Рис.1. Приоритетность составляющих имиджа государственного служащего. 

 
Самыми приоритетными составляющими имиджа являются для респондентов 

профессионализм и компетентность государственного служащего :именно от наличия 
данных качеств управленца в первую очередь зависит эффективность решения проблем 
взаимодействия граждан и государства. Второе место заняли результативность работы, что 
тесно связано с предыдущими показателями. Третьим важным компонентом имиджа 
современного бюрократа явилась добросовестность.  

Данные результаты анкетирования практически совпали с нашими гипотетическими 
предположениями. 

74 % всех опрошенных недовольны качеством обслуживания государственных 
служащих и считают, что в России очень мало действительно хороших работников в сфере 
государственной службы. 

Также респондентам было предложено дать рекомендации по улучшению имиджа 
государственных служащих. Из ответов можно сделать вывод, что для повышения имиджа 
государственного служащего нужно, чтобы государство постоянно представляло публике 
результаты деятельности работников этой сферы; отбор кандидатов на данную должность 
происходил по соответствующим данной деятельности способностям и качествам; 
исключение родственных и дружеских связей в процессе получения данной должности.  

Минтрудом России подготовлен проект указа Президента Российской Федерации «О 
федеральной программе «Развитие государственной службы Российской Федерации (2015 
– 2018 годы)» и плане мероприятий по развитию системы государственной службы 
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Российской Федерации до 2018 года», согласно которым совершенствование системы 
государственной службы, в том числе государственной гражданской службы, 
осуществляется путем реализации федеральных программ реформирования и развития 
федеральной государственной службы и соответствующих программ субъектов 
Российской Федерации. 

В проекте федеральной программы рассмотрено содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами, а также представлены основные цели 
и задачи федеральной программы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели. 

В рамках развития государственной службы предлагается осуществлять мероприятия по 
следующим направлениям: 

– внедрение современных принципов организации государственной службы; 
– формирование новой системы квалификационных требований к должностям 

государственной службы; 
– повышение качества отбора для замещения должностей государственной службы; 
– внедрение комплексной оценки государственных служащих; 
– обеспечение непрерывного профессионального развития государственных служащих; 
 – развитие многофакторной системы мотивации государственных служащих; 
– внедрение антикоррупционных кадровых технологий на государственной службе; 
– обеспечение открытости государственной службы, расширение общественного 

участия. 
Достижение цели и задач федеральной программы будет обеспечено синхронизацией 

сроков и содержания действий исполнителей, осуществляемой посредством 
одновременного утверждения федеральной программы и плана мероприятий. 

К участию в реализации федеральной программы в качестве исполнителей будут 
привлечены все федеральные государственные органы. Государственным заказчиком - 
координатором федеральной программы предполагается утвердить Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 

Принятие проекта указа позволит осуществлять дальнейшие меры по развитию 
института государственной службы, особенно государственной гражданской службы, в 
целях повышения ее эффективности и профессионализма, ориентации на обеспечение 
потребностей гражданского общества и развитие экономики. 

В результате обобщения итогов исследований по вопросам восприятия имиджа 
государственных служащих, можно сделать вывод: данный процесс необходимо 
осуществлять в разных направлениях, как внутри института государственной службы, так и 
во внешней среде, оказывая влияние на мнение общества, посредством СМИ. 

Важно сформировать образ государственного служащего, выполняющего определенную 
миссию – быть связующим звеном между государством и гражданами, гражданским 
обществом в целом. Именно благодаря профессионализму бюрократического аппарата 
обеспечивается эффективная реализация государственной политики в различных областях.  

Государственный служащий должен обладать определенными принципами, стандартами 
поведения, закрепленными в профессиональном кодексе поведения [6], причем данные 
стандарты необходимо обновлять в соответствии с текущей социально - политической 
ситуацией, требованиями гражданского общества.  
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Что касается социальной среды, то нужно вести постоянный мониторинг общественного 
мнения относительно имиджа государственных служащих и государственной службы в 
целом. Этим должны заниматься как государственные структуры, так и структуры 
гражданского общества. Большую роль в этом может играть их эффективное 
взаимодействие с независимыми СМИ. 

Основной целью мероприятий по формированию позитивного образа государственного 
служащего должно стать создание более адекватного, сложного, необычного, чем образ 
современного государственного служащего. 
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РОЛЬ ОТЦА В СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ  

 
 Современная семья переживает кризис или находится в радикальных преобразованиях? 

Две тенденции в развитии семьи рассматривают как теологи, социологи, так и психологи. 
Индикаторами кризиса семьи можно назвать рост разводимости, снижение показателей 
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рождаемости, гендерная асимметрия (мужеподобность женщин, женоподобность мужчин), 
передача детей в детские дома. Показателями радикальных преобразований следует считать 
сосуществование двух моделей семейных отношений – эгалитарной с ориентацией на 
равноправие и патриархальной с ориентацией на доминирование традиционных семейных 
ценностей (мужчина глава семьи, разделение ролей, уважение к старшим, забота о 
младших и т.д.). Вместе с тем сторонники первой и второй позиции стремятся сохранить 
семью.  

По результатам Всероссийского опроса, проведённого Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (30 июня - 1 июля 2012 года, в котором было опрошено 1600 
человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России, при этом 
выборка репрезентирует городское население России; статистическая погрешность не 
превышает 3,4 % ), представлены данные о том, как россияне представляют себе идеальную 
семью. Как показали результаты опроса, главные приметы идеальной семьи сегодня - 
взаимопонимание, общие интересы у мужа и жены, самостоятельность в решении проблем. 
А вот нужно ли равноправие в «ячейке общества» - вопрос по - прежнему спорный.  

Идеальная семья для россиян - это, прежде всего, та, в которой царит взаимопонимание, 
поддержка и уважение, несмотря на финансовые трудности (81 % ), в которой интересы 
семьи в целом важнее, чем отдельных ее членов (78 % ) и где муж с женой имеют только 
общие интересы и свободное время проводят вместе (77 % ). Кроме того, для большинства 
опрошенных образцовая семья - это та, в которой все вопросы решаются самостоятельно, 
без вмешательства других людей (65 % ). 

Наиболее спорный вопрос - о равноправии в семье: 45 % опрошенных полагают, что 
идеальная семья - та, которой муж и жена делят обязанности поровну, а 53 % предпочитают 
вариант, при котором глава семьи берет на себя ответственность за остальных ее членов.[3] 
Как мы видим, российские граждане по - прежнему за традиционную патриархатную 
семью, в которой мужчина – добытчик, кормилец, а женщина – мать, хранительница 
семейного очага, ответственная вместе с мужем за воспитание детей.  

Действительно, без детей очень трудно представить настоящую любовь, поскольку, как 
правило, супруги без детей замкнуты сами на себе и любят только друг друга. Настоящая 
любовь, по выражению Сент - Экзюпери, возникает тогда, «когда супруги начинают 
смотреть в одну сторону», то есть вместе учатся любить других людей. «Если супруги не 
хотят иметь детей, то в этом есть что - то подозрительное…» [2. – С.47] 

Другими словами, дети… в «семье должны появиться». Обычно считается так… «Вот 
мама принесла ребёночка из роддома. Берёшь его на ручки – чистый ангелочек, только 
крылышек не хватает. Душа его – чистый лист бумаги, ещё нет на ней ни одного грязного 
пятнышка... На самом деле всё не так! Оказывается, когда мама принесла ребёночка домой 
из роддома, ему вовсе не пять - семь дней, ему – уже девять месяцев. Церковь Христова 
всегда знала, что жизнь человека начинается с момента зачатия. От родителей - тело, а от 
Бога – душа… Это уже маленький человечек. Его тело состоит из двух, четырёх, восьми и 
т.д. клеточек, и у него есть душа, поэтому он уже полноценный человек – с душою и телом. 
И аборты по церковным канонам приравнивались к настоящим убийствам». [2. – С.48] 

Так, «вот ребёнку уже девять месяцев, и за этот срок его душа, как правило, оказывается 
испачканной множеством грехов. Каких? Ведь он ещё не сделал ни одного шага, не 
произнёс ни одного слова, ни сделал ни одного поступка. Настолько сильна духовная связь 
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ребёнка с родителями, что каждый грех родителей ложится темной печатью на душу 
ребёнка…» [2. - С. 48 - 49] 

Но не все так страшно. Благодаря духовной связи передаются не только грехи. Святость, 
праведность также отпечатывается на детях. Святость праведность также передаётся детям. 
В Православной церкви многие святые имели праведных родителей. Например, «родители 
преподобного Сергия Радонежского были святыми, родители святителя Василия Великого 
воспитали нескольких детей, которые были прославлены в лике святых». Можно сказать, 
что вся духовная жизнь детей проходит через родителей. [2. – С. 49] 

Наблюдение за поведением родителей по отношению к новорождённым показывает, что 
отцы и матери по - разному ведут себя в новой для них роли: женщины тянутся к 
новорождённому малышу, стремятся приласкать его, тогда как мужчины при тесном 
контакте с младенцем часто испытывают растерянность и эмоциональный дискомфорт, из - 
за чего могут даже отстраняться от него. [1. – C. 152] 

Как правило, отцы не участвуют в непосредственном уходе за новорождёнными детьми. 
Активный контакт с ребёнком у них начинается обычно с 1,5 - 2 лет, а то и позже. 
Рождение малыша приносит мужчине множество дополнительных забот и переживаний: 
появляются новые материальные заботы и бытовые обязанности; уменьшается внимание со 
стороны жены; из - за плача новорождённой крохи не всегда удаётся выспаться и т.д. 
Однако, что экспериментально доказано, «многие отцы радуются своим новорождённым 
детям, испытывают физическое удовольствие от прикосновения к ним (правда, чаще это 
происходит в отсутствие посторонних людей, так как мужчины боятся проявить 
неуклюжесть и стесняются публично проявлять собственную нежность) и практически не 
уступают женщинам в искусстве ухода за младенцами». [1. – С. 152] 

 Взаимоотношения между отцом и его маленьким ребёнком - это притяжение силы и 
слабости, опыта и любознательности, защиты и доверчивости. «Отцы привносят в 
воспитание малыша лёгкость и непринуждённость, которых часто не хватает мамам». [1. – 
С. 152] 

 Чрезвычайно интересные результаты были получены в ходе наблюдений за 
взаимодействием матерей и отцов с грудными детьми. Мать, даже играя с ребёнком, 
прежде всего, старается его успокоить. Материнская игра – это своего рода продолжение 
ухода за малышом. Отец, напротив, предпочитает игры и действия, развивающие 
собственную активность ребёнка. 

Матери лучше ориентируются в переживаниях своего чада, в его внутреннем мире и 
более чётко и адекватно реагируют на его потребности. Кроме того, матери более 
эмоционально проявляются свою любовь к ребёнку. Что выражается в ласковых словах и в 
таких действиях, как объятия, поцелуи, поглаживания. Отцы в этом отношении более 
сдержанны, хотя внутреннее их переживание по своей силе может не отличаться от 
материнского. В результате нередко создаётся впечатление, будто мамам «больше любит 
своего ребёнка». 

Учёные доказали, что умственное и физическое развитие малыша выигрывает, если отец 
с самого начала о нём заботится. Так, проводившиеся американскими учёными 
исследования подтвердили, что позднее такой ребёнок лучше справляется со стрессами. 
Также в ходе исследования был сделан важный вывод: «дети, отцы с которыми занимались 
с самого рождения, вырастают более оптимистичными и самостоятельными. При этом 
очень важен первый контакт папы и малыша. Желательно, чтобы он произошёл в первые 
дни или даже часы жизни ребёнка. Отцы не должны бояться брать грудных детей на руки. 
Малыши нуждаются в их заботе».[1. – С. 153]  
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Социальные психологи советуют молодым отцам: «старайтесь помогать супруге в 
ведении домашнего хозяйства в нелёгкий период ухода за новорождённым; при первой 
встрече со своим новорождённым малышом возьмите его на руки, бережно прижмите его к 
себе; уделяйте как можно больше внимания своему ребёнку; старайтесь поддерживать в 
семье эмоциональную атмосферу добра и взаимопомощи». [1. – С.153] 

 Участие отца в уходе за новорождённым способствует возникновению у него самого 
более тесной эмоциональной привязанности ребёнку. Близость, которая возникает при 
кормлении, пеленании, купании, создаёт основу для тесного эмоционального контакта 
между отцом и ребёнком в дальнейшем. Они лучше понимают друг друга просто потому, 
что дольше «знакомы».  

Другими словами, чем раньше отец приобщается по уходу за новорождённым малышом, 
чем активнее и охотнее он это делает, тем сильнее становится его родительская любовь. 
Сказывается не только привычка, но и ответный эмоциональный отклик ребёнка, к 
которому мужчины весьма чувствительны. При таком поведении мужа растёт и чувство 
благодарности у его жены, укрепляется любовь между супругами. «Активная помощь отца 
не только сохраняет силы матери, но и создаёт ту особую семейную атмосферу, в которой 
вырастает спокойный и развитый ребёнок».[1. – С.154] 

Таким образом, роль в отца в социализации ребёнка становится значимой именно в 
традиционной патриархатной семье, в которой представлено разделение ролей при 
доминировании мужских ролей (отца, мужа и т.д.), прививается уважение к родителям и 
старшим, служение ближнему, почитание памяти своих предков и семейных святынь. 
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ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ПАВ  

(ТАБАКОКУРЕНИЕ, АЛКОГОЛИЗМ, НАРКОМАНИЯ) «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
 

Проблема употребления психоактивных веществ детьми и подростками в настоящее 
время является актуальной. Стремительный рост наркотизации, алкоголизма среди детей и 
подростков влияет на здоровье нации в целом, а также падает уровень культуры общества 
[1, с.43].  
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На основе данной проблемы мы разработали программу по профилактики ПАВ «Линия 
жизни» 

Цель: 
1. Снижение количества лиц употребляющих ПАВ; 
2. Создание подростковой культуры, препятствующей употреблению ПАВ. 
Задачи: 
Проведение исследования зависимости 
Формирование негативного отношения к употреблению ПАВ 
Развитие у детей навыков самоконтроля и саморегуляции. 
Методики: 
1) проведение анкетирования среди подростков с девиантным поведением с целью 

определения отношения к ПАВ. 
2) чтение лекции о вреде употребления пав. 
3) показ видеофильма подростам о последствия употребления пав 
4) поход в музей анатомии 
5) проведение повторного анкетирования среди подростков девиантного поведения, для 

выявления уровня снижения отношения к употреблению пав. 
 Срок реализации программы: 2015 - 2016г.  
Целевая группа: 6 - 7 класс 
 Ожидаемый результат: 
 Уменьшение факторов риска употребления ПАВ. 
 Формирование негативного отношения к психоактивным веществам у подростков. 
 Популяризация и внедрение в воспитательный процесс наиболее эффективных моделей 

профилактики зависимости от психоактивных веществ. 
Этапы реализации программы. 
Подготовительный этап 
Анкетирование. 
В анкету входят вопросы о вреде употребления ПАВ и что такое ПАВ. Многие дети в 

большенстве случаев не знают о вреде ПАВ. 
Содержательный этап  
Учебный / воспитательный блок 
Повышение культурного уровня, организация разумного использования досуга 

школьников, развитие сети кружков и факультативов. 
Вся учебная программа школы дает возможность для сообщения научной информации о 

физиологических и социальных последствиях употребления алкоголя, наркотиков, курения 
при изучении различных дисциплин. На уроках литературы, биологии, обществознания, 
истории, химии, ОБЖ и др. учителя находят убедительные факты, показывающие 
учащимся пагубное влияние наркотических веществ на здоровье и быт человека. 

Важную роль в профилактической работе имеет альтернативная употреблению ПАВ 
деятельность. С этой целью большое значение мы уделяем развитию сети дополнительного 
образования. Анализируя занятость учащихся школы в кружках и секциях за последние три 
года, можно отметить, что происходит постепенное увеличение % охвата учащихся 
досуговой деятельностью. Занятость учащихся, состоящих на учете, составляет 100 % [2, 
с.55].  
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Заключительный этап 
Анкетирование 
Анкетирование будет состоит из тех же вопросов что и в первом случае. С помощью 

повторного анкетирования можно установить насколько качественно проделали свою 
работу и насколько ребенок изменил свой взгляд к употреблению ПАВ. 

 
Таблица 1 

Профилактика ПАВ 
№ Тема занятия  Время проведения  Сроки 
1 ПАВ. Что это такое? 1 раз в неделю Первая четверть 
2 Лекция о вреде ПАВ 1 раз в неделю Первая четверть 
3 Наркомания в школе 1 раз в неделю Вторая четверть 
4 Алкоголь 1 раз в неделю Вторая четверть  
5 Показ фильма о вреде наркотиков 1 раз в неделю Третья четверть 
6 Поход в музей анатомии 1 раз в неделю Третья четверть  
7 Приглашение специалиста 

(нарколог, инспектор) 
1 раз в неделю Третья четверть 

8  Посещение диспансеров 1 раз в неделю Четвертая 
четверть 

9 Изготовление плакатов о вреде 
ПАВ 

2 раза в неделю Четвертая четверть 

10 Флэш - моб «Мы против ПАВ» 2 раза в неделю Четвертая четверть 
 
Результат: 
 - уменьшение факторов риска употребления ПАВ. 
 - сформированность негативного отношения к употреблению ПАВ. 
 - иметь четкое представление о том, что восприимчивость к ПАВ индивидуальна и 

зависимость может возникнуть очень быстро. 
 - уметь избегать ситуаций употребления 
 - понимать, что алкоголизм, токсикомания, наркомания - трудноизлечимые заболевания. 
 - выработать форму поведения, когда рядом находится человек в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 
 - осознавать коммерческий характер рекламы алкоголя и табака и уметь критически к 

этому относится. 
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МЕДВЕДЬ КАК СВЯЩЕННОЕ ЖИВОТНОЕ В ЭВЕНКИЙСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 
 

 Фольклор – это достояние народа, его сила, мудрость и богатство. В нем заложены все те 
знания народа, которые отражают их традиции, обычаи, культуру. Он хранит ту 
неповторимую особенность народа, отличающую их от других. 

 Фольклор у эвенков уникален и очень разнообразен. Их танцы, песни, мифы перешли от 
поколения к поколению и сейчас они представляют собой целый эвенкийский народ. В 
эвенкийском фольклоре нередко появляется образ медведя. Тот образ присутствует в 
мифах и легендах, загадках, в традиционных обрядах и т.д. Во многих легендах медведь 
предстает нам в образе предка эвенков. Например, в одном мифе рассказывается про 
девушку, которая родила от медведя детей. От этого союза и произошли эвенки. Поэтому 
они с большим уважением относятся к животному. 

 Существуют целые обряды, связанные с медведем. Например, эвенки, когда охотятся, не 
убивают животное без предупреждения, и если он спит, то его будят и только потом 
убивают. Убив, охотники просят прощения и приговаривают: «Это не я убил, а русский» 
(т.е. чужой) или изображают ворона, чтобы отвести от себя вину. Они хранят части скелета 
медведя на специально отведенном месте и свято верят, что животное может переродиться 
во второй раз. Эвенки относятся к этим правилам очень серьезно, всегда придерживаются 
всех нюансов проведения ритуала. Очень хорошо про обряды и традиции охоты 
рассказывается в мифе «Лосмор и Качака». Здесь повествуется про жизнь двух братьев, 
которые влюблены в одну девушку. Братья пошли посвататься к ней, и отец девушки 
решил, что они будут жить у них целый год и работать в их чуме, тогда девушка сама 
выберет своего суженого. Но Качака убивает своего брата – шамана, превратившегося в 
медведя.  

 У эвенков есть «Медвежий праздник», связанный с культом медведя. Первая часть 
праздника - это ритуальная часть, где соблюдаются все правила охоты на медведя и 
проводится инсценированная охота на животного. Инсценировка всегда заканчивается тем, 
что охотник всегда побеждает медведя. Этим эвенки доказывают, что они сильный народ, 
но уважают своего предка – медведя, который и дал им эти качества. Еще есть обряд, где 
маленький мальчик сражается с головой медведя. Это испытание проходят будущие 
охотники. Обряд также всегда заканчивается тем, что мальчик побеждает «медведя». Во 
второй части эвенки делят мясо со своими соседями и кости, по обычаю, кладут в 
специальное место. 

 Также в эвенкийском фольклоре есть запреты и обереги, связанные с медведем. 
Например, если женщина встретит в лесу медведя, то она должна быстро обнажиться, тогда 
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медведь уйдет. Девушки не должны есть мясо головы медведя, потому что у нее пройдет 
тяжелая беременность, да и роды пройдут очень тяжело. Эвенки никогда не говорят плохо 
о медведе, потому что считается, что медведь услышит и обязательно отомстит. Нельзя 
говорить громко слово «медведь», так как медведь услышит, что говорят о нем и придет. 

 Эвенки верят, что некоторые части тела медведя могут служить оберегом. Например, 
они подвешивают лапу медведя над дверью, так как это сбережет их от злых духов и не 
даст им проникнуть в дом. 

 Эвенки называют медведя «амака», «эхэк», «амикан» что означает «дедушка», «старик». 
Этим они показывают свое уважение и почтение к животному. Обряды и традиции, 
связанные с медведем, в основном относятся к охоте, так как охота – это жизненно важное 
занятие для эвенков. Когда эвенки выходят на охоту, то они просят амикана не убивать их и 
пожелать охотникам удачи. Также они не убивают слишком много дичи, потому что 
«хозяин тайги» может рассердиться. Есть такое предание: «Вышли на охоту два братца и 
набили столько лосей, что не смогли унести домой. Часть добычи они бросили в лесу, не 
приведя их в определенный порядок. Хозяин тайги рассердился на это и отомстил: братья 
вскоре сильно заболели и умерли». 

 Почему медведь священное животное для эвенков? Потому что медведь для них 
является не только олицетворением силы, мужественности, мудрости, а также играет 
большую роль в повседневной жизни эвенков: дает мясо, теплую шкуру, свой жир, как 
лекарство. Уважение и почтение к амикану у эвенков перешло из поколения в поколение, и 
даже в наши дни отношение к животному, как к священному предку своего народа, не 
изменилось. 
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КАСТОВАЯ ОСНОВА РОССИЙСКОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ  

 В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА 
 

 Статья касается проблемы российской пенсионной системы, в которой явно 
прослеживается структура, аналогичная кастовой иерархии. Автор не отрицает 
полемичный характер суждений и выводов. 
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 Человеческое общество в периоды своей истории было всегда неоднородным в смысле 

составляющих его социальных страт. Широко известны примеры общественных устройств 
по дихотомическому принципу (сословному делению на элиты и массы) и социальному 
составу (класс рабочих, класс крестьян и так называемая прослойка - интеллигенция), что 
было характерно для стратификации общества советского периода. Степень свободы 
перемещений из одного социального слоя в другой является показателем закрытости или 
открытости социума. Так, в прошлые века принадлежность к тому или иному сословию 
определялась, как правило, по происхождению, что делало невозможным его смену, 
исключение составляли государственные, военные заслуги, либо заключение брака. 
Современное состояние общественных страт существенно изменилось под воздействием 
технического прогресса, демократических преобразований, процессов глобализации. 
Канули в лету классические сословные барьеры и классовые ограничения, все определяет 
лишь степень финансовой состоятельности при отсутствии пиетета к «власть имущим».  

 Вместе с тем прежние механизмы общественного устройства продолжают явно или 
неявно функционировать. Многие представители «аристократии власти и денег» (по А. 
Шопенгауэру) начинают претендовать и на стяжение «духа», игнорируя тот факт, что 
сущность духовного несопоставима с их материальными устремлениями. Даже среди 
официальных лиц различных конфессий найдется весьма ограниченное количество 
истинно верующих, лишенных прагматического мировидения, какими бывают в их среде 
известные «старцы», именуемые «духовниками».  

 Примером ярко выраженной иерархии социальной дифференциации страт является 
общественное устройство в Индии. Известны его четыре основных касты (варны), 
выстроенные в строгой последовательности по индикаторам власти, благосостояния, 
образования, потребления. Таковыми являются «брахманы» – высшее духовенство и 
представители власти; «кштарии» – разного рода военные чины; «вайшьи» - ремесленники 
всех направлений, «шудры» - крестьяне, - то есть, общественные группы богатых, 
зажиточных, обеспеченных, бедных, очень бедных, нищих людей. Несмотря на 
официальную отмену кастовых различий, на этническом уровне данные традиции 
продолжают сохраняться, подкрепленные условиями капиталистического образа жизни, в 
основе которого лежат сугубо финансовые отношения, определяющие платежную 
способность каждого индивида. 

 В этом плане интересной с научной точки зрения является современная российская 
пенсионная система, в которой прослеживается аналогичная структура, выстроенная по 
принципу кастовой иерархии. Подобное разграничение неукоснительно определяет 
уровень финансового обеспечения входящих в него общественных групп. Так, 
представители высшей власти (назовем их «брахманы») имеют самый большой 
пенсионный доход, исчисляемый сотнями тысяч рублей. Военные пенсионеры (по 
аналогии – «кштарии») располагают несколькими десятками тысяч. Рядовые представители 
бюджетных организаций (соответственно – «вайшьи») довольствуются суммой в пределах 
полутора десятка тысяч. Самой низкооплачиваемой пенсионной группой, по сложившейся 
традиции, являются сельскохозяйственные работники, бывшие советские колхозники (a la 
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«шудры»), чей доход ограничивается шестью – восемью тысячами рублей. Все попытки так 
называемых бюджетников увеличить будущую пенсию за счет больших отчислений с 
высокой зарплаты, как правило, безуспешны, ввиду отсутствия соответствующего 
законодательства, не позволяющего им иметь пенсию в процентах от суммы личного 
заработка. Начисления бюджетникам, согласно «Проекту» новой пенсионной системы, 
производятся от средней зарплаты по стране, а не от личной. Так, «гражданину с 35 - 
летним стажем работы при условии, что его зарплата все эти годы была равна средней по 
стране, пенсия будет начисляться в размере 40 % от средней зарплаты в год назначения» 
[1]. Поэтому абсолютно не важно, начисляется ли пенсия с суммы заработка в 62500 рублей 
(это крайняя граница, чтобы не выйти за 7,5 баллов), или 125000, пенсия будет одинаковой 
[2]. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что только принадлежность к определенной 
категории (касте) дает возможность рассчитывать на соответствующий ей уровень 
пенсионного обеспечения. Это касается и так называемых олигархов, которые являются 
гражданами страны. Несмотря на их колоссальные личные состояния, официальная пенсия 
все же будет определяться в контексте вышеназванной иерархии «каст». Поэтому 
неслучайно эти люди стремятся заполучить государственные должности и депутатские 
полномочия, позволяющие выступать им в роли не только «аристократии денег», но и 
«аристократии власти», что гарантирует, кроме личного капитала, вполне безбедное 
существование.  

 За рубежом используются разные модели пенсионных систем, включающих 
государственное социальное обеспечение, обязательное социальное страхование и личное 
пенсионное страхование. Так, для пенсионной системы Германии характерны три уровня: 
обязательное пенсионное страхование, пенсии от предприятий, забота о своей старости 
частным способом. Немецкая система основана на принципе солидарности поколений, 
спроектирована так, чтобы работающим гражданам было бы выгодно участвовать в 
содержании нынешних пенсионеров [4]. 

 В Великобритании пенсионная система является одной из наиболее сложных по 
организации, регулированию и набору возможностей. Британские пенсионеры могут 
получать как базовую пенсию от государства, так и трудовую пенсию из национальной 
страховой системы, зависящую от заработка и стажа;  

 - пенсионная система Франции является распределительной, когда выплаты 
пенсионерам производятся из доходов, формируемых за счет взносов активного населения. 
В среднем, пенсионер получает пенсии из трех касс, управление осуществляется на 
паритетных началах представителями профсоюзов или ассоциаций, как работников, так и 
работодателей под контролем государства;  

 - пенсия в Швеции также состоит из трех частей: условно - накопительной и 
накопительной, формирующихся из взносов работников, а также гарантированной 
(обязательный минимум). Один человек может получать несколько пенсий сразу, 
коэффициент замещения прежней зарплаты здесь близок к 70 % ;  

 - в США функционируют государственные и частные пенсионные системы. Благодаря 
этому американцы могут позволить себе также три пенсии: государственную, частную 
коллективную по месту работы и частную индивидуальную при открытии личного 
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пенсионного счета. В государственной системе пенсионеры получают деньги ныне 
работающих граждан, уплачивающих взносы в соответствующие пенсионные фонды;  

 - в Китае пенсии вначале получали только чиновники и работники госкомпаний, но по 
мере развития рыночных реформ, система охватила городских жителей, работающих в 
частном секторе, а затем и сельских. По состоянию на октябрь 2012 года, пенсионная 
система охватывала 55 % населения. Государственная пенсия составляет 20 % от средней 
заработной платы по региону проживания. Пенсия в сельской местности — 10 % от 
среднемесячного дохода китайских крестьян [3]. Возраст выхода на пенсию и трудовой 
стаж аналогичен российской системе. 

 Из вышеизложенного следует, что в развитых капиталистических странах пенсии, как 
правило, состоят из нескольких источников, включая государственные (страховые) 
выплаты, отчисления от предприятий, а также собственные финансовые вложения, что 
способствует достойному уровню жизни пенсионеров. Вместе с тем старение населения, 
увеличение количества пенсионеров и уменьшение числа работающих приводит к 
повышению пенсионного возраста, который сегодня составляет 65 - 67 лет, и в перспективе 
достигнет 70 лет. Такая проблема касается и нашей страны, в решении которой будут 
предприниматься меры постепенного увеличения возраста выхода на пенсию. Однако при 
растущей безработице вследствие технического прогресса и коммерческих отношений, 
проникших во все сферы общества, подобные шаги негативно скажутся на людях 
предпенсионных лет, лишенных гарантий занятости особенно в частном секторе 
экономики по причине возраста. 

 Весьма показательным является тот факт, что в советское время внимание всего 
комплекса общественных наук было направлено на развенчание идеологии капитализма, 
выявление его законов о прибавочной стоимости и эксплуатации человека человеком, что 
«открыло глаза» молодым поколениям на сущность этого общественного строя. Такой 
подход, как правило, ранее был недопустим, как в царской России, так и в странах 
капиталистического Запада, скорее имел незначительное смещение акцентов на 
существующие внутренние проблемы тех обществ. Благодаря социалистическому 
воспитанию, бывшие советские граждане имеют возможность сравнить и на практике 
убедиться в преимуществах и недостатках каждой общественно - экономической 
формации. Несмотря на то, что в советское время пенсии были также дифференцированы, 
однако разница между их уровнями не была столь разительной при относительной 
дешевизне товаров жизненного обеспечения, что указывало на определенные 
преимущества социалистической системы в пенсионном обеспечении. 

 К сожалению, подобные выводы не были сделаны ведущими политиками 90 - х гг. 
прошлого века, позитивные качества социализма не оценены по достоинству, не 
осуществлена была его трансформация к современным условиям технического прогресса и 
фактора глобализации, что породило, даже по признанию президента В.В. Путина, быстрое 
обогащение малочисленной группы бывших советских граждан. Капитализация 
отношений и расслоение российского общества значительно понизили его культурный 
уровень, достигнутый за годы Советской власти. Идеи альтруизма и коллективизма, 
свойственные человеческому обществу высокой духовности были заменены 
индивидуалистическими устремлениями к «закону джунглей» в капиталистической 
действительности с ее широко распространенным циничным лозунгом: «ничего личного – 
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просто бизнес». Вполне вероятно, что осуществилась прерогатива так называемого 
«активного меньшинства», в то время как основная масса народа, не приспособленная к 
самостоятельной деятельности без указки сверху, мало кого интересовала.  

 Возникают вопросы о причинах содеянного, об уровне интеллекта представителей 
власти, о развитии общественных институтов и доверии к этой власти. Почему подобные 
преобразования в Китае были проведены иным способом при сохранении 
социалистических завоеваний и допуске капиталистических отношений, возможно, что все 
зависело от исторического уровня цивилизации или мудрости ее руководителей? Кстати 
сказать, такой исторический период существовал в России 20 - х гг. во времена НЭПа, 
однако возможность создания паритета интересов общественных страт была упущена из - 
за недальновидной политики бывшего руководства страны, что и привело позднее к ее 
закономерному краху. Граждане не пожелали бороться за социалистические идеалы, 
делегировав решение о судьбе страны новому правительству, вектор интересов которого 
был сугубо ориентирован на Западную цивилизацию под названием «Европейский Союз» 
(ЕС).  

 Современная история полна примеров подобных устремлений, в результате которых 
экономика новых стран - претендентов пребывает в состоянии кризиса, причиной которого, 
как ни парадоксально, становится технический прогресс в механизации и роботизации 
производства, а также отсутствие рынков сбыта, одним из которых является Россия. 
Экономика стран ЕС приобретает плановый характер при распределении товарных 
потоков, в которых приоритет изначально принадлежит западным партнерам. 

 Попытка догнать и перегнать Запад не является своего рода панацеей, так как 
технический прогресс сам по себе не способствует искоренению проблем, связанных 
сугубо с человеческим фактором. Подражание во всем Западной цивилизации ведет к 
повторению ее ошибок, неслучайно известный немецкий историк и философ О. Шпенглер, 
автор книги «Закат Европы», еще в 1914 г. отмечал несостоятельность общества своего 
времени в духовном (культурном) отношении, а лишь в техническом (цивилизационном) 
развитии, что и показали последующие события двух мировых войн, обнаживших 
антигуманные проявления человеческой природы. «Цивилизация есть совокупность крайне 
внешних и крайне искусственных состояний, к которым способны люди, достигшие 
последних стадий развития. Цивилизация есть завершение. Она следует за культурой, как 
ставшее за становлением, как смерть за жизнью, как окоченение за развитием, как духовная 
старость и каменный и окаменяющий мировой город за господством земли и детством 
души…< >…Она неотвратимый конец; к ней приходят с глубокой внутренней 
необходимостью все культуры» [5]. 

 Непредсказуемо ведет себя и современная западная элита, не способная предложить 
миру конструктивные идеи кроме политики двойных стандартов и пресловутой 
толерантности, приведшей к разложению нравственных устоев, создавшей угрозу самому 
существованию этой цивилизации под напором исламского мира.  

 Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что пенсионная система, 
сложившаяся в России, отражает стратификацию общества, сформировавшуюся за 
короткий срок его капитализации в ущерб интересам подавляющего большинства 
населения, трудом которого была выстроена экономическая база страны. Нарушение 
паритета общественных страт явилось причиной создания кастовой иерархии в пенсионной 
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сфере. Отсутствие духовного потенциала у новоиспеченных буржуа и правящей элиты 
негативно сказалось на дальнейшем развитии государства вследствие преобладания 
личных интересов. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРЫ В XXI ВЕКЕ 

 
 В современном мире интернет стал для людей заменять многие аспекты жизни, 

например, такие как чтение газет, просмотр телевизионных передач, живое общение и 
многие другие. Конечно, влияние интернета не обошло стороной и современную 
литературу. Проблема такого влияния заключается в подавлении интереса к печатной 
литературе, так как практически все книги можно найти в интернете в цифровом варианте.  

Замена печатной литературы на электронную вытесняет процесс традиционного чтения. 
С экрана монитора информация по большей части воспринимается как «считывание», но не 
как процесс общения с книгой. Оцифровка книг влияет не только на сам процесс чтения, но 
и на полную его замену. С развитием интернета большую популярность получили 
аудиокниги, экранизации книг, видеоролики. Просто чтение стало скучным занятием, и 
занимающим много времени, которого в современном ритме жизни у человека не хватает 
на простое общение с книгой. В этом есть ряд минусов и для развития самого человека, 
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ведь любое взаимодействие с книгой, бумагой, влечет за собой разработку мелкой 
моторики пальцев, что прямо пропорционально влияет на развитие умственных 
способностей и не заурядности и креативности мышления.  

Есть и более глобальная причина вытеснения печатных изданий интернетом. Причина 
эта экономическая. Стоимость печатных книг растет, так как популярность их падает, 
трудности распространения увеличиваются. Интернет не только убивает интерес к книгам, 
но и сводит на нет печатное дело, а вслед за этим и доходы писателей. Очень маленькая 
вероятность что профессиональный писатель захочет издавать свои книги бесплатно. Даже 
бумажные газеты теперь заменяются новостными сайтами. 

C ростом цен на печатные экземпляры книг все больше россиян выбирают электронный 
формат: на сегодняшний день порядка 30 % взрослых жителей крупных городов читают 
электронные книги. Цена электронной книги составляет в среднем около 20 % от 
стоимости печатной книги. Издатели продают электронные версии книг в - основном через 
интернет - магазины и сайты - агрегаторы информационных ресурсов (43 % ), а также через 
электронные библиотеки (32 % ) и собственные сайты (18 % )[1]. 

На сегодняшний день 42,9 % издательств уже выпускают электронные книги, а еще 
треть (31,4 % ) планирует. В то же время, каждое пятое издательство пока отказывается от 
перехода на электронный формат, в основном, из - за высокого уровня пиратства. Однако 
эксперты убеждены, что доля легальных электронных книг на рынке будет расти. 
Востребованные электронные книги высокого качества и по разумной цене со временем 
смогут стать альтернативой пиратским копиям[2]. 

Рынок электронных книг относительно новый сегмент цифрового контента, но он уже 
достаточно быстро развивается, относительно других цифровых сегментов. Толчком для 
такого роста становится быстрое развитие устройств для чтения. 

 

 
Рисунок 1 – Рынок электронных книг в мире[2] 

 
Благодаря развитию интернета литература перестает быть делом профессионалов. Яркий 

тому пример развитие разнообразных блогов. А ведь всякая книга — это то, что было от 
первой до последней страницы пережито автором, где каждый персонаж продуман и 
вымерен, это произведение в которое человек вкладывает свою душу, свою жизнь и 
переживания. Справедливо сказать, что настоящий писательский талант остается и после 
его смерти, книги переиздаются год за годом и причисляются к классики литературы. 
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Может ли тоже самое происходить в интернете? Скорее всего нет. Интернет стал слишком 
большим для того, чтобы в нем оставалась память о людях, которые пишут и публикуют в 
нем свои художественные произведения. 

Конечно, публикации в интернете не столь губительны для литературы, ведь есть немало 
примеров того, что книги авторов успешно продаются несмотря на то, что книги 
появляются в сети еще до их печати. Самую большую конкуренцию литературе создает тот 
сектор интернета, который отучает людей от книг: компьютерные игры, видео, музыка. 
Современным детям намного интереснее видеть яркую картинку, чем пытаться 
представлять ее, читая книги. Это безусловно ведет не только к потере интереса к 
литературе, но и к деградации воображения и развития заурядности ума, развитие «мысли 
по шаблону» которым учат бесконечные игры, видео и тому подобные ресурсы. 

Резюмируя вышесказанные проблемы и причины, можно отметить что, влияние 
интернета на современную литературу достаточно неоднозначно. С одной стороны, 
интернет несет в себе массу плюсов для писателей, но в тоже время лишает их основного 
дохода, с другой стороны интернет как целое вытесняет книги из современной жизни 
людей. В 21 веке литература и книги уже не будут так популярны в привычном нам виде, 
стоит только предполагать, чем книги предстанут перед людьми в будущем. Возможно это 
будет сложное творение, сочетающее в себе и текст, и видео материалы, и звуковое 
сопровождение. Но на данный момент именно интернет стал тем фактором, который 
привел к разрушения авторитета книги. И чем закончится это противостояние угадать 
невозможно. 
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Экологическая нравственность — это вторая важная составляющая экологического 

менталитета. Под нравственностью понимается стремление согласовать действия 
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отдельного индивидуума (или группы индивидуумов) с интересами других членов 
социума. Иммануил Кант считал нравственность «некоторой ощущаемой зависимостью 
частной воли от общей». В приложении к экологическим проблемам нравственным может 
быть только то, что при использовании природного общечеловеческого достояния не 
разрушает его и не наносит ущерба другим природополь - зователям. При этом 
формируется «иерархия нравственностей»: то, что нравственно для членов одной семьи 
(скажем, справедливый раздел доходов, полученных от браконьерства), является 
безнравственным по отношению к другим членам социума. Нравственные отношения в 
городе, где принимаются меры для улучшения среды жизни горожан, но при этом не 
очищаются коммунальные стоки, не сортируются и не перерабатываются твердые бытовые 
отходы, будут безнравственными по отношению к жителям окружающей территории. Им 
приходится пользоваться загрязненной водой и предоставлять место для полигонов 
бытовых отходов, которые уменьшают площадь естественных и сельскохозяйственных 
экосистем и загрязняют атмосферу [3]. 

Важной категорией нравственности является оценка политики государств. 
«Нравственные» богатые страны, которые уделяют много внимания сохранению своей 
окружающей среды, должны оцениваться как безнравственные, если они инвестируют 
средства в возделывание биотопливных культур в странах Южной Азии и Южной 
Америки, что ведет к уничтожению тропических лесов. Наконец, может оцениваться 
нравственность поколений, населяющих планету и отдельные страны. Наше поколение, 
увы, войдет в историю планеты как безнравственное, загрязнившее атмосферу огромным 
количеством парниковых газов и истощившее биоресурсы океана. Расхлебывать 
последствия придется потомкам. Сомнительна нравственность уже отмеченного 
ресурсного направления развития экономики России, так как потомки получат истощенные 
месторождения полезных ископаемых, потерявшие плодородие пахотные почвы и 
утратившие ценные хвойные породы леса. 

Таким образом, экологическая нравственность как составляющая экологического 
менталитета играет особо важную роль при переходе к устойчивому развитию, принцип 
которого — создать благоприятные условия для живущих поколений не в ущерб условиям 
жизни последующих поколений. 

На современном этапе развития общества выделяется глобальная проблема 
экологического воспитания и образования. Человек – единственный экологический вид на 
Земле, который в процессе развития нарушает законы экологии. Человечество, в век 
стремительно развивающегося прогресса, когда разум людей достиг высочайших 
технологий в науке, технике, медицине, космосе, накапливает все больше и больше 
пробелов в экологических знаниях. Большинство людей нашей цивилизации совершенно 
лишены всяких экологических знаний и навыков. Древние люди в этом отношении были 
более подготовлены, своим поведением и деятельностью они лучше «сотрудничали» с 
окружающей средой. Уничтожая собственную среду обитания, люди тем самым 
заставляют себя задумываться над простыми вопросами – как сохранить природу? Чтобы 
ответить на эти вопросы, нужна экологическая грамотность всего населения. 

Всеобщее беспокойство о кризисном состоянии природы звучит и на различных 
международных форумах, на которых развивается позиция «мыслить глобально», 
воплощается в конкретных делах в области экологического образования — реализуется 
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идея «действовать локально». Правительственными структурами, творческими 
коллективами и отдельными энтузиастами создаются программы экологического 
образования и воспитания детей, учащихся, студентов и взрослых, повышающих свою 
профессиональную квалификацию. Реализация программ на практике меняет мышление 
людей, их взгляд на природу, на взаимодействие каждого и всего общества с ней, ведет к 
пониманию идеи устойчивого развития на планете [1,4]. 

Наряду с понятием «экологическое образование» используют и другие названия, такие, 
как «природоохранное образование», или «инвайронментальное образование». В общем 
виде экологическое образование включает: 1) изучение возможных неблагоприятных 
последствий для природы и самих людей; 2) обучение населения способам уменьшения 
негативных последствий антропогенных воздействий; 3) изучение самой экологии как 
одной из фундаментальных основ рационального природопользования. 

В новом политическом воплощении, правовом регулировании и организационной 
структуре система экологического образования способна перерасти в современный 
механизм стратегического экологического партнерства. На его основе идеи устойчивого 
развития могут овладеть умами и способами действий политических, деловых и научных 
кругов, а также общественным сознанием. Это, в свою очередь, необходимое условие для 
синергизма государственно - общественных интересов в целях устойчивого развития и 
обеспечения глобальной безопасности.  

Стратегическая цель экологического образования и нравственности заключается, прежде 
всего, в формировании новой системы ценностей, экологического менталитета и культуры 
поведения каждого гражданина третьего тысячелетия, мирового сообщества в целом. Новая 
система ценностей должна быть ориентирована на утверждение в общественном сознании 
и способах поведения морально - этических норм, исключающих возникновение 
конфликтных ситуаций, способствующих миру и взаимопониманию [2,5].  

Образование для устойчивого развития фактически нацелено на общее повышение 
интеллектуального уровня населения, осваивающего все более сложные разновидности 
знаний, форм, мышления и продуманных действий. Экономическая стабильность возможна 
только при условии экологического и социального благополучия, готовности общества 
адекватно воспринять губительные последствия экологических нарушений и быть 
ответственным за это. В связи с этим важна своевременная переориентация векторов 
экологической политики любого государства от культуры безграничного и губительного 
для окружающей природной среды потребительства к культуре умеренности, основанной 
на принципах экологического и экономического взаимодействия в современном обществе.  
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КАРТОГРАФИЯ КАК ОСНОВА КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 
 
Изучение Земли сегодня невозможно представить без карт. География, геология, 

геофизика и геохимия, океанология и планетология — все они наносят результаты своих 
исследований на карты, обобщают и анализируют их с помощью карт, формулируют новые 
гипотезы, составляют и проверяют прогнозы.  

В последние десятилетия стремительный прогресс картографии привёл к появлению 
новых методов, технологий, направлений картографирования и к созданию новых типов 
картографических произведений. Сегодня картографию трудно представить без тесного 
взаимодействия с аэрокосмическим зондированием, геоинформатикой и 
телекоммуникацией. Электронные карты и атласы, анимации, трёхмерные 
картографические модели и другие геоизображения стали привычными средствами 
исследования для географов, геологов, геодезистов и других специалистов в науках о Земле 
и смежных социально - экономических отраслях знания. [1, с. 3] 

Карты являются ценнейшим накопителем информации о всех природных и социальных 
процессах, происходящих на местности от локального участка до поверхности Земли в 
целом. Они создают пространственный образ отображаемых явлений, показывают их 
сочетание, взаимосвязи, особенности, закономерности размещения. [2, с. 6] 

Картография — это наука, посвящённая исследованию, моделированию, графическому 
отображению объектов и природных явлений в пространстве, а также изучению их 
взаимосвязи и влияния на окружающую среду. По полученным результатам составляются 
плоские, рельефные и объёмные карты. Но кроме этого наука изучает и анализирует и уже 
существующие карты, их знаковые системы, источники и теории их построения. 

Одним из важнейших элементов кадастра недвижимости является картографическая 
основа. Карты кадастра недвижимости представляют собой документ особой важности, на 
котором схематически представлена информация государственного кадастра. На картах 
указаны границы участков, а также право собственности на них. При их оформлении 
используются определенные масштабы. Картографическое изображение не похоже на, 
например, фотографическое тем, что несет в себе обобщенную информацию.  

Для чего же нужна картография в кадастре недвижимости? Картографические данные 
выступают в роли основы, обеспечивающей качество текстового материала кадастровых 
сведений. 

Наличие картографических данных дает возможность: 
 решения государственных задач (оборона, наука и т.п); 
 создания карт и планов; 
 ведения графического измерения и расчета при прогнозировании и построении 

планов; 
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 определения важных параметров в ходе строительства, капремонта и прочих работ 
графическими методами; 

 очерчивания контуров и границ административных единиц; 
 определения размеров кадастровых участков, других структур; 
 составления рисованного дополнения к ряду официальных документов; 
 прогнозирования экологических мер на территории поселения; 
 контроля топографической динамики. 
Картографическая основа кадастра недвижимости предусматривает отображение 

местоположения всех сооружений, домов, построек страны на публичной кадастровой 
карте. На ней указаны только те объекты, которые прошли государственный кадастровый 
учет, а данные о них хранятся в Росреестре. Публичная кадастровая карта удобна в 
использовании, бесплатна и позволяет получить быстро информацию по кадастровому 
номеру. Но на ней здания и другие объекты отображены в двухмерном виде, также как и 
земельные участи. Поэтому не указаны дополнительные данные о объекте капитального 
строительства такие как: количество этажей, глубина застройки, внешний вид объекта и так 
далее. Для решения этой проблемы вводится 3D кадастр. Трехмерное отображение 
поверхности земли и расположенных на ней объектов могло бы значительно расширить 
возможности кадастрового учета и механизмы обеспечения прав собственности, 
планирования и проектирования. Но внедрение и разработка на территории РФ 
трехмерного кадастра недвижимости происходит не так стремительно, как в других странах 
мира.  

Картографическая основа кадастра является одной из наиболее важных составных 
частей. Именно она отражает ценные данные об объектах недвижимости, поэтому развитие 
картографии в России является приоритетным направлением в области кадастра. 
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Научно - технической базой учетно - регистрационной системы является геодезия и 

картография, и качество этой базы приобретает специальное значение в реалиях 
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сегодняшнего дня. Образование эффективной инновационной системы, которая сможет 
обеспечить органы власти, бизнес - сообщество и граждан достоверными 
геопространственными данными высокой точности и подробности - основная цель.  

Проводить кадастровые работы, в частности актуализацию сведений о состоянии 
пунктов геодезической сети позволяющими повысить качество документов, является 
реализация мероприятий по развитию государственной инфраструктуры [1]. 

Проведение мониторинга пунктов государственной геодезической сети предусмотрено 
п.31 плана мероприятии «Повышение качества государственных услуг в сфере 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Дорожная карта»), 
утверждена распоряжением Правительства РФ от 01.12.2012 №2236 - р (ред. от 10.02.2015). 

Итоги геодезических и картографических работ применяют в различных отраслях - 
землеустройстве, кадастровых работ, для целей обороны, геологии, лесоразведении и т.д. 
Инициаторами использования нынешних методов измерений были специалисты, 
работающие именно в сфере кадастра и землеустройства. Они реализовывали большие 
объемы работ, которые нужно было проводить стремительно и верно. Без точного 
построения геодезических, картографических основ нельзя проводить построения кадастра 
как такового, потому что он по своей сути основывается на изображение объектов в 
пространстве (на местности). Для этого геодезическую систему надо правильно построить, 
что позволит верно, изобразить объекты. Проблем на сегодняшний день существуют много. 
Во - первых, та основа, которая нужна, создавалась старыми методами триангуляции, то 
есть использовались оптические приборы, и точность результатов была существенно 
низкая, чем используемые новые технологии, в частности ГЛОНАСС и GPS [2]. 

Сейчас методы измерений в рамках кадастровых работ, так как их чаще проводят, 
имеются много ошибок геодезической основы - это ошибки взаимного положения пунктов 
ГГС (государственной геодезической сети). Для устранения этих ошибок используют 
технологии ГЛОНАСС / GPS - методом точного позиционирования. 

Геодезическая основа определяется, прежде всего системой координат. Сейчас в стране 
принята государственная система координат (ГСК - 2011), которое утверждено 
постановлением Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №1468. Более того, ГСК - 
2011 принята не так давно, и пока все каталоги координат представлены в системе СК - 95. 
До 2017г. При переходе на ГСК - 2011 нужно выполнить большой объем наблюдений на 
пунктах ГГС и найти параметры перехода между государственными и местными 
системами координат. Работа, также связана, с устранением ошибок взаимного положения 
пунктов сетей заложения, принятые со времен Струве методами [4]. 

Без прямого контакта с объектом проводят дистанционное зондирование, чтобы иметь 
сведения по данным измерений, сделанных на расстоянии от него.  

Дистанционное зондирование включает применение инструментов, или сенсоров, для 
«захвата» спектральных и пространственных связей между объектами и материалами, 
отмечаемыми с расстояния – просто, находясь над ними. Осматривать наш мир с более или 
менее горизонтальной точки зрения, ибо проживать на его поверхности. Видимая область 
растёт, если смотреть вниз, например, с высокого здания или вершины горы. Особенно еще 
больше – до сотен квадратных километров, если человек бросает взор вниз с авиалайнера, 
летящего на высоте 10 километров. С вертикальной или существенно возвышенной 
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будущее, впечатления о поверхности заметно отличается от того, когда обследуется 
охватывающий мир, находясь в некоторой точке этой поверхности. В этом случае 
отмечается масса объектов и особенностей на поверхности такими, какими бы они казались 
на тематической карте в их реальных пространственных и контекстных взаимосвязях. 
Именно поэтому дистанционное зондирование весьма плотно осуществляется с платформ, 
таких как самолеты или космические аппараты, имеющих бортовые датчики, 
регистрирующие и анализирующие с высоты объекты и особенности территории на 
больших площадях. Это практичный, упорядоченный и эффективный в отношении 
стоимости линия приобретения и обновления информации об окружающем мире [2, 4]. 

При решении различных задач землепользования с применением данных ДЗ и ГИС 
основными являются классификация, картографирование и обновление карт, категоризация 
земель, деление урбанизированных и аграрных районов, региональное планирование, 
картирование транспортных сетей, картирование граней вода - суша [5, 6]. 

В качестве первичного материала для топографических карт традиционно применялись 
аэрофотоснимки. Космические цифровые фотоснимки раскрывают последние потенциалы: 
удешевление вторичных съемок, повышение площади объятия местности и уменьшение 
искажений, вызванных рельефом. Наряду с того, углубляется генерализация показа на 
мелкомасштабных картах: вместо трудоемкого упрощения крупномасштабных карт можно 
тотчас использовать космические фотоснимки среднего разрешения. Благодаря этому 
съемки из вселенной применяют все шире и в будущем могут стать главным методом 
обновления топографических карт [3]. 

При избрании снимков для составления карт установленного масштаба учитывают 
графическую верность рисовки и печати карт (0,1 мм). Так, снимки должны иметь 
пространственное разрешение не менее 100 м для карт масштаба 1:1 000 000 и не более 10 
м для карт масштаба 1:100 000. 

Обновлять карты можно лишь изменяя контуров элементов, а при составлении карт 
необходимо определить точное положение этих элементов. Поэтому для составления 
топографических карт требуются снимки более высокого разрешения, чем для их 
обновления. Следует также учитывать, что при составлении и обновлении 
топографических карт определенного масштаба одни и те же типы космических снимков 
могут быть пригодны или непригодны для различных элементов содержания 
топографических карт [4]. 
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ДЛЯ ПОДОГРЕВА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НА ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Предложен способ управления тепловым режимом, который предусматривает 
комплексное использование природных источников энергии для подогрева наружного 
воздуха на горнодобывающих предприятиях.  

 Рациональное использование топливно - энергетических ресурсов на сегодняшний день 
представляет собой одну из глобальных мировых проблем, успешное решение которой, по - 
видимому, будет иметь определяющее значение не только для дальнейшего развития 
мирового сообщества, но и для сохранения среды его обитания. В настоящее время 
угольные шахты России достигли глубины 500 - 800 м. Температура горных пород и 
шахтной воды на этих глубинах превышает 20 °С - 25 °С. Теплота на больших глубинах, 
как свидетельствует отечественный и мировой опыт, может быть использована в системах 
подогрева воздуха как за счет непосредственного теплообмена с поступающим воздухом, 
так и после повышения ее температурного потенциала. 

 Переход на альтернативные источники энергии связан с истощением запасов нефти, 
природного газа и угля, а также необходимостью снижения экологической нагрузки на 
окружающую среду. Одним из путей решения этой проблемы является замена 
традиционных видов органического топлива возобновляемыми природными источниками 
энергии, в частности солнечной энергии, энергией ветра, тепловой энергией 
аккумулированной в гелиотермозоне, гидросфере (морская, речная и озерная вода) и 
литосфере (геотермальная энергия) [1]. 
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Рисунок 1. - Классификация природных ресурсов [2]; 

 
 Наиболее технически доступными природными источниками энергии в угольных 

шахтах следует считать горные породы и шахтную воду. Эти источники теплоты в отличие 
от других вышеперечисленных природных источников отличаются простотой освоения и 
стабильностью теплового потенциала в течение годового периода и, что делает 
целесообразным их непрерывное использование или для подогрева воздуха, или для 
аккумулирования с возможностью вовлечения в процесс тепловой обработки воздуха при 
дефиците энергии [3]. 

 Рост эффективности процесса подогрева наружного воздуха возможен в случае 
повышение температурного потенциала извлекаемого теплоносителя до 40 °С – 50 °С, что 
может быть достигнуто за счет использования тепловых насосов. Положительный опыт их 
применения, в различных областях промышленности, в том числе в горнодобывающей 
промышленности подтверждает возможность использования тепловых насосов в системах 
подогрева шахтного воздуха [4]. 

 При использовании теплонасосных технологий независимо от типа теплового насоса и 
типа привода компрессора на единицу затраченного исходного топлива потребитель 
получает в 1,2 - 2,5 раза больше тепла, чем при прямом сжигании топлива. Столь высокая 
эффективность достигается тем, что тепловой насос применяет низкопотенциальное тепло 
естественного происхождения (тепло грунта, грунтовых вод, природных водоемов, 
солнечную энергию) и техногенных источников (промышленные отходы, очистные 
сооружения и вентиляцию) с температурой от +3 ºС до +40 ºС, тепло, которое не может 
быть напрямую использовано для теплоснабжения [5]. 

 Использование природных источников энергии для подогрева воздуха может 
осуществляться с предварительным аккумулированием теплоты в специально созданных 
резервуарах (водоносные пласты, трещинные зоны, отработанные горные выработки и т.п.), 
так называемых подземных аккумуляторах тепловой энергии - ПАТЭ (рис. 2). Это дает 
возможность более рационально использовать имеющиеся энергетические ресурсы в 
течение годового цикла и нивелировать проблему дефицита энергии, например при 
аномально низкой температуре атмосферного воздуха, или в периоды ее максимального 
потребления. 
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Рисунок 2. Классификация ПАТЭ 

 
 Таким образом, тепловой потенциал использования природных источников энергии для 

подогрева наружного воздуха горнодобывающих предприятий, достигает значительной 
величины его использования, а в системах управления тепловым режимам 
горнодобывающих предприятий дает возможность сократить затраты энергии (тепловой и 
электрической), при одновременном снижении экологической нагрузки на окружающую 
среду. 
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Повышение продуктивности лесов – одна из важнейших задач лесной науки и лесного 
хозяйства. Повышение продуктивности не мыслимо без точного знания закономерностей 
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продукционного процесса, зависимости прироста продукции от параметров окружающей 
среды. На продуктивность влияют условия внешней среды (свет, влажность почвы и 
воздуха, температура), а для оценки скорости и характера воздействия разного рода 
агротехнических и лесохозяйственных мероприятий важна возможность определения в 
естественных условиях прироста продукции за малые промежутки времени. При 
определении продуктивности лесных насаждений применяют много методов, прямых и 
косвенных. Среди них наиболее широко распространены два, базирующихся на 
определении баланса органического вещества: лесоводственный ( положен принцип оценки 
прироста органической массы насаждений, т.е. приходной статьи баланса, и массы 
годичного опада и отпада, т.е. расходных статей) и экофизиологический ( основан на 
определении баланса органического вещества по результатам учёта газообмена растений). 

В рыночной экономике пользование лесными ресурсами, как и всякими природными 
ресурсами, способно приносить сверхдоход - земельную ренту. В лесопользовании 
земельная рента может по праву называться лесной рентой, так как ввиду длительного 
воспроизводственного цикла реальной потребительной стоимостью обладают спелые 
древостои, а не земля [2]. 

Независимо от формы собственности лесопользование должно приносить рентный 
доход, иначе оно экономически нецелесообразно. 

Основная цель повышения продуктивности лесов эксплуатационного значения — 
увеличение объема пользования древесиной. Поэтому основным показателем уровня 
продуктивности и степени ее повышения в лесах должен быть добавочный древесный 
запас, получаемый в хозяйстве за счет проведенных лесохозяйственных мероприятий в 
определенный срок. А так как древесный запас есть функция древесного прироста и 
времени, то в качестве основы для установления эффективности того или иного 
лесохозяйственного мероприятия должен быть принят годовой среднепериодический 
прирост. Эти нормативы должны быть дифференциальны по лесорастительным районам. 

Мероприятия по повышению продуктивности лесов проводятся лесопользователями и 
лесхозами федерального органа управления лесным хозяйством в соответствии с 
лесоустроительными проектами. 

Различия в издержках производства в зависимости от природных условий имеются и в 
лесхозах, причем не только в отношении производств, связанных с выработкой товарной 
продукции (рубки ухода и санитарные рубки, посадочный материал и семена), но и в 
собственно лесохозяйственном производстве. Производительность труда 
лесохозяйственных рабочих на лесных культурах и других работах по лесовыращиванию 
зависит от местоположения (отдаленности, разбросанности) обрабатываемых участков и их 
плодородия. Однако дифференциальная рента, как и стоимость, созданная трудом 
лесохозяйственных рабочих в процессе лесовыращивания, не поступает в совокупный 
общественный продукт (кроме части, перенесенной через защитные, водоохранные, 
климатические услуги другим отраслям и обществу в целом), а остается в натуральном 
виде до рубки леса. Материальным результатом природных и производственных сил, 
воздействующих на лесной биогеоценоз, является текущий прирост органического 
вещества (древесины, органической массы объектов побочных пользовании, фауны и др.), 
который остается составной частью биогеоценоза и поэтому не может принимать форму 
товарной продукции. Если пользование лесом заключалось бы в ежегодном «изъятии» со 
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стоящих деревьев прироста или сборе семян с деревьев лесосеменных участков, тогда 
древесный прирост и семена выступали бы в качестве материального носителя продукции 
лесного хозяйства [1,3]. 

В целях повышения продуктивности лесов лесхозы федерального органа управления 
лесным хозяйством обязаны: осуществлять уход за лесами, проводить работы по селекции, 
лесному семеноводству и сортоиспытанию ценных древесных пород, повышению 
плодородия почв, предотвращению водной и ветровой эрозии почв, заболачивания, 
засоления и других процессов, ухудшающих состояние земель, а также иные работы по 
улучшению породного состава лесов, повышению их продуктивности и защитных свойств. 

Леса представляют собой один из немногих видов возобновляемых природных ресурсов, 
причем при правильном ведении лесного хозяйства их продуктивность может даже 
повышаться. Смена пород после рубок – явление общеизвестное, однако, дать ему 
однозначную оценку, без учета конкретных условий и задач лесовыращивания 
невозможно. Периодическая смена хвойных пород на лиственные с лесоводственной точки 
зрения полезна, однако с хозяйственной стороны она задерживает формирование хвойных 
лесов на 30 - 40 лет и более. Оптимальное решение этой проблемы может быть достигнуто 
при сочетании естественного возобновления и рубок ухода, с помощью реконструкции 
смешанных лесов, внедрением постепенных и выборочных рубок. 

Известно, что к продуктивным лесам хвойных пород в таежной зоне относятся 
дренированные местоположения, на которых размещаются брусничные, черничниковые 
свежие и кисличные, а для сосны и лишайниковые типы леса. В составе лесов России лишь 
около 1 / 3 площади лесов приходится на продуктивные, которые исторически были и 
останутся на ближайшую перспективу основным объектом лесоэксплуатации. 

Естественному возобновлению леса должно отдаваться предпочтение перед 
искусственным во всех случаях, если оно производится семенным путем хозяйственно 
ценными породами, отвечающими условиям местопроизрастания. Оно делится на 
предварительное и последующее. К предварительному относиться возобновление, 
сформировавшееся естественно или после мер содействия под пологом спелых насаждений 
до их рубки, к последующему - появившееся после рубки древостоя. То и другое может 
быть семенным и порослевым. Особое внимание должно уделяться сохранению 
жизнеспособного подроста хвойных и твердолиственных пород. Это сокращает сроки и 
уменьшает затраты на восстановление леса. 
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РЕШЕНИЕ 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
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26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 
 

 
АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 

достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ», 
состоявшейся 05 НОЯБРЯ 2016 

2. На конференцию было прислано 270 статей, из них в результате проверки материалов, 

было отобрано 246 статей. 

3. Участниками конференции стали 360 делегатов из России и Казахстана. 


