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ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТЕВОГО ГРАФА 
 
Аннотация 
Важнейшим показателем сетевого графика являются резервы времени. Резервы времени 

каждого пути показывают, на сколько может быть увеличена продолжительность данного 
пути без ущерба для наступления завершающего события. Поскольку каждый 
некритический путь сетевого графика имеет свой полный резерв времени, то и каждое 
событие этого пути имеет свой резерв времени.  
Ключевые слова 
Сеть, граф, звено, работа, дуга, событие, резерв времени, работа. 
 
Сетевой график – это динамическая модель проекта, которая отражает 

последовательность и зависимость работ, необходимых для успешного завершения 
проекта. Сетевой график отражает сроки выполнения запланированных работ и ресурсы, 
необходимые для их выполнения, а также прямые финансовые затраты, возникающие при 
реализации этих работ. 
Резерв времени события показывает, на какой допустимый период времени можно 

задержать наступление этого события, не вызывая при этом увеличения срока выполнения 
комплекса работ. Для определения резервов времени по событиям сети рассчитывают 
наиболее ранние    и наиболее поздние   сроки свершения событий. Любое событие не 
может наступить прежде, чем свершаться все предшествующие ему события и не будут 
выполнены все предшествующие работы. Поэтому ранний (или ожидаемый) срок    (i) 
свершения i - ого события определяется продолжительностью максимального пути, 
предшествующего этому событию:   (i) = max(t(Lni)) , где Lni – любой путь, 
предшествующий i - ому событию, то есть путь от исходного до i - ого события сети.  
Если событие j имеет несколько предшествующих путей, а следовательно, несколько 

предшествующих событий i, то ранний срок свершения события j удобно находить по 
формуле:   (j) = max [   (i) + t(i,j)]  
Задержка свершения события i по отношению к своему раннему сроку не отразится на 

сроке свершения завершающего события (а значит, и на сроке выполнения комплекса 
работ) до тех пор, пока сумма срока свершения этого события и продолжительности 
(длины) максимального из следующих за ним путей не превысит длины критического пути. 
Поэтому поздний (или предельный) срок   (i) свершения i - ого события равен:  
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  (i) = tkp - max(t(Lci)) ,где Lci - любой путь, следующий за i - ым событием, т.е. путь от i - 
ого до завершающего события сети.  
Если событие i имеет несколько последующих путей, а следовательно, несколько 

последующих событий j, то поздний срок свершения события i удобно находить по 
формуле:   (i) = min[  (j) - t(i,j)]  
Резерв времени R(i) i - ого события определяется как разность между поздним и ранним 

сроками его свершения: R(i) =   (i) -   (i)  
Резерв времени события показывает, на какой допустимый период времени можно 

задержать наступление этого события, не вызывая при этом увеличения срока выполнения 
комплекса работ.  
Ранний срок начала работы         — наиболее ранний (минимальный) из возможных 

моментов начала данной работы при заданной продолжительности работ. Он совпадает с 
ранним сроком наступления ее начального события:         =       
Ранний срок окончания работы         — наиболее ранний (минимальный) из 

возможных моментов окончания данной работы при заданной продолжительности работ. 
Он превышает ранний срок наступления ее события i на величину продолжительности 
работы:                       
Поздний срок начала работы          — наиболее поздний (максимальный) из 

допустимых моментов начала данной работы, при котором еще возможно выполнение всех 
последующих работ в установленный срок:  
                       
Поздний срок окончания работы          — наиболее поздний (максимальный) из 

допустимых моментов окончания данной работы, при котором еще возможно выполнение 
последующих работ в установленный срок:                
Полный резерв времени работы         — максимальное время, на которое можно 

отсрочить начало или увеличить продолжительность работы без изменения общего срока 
выполнения комплекса:  
                            
Свободный резерв времени работы         — максимальное время, на которое можно 

отсрочить начало или увеличить продолжительность работы при условии, что все события 
сети наступают в свои ранние сроки: 
                            
 

Список литературы 
1. Баев И.А., Ширяев Е.В. Экономико - математическое моделирование управления 

фирмой: М.: КомКнига, 2005г. 
2. Конюховский П.В. Математические методы исследования операций в экономике: С - 

Петербург: Питер 2003г. 
3. Казаков О.Л., Миненко С.Н., Смирнов Г.Б. Экономико - математическое 

моделирование: учебно - методическое пособие. - М.: МГИУ, 2006. 
© К.А. Сакалова, О.В. Сергеева, 2021 
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ДВОЙСТВЕННАЯ ЗАДАЧА 
 
Аннотация 
С каждой задачей линейного программирования тесно связана другая линейная задача, 

называемая двойственной. Первоначальная задача называется прямой или исходной. 
Многие задачи линейного программирования первоначально ставятся в виде исходных или 
двойственных задач, поэтому говорят о паре взаимно двойственных задач линейного 
программирования. 
Ключевые слова 
Двойственная задача, математика, линейное программирование, план, стоимость. 
 
Определение 1. Двойственная задача – это вспомогательная задача линейного 

программирования, формулируемая с помощью определенных правил непосредственно из 
условий исходной задачи, которая в этом случае называется прямой задачей линейного 
программирования. 
Пусть имеется симметричная пара двойственных задач: 

     ∑    
 

   
     

∑        
 

   
      ̅̅̅̅ ̅̅  

             

 ̅    ∑        
 

   
 

∑              ̅̅ ̅̅̅
 

   
 

             
Связь между решениями прямой и двойственной задач может быть сформулирована 

следующими леммой и теоремами двойственности. 
Лемма 1 (основное неравенство теории двойственности). Если X - план исходной 

задачи, а Y - план двойственной задачи, то значение целевой функции исходной задачи при 
плане X всегда не превосходит значения целевой функции двойственной задачи при плане Y, 
то есть       ̅     
Экономическое содержание неравенства означает, что для любых допустимых планов 

X и Y общая стоимость произведенной продукции не превосходит суммарной оценки 
ресурсов. Связь между оптимальными решениями двойственных задач устанавливается 
теоремами двойственности. 
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Теорема 1 (Первая теорема двойственности). Если одна из двойственных задач имеет 
оптимальное решение, то и другая также имеет оптимальное решение. При этом 
значения целевых функций для их оптимальных планов                    и    
                равны между собой, то есть        ̅    . 
Следствие 1. Для разрешимости одной из задач двойственной пары необходимо и 

достаточно, чтобы множество допустимых планов каждой из двойственных задач было 
не пусто. 
Следствие 2. Если целевая функция одной из задач двойственной пары не ограничена, то 

другая задача двойственной пары не имеет планов. 
Следствие 3. Для оптимальности планов                    и                    

пары двойственных задач необходимо и достаточно выполнение равенства       
 ̅    . 
Следствие 4. Если в одной из двойственных задач нарушается единственность 

оптимального решения, то оптимальное решение двойственной задачи вырожденное. 
Экономический смысл первой теоремы двойственности в том, что план производства 

и вектор оценок ресурсов являются оптимальными тогда и только тогда, когда цена 
произведенной продукции равна суммарной оценке ресурсов.  
Это означает, что двойственные оценки выступают инструментом балансировки затрат и 

результатов. 
Теорема 2 (Вторая теорема двойственности). Для оптимальности допустимых 

решений прямой и двойственной задач                    и                    
необходимо и достаточно выполнение следующих условий: 

   (∑         
 

   
)         ̅̅̅̅ ̅̅     (∑         

 

   
)         ̅̅ ̅̅̅  

Экономически первое условие означает, что если оценка i - го вида ресурса 
положительна в оптимальном плане      , то в оптимальном плане этот ресурс 
используется полностью ∑           

   . Если же в оптимальном плане этот ресурс 
используется не полностью ∑           

   , то оценка в оптимальном плане равна нулю 
     . 
Экономически второе условие означает, что если производство j - го продукта 

включено в оптимальный план      , то оно в оптимальных оценках неубыточно 
∑           
   . Если же производство убыточно (его затратная цена превосходит цену 

реализации) ∑           
   , то этот продукт не производится в оптимальном плане     

 . 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ЭКОЛОГИИ, ХИМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  

И ЛЕЧЕБНЫХ СВОЙСТВ INONOTUS OBLIQUUS 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы касающиеся характеристики берёзового гриба Inonotus 

obliquus, а также основные показатели, позволяющие использовать его в качестве сырья для 
производства (получения) биологически активных веществ. 
Ключевые слова  
Inonotus obliquus, биологически активные добавки (БАД), биологически активные 

вещества (БАВ), полифенолкарбоновый комплекс (ПФК). 
Введение: В современном мире активно увеличивается спрос на биологически активные 

добавки (БАД), полученные естественным путём из растительного сырья, а также на 
продукты питания с добавлением биологически активных веществ, обеспечивающих 
организм человека необходимым количеством питательных веществ и витаминов. 
Данные потребности способен обеспечить гриб рода Inonotus известный в народе под 

названием чага (Inonotus obliquus), применяемый в качестве профилактического средства 
при гастритах, язвенной болезни, злокачественных новообразованиях, а также как средство, 
улучшающее сердечно - сосудистую систему [1].  
Однако, в данное время химические свойства трутовика скошенного (чаги) изучены 

мало, в результате чего имеется необходимость изучения ключевых биологически 
активных добавок данного вида и их выделении в индивидуальном состоянии [2]. 
В результате анализа источников литературы выяснилось, что основным способом 

выделения жизненно необходимых веществ (БАВ) из Inonotus obliquus, является 
экстрагирование. Конечным продуктом данного процесса является экстракт, содержащий 
полезные вещества [3]. 
Таким образом, необходимо усовершенствование технологий выделения биологически 

активных веществ трутовика скошенного (Inonotus obliquus). 
Цель исследований: Изучение технологий получения биологически активных веществ 

из гриба рода Inonotus. 
Задачи исследований: Анализирование источников литературы, исследование 

трутовика скошенного (Inonotus obliquus) по основным показателям для изучения его 
биологически активных веществ. 
Объекты и методы исследований: Inonotus obliquus (чага) – представитель рода 

Inonotus отдела Базидиомицеты. Бесплодная форма гриба имеет название чага.  
Ареал распространения чаги по территории России достаточно широк и включает 

европейскую часть, Дальний Восток, Урал, Западную Сибирь и Северный Кавказ. Также 
встречается и за пределами страны – Корее, Казахстане, Белоруссии, Австралии и т. д. 
Распространён преимущественно в лесостепной зоне [4].  
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Трутовик скошенный (чага или берёзовый гриб) обычно поселяется в трещинах коры 
деревьев (берёза, ольха, рябина, клён). Гриб является паразитом и поражает стволы и ветви 
преимущественно живых деревьев. Развитие плодового тела обычно происходит на старых 
деревьях, так как такие деревья не способны в связи со своими возрастными особенностями 
образовывать раневое ядро, препятствующее попадание спор внутрь древесины. Споры 
трутовика скошенного с потоками воздуха попадают в трещины коры деревьев где 
происходит их прорастание и образование мицелия. Затем гифы, разрушая древесину, 
вызывают сердцевинную гниль и с течением времени в месте первичного заражения 
образуются его наросты [5]. 
В строении, трутовика скошенного, выделяют три слоя – внешний (склероций) имеющий 

чёрную окраску и плотную структуру; средний (плодовое тело) – плотный и твёрдый слой 
и рыхлый – жёлтого оттенка, пористый, мягкий. Данные слои содержат различное 
количество химических веществ. Около 85 % всех полезных биологически активных 
веществ содержится во внешнем и среднем слоях. 
Наиболее важным билогическим активным веществом чаги является хромогенный 

полифенолкарбоновый комплекс (ПФК) который хорошо растворим в воде и служит 
биогенным стимулятором организма. Данный комплекс способствует восстановлению 
ферментных систем организма. Биологическая активность ПФК образуется за счёт 
наличия, в трутовике скошенном, углеводов, которые представлены в виде полисахаридов 
и они обладают лечебным эффектом при заболеваниях ЖКТ (желудочно - кишечного 
тракта). Также белковые молекулы, входящие в состав ПФК проявляют немаловажную 
биологическую активность. Например, лектин замедляет рост и деление лейкоцитов, 
блокирует рецепторы опухолевых клеток. 
Зольных элементов Inonotus obliquus в 9 - 12 раз больше чем в коре и древесине деревьев. 

Это объясняется усилением притока древесных соков к месту поражения. 
Органические кислоты чаги способны регулировать и восстанавливать до необходимых 

значений соотношение водородных ионов организма, оказывая лечебный эффект на 
организм в целом (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Распределение биологически активных веществ Inonotus obliquus ( %) 
Биологически активные вещества (БАВ) Массовая доля, %  
Полифенолкарбоновый комплекс (ПФК) 19 1,0 
Органические кислоты – щавелевая, 
уксусная, муравьиная, агарициновая и др. 

55 3,03 

Полисахариды 5 0,30 
Зольные элементы 7,0 0,43 

 
Лекарственные препараты, созданные на основе трутовика скошенного, способствуют 

улучшению защитных сил организма, нормализуют центральную нервную систему, а 
также повышают активность эстрогенов. Регулируют деятельность сердечно - сосудистой и 
дыхательной систем, способствуют увеличению уровня лейкоцитов, повышают 
сопротивляемость организма к различного рода инфекционных заболеваний, замедляют 
рост опухолевых клеток и замедляют развитие метастазов. Препараты, полученные на 
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основе чаги обладают мочегонными, антимикробными свойствами, способствуют 
восстановлению гастропротективных свойств. 
Данные препараты не обладают токсичными свойствами и достаточно хорошо 

переносятся больными, но при длительном употреблении у некоторых больных 
увеличивается возбудимость ВНС (вегетативной нервной системы). Эти симптомы 
исчезают при уменьшении дозы или прекращении употребления препарата [6]. 
Результаты исследований и их обсуждение: Проведённые исследования показывают 

каким образом происходит заражение деревьев, распространение чаги в России и во всём 
мире, а также наличие в них биологически активных веществ. Было выяснено, что 
ключевым БАВ является полифенолкарбоновый комплекс (ПФК), являющийся 
переходным между гуминовыми кислотами и лигнином. 
В результате исследования литературных данных выяснилось, что трутовик скошенный 

(Inonotus obliquus) является хорошим материалом для производства различных 
лекарственных препаратов и продуктов. Это достигается благодаря тому, что трутовик 
скошенный достаточно хорошо подвергается переработке и его состав является основой 
для получения различного рода продуктов с высокой биологической значимостью. 
В настоящее время производство препаратов и пищевых продуктов в основу которых 

входит Inonotus obliquus незначительно. Вероятно, это связано с недостаточным 
количеством исследований в данной области и с незначительным количеством населения 
проинформированных о существующих препаратах в основу которых входят биологически 
активные вещества данного вида грибов.  
Литературные источники позволяют сделать вывод о том, что в нашей стране Inonotus 

obliquus мало изучен. В основном его поставляют в другие страны, где он изучается в 
большем объёме [1]. 
Заключение: Таким образом, Inonotus obliquus является источником биологически 

активных веществ (БАВ) необходимых для организма человека. Препараты и пищевые 
продукты, получаемые на основе данного гриба, способствуют улучшению общего тонуса 
организма. В результате, актуальной задачей на сегодня является совершенствование 
технологии получения БАВ из трутовика скошенного. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация. 
Актуальность. Физическое развитие определяет запас функциональных резервов 

растущего организма, позволяет формироваться организму ребенка в меняющихся 
условиях окружающей среды. Достижение оптимальных показателей физического 
развития дает возможность ребенку, подростку правильно сформироваться физически и 
достичь интеллектуального и социального совершенства, стать полноценным членом 
общества. Цель: выявить особенности физического развития школьников на примере 
школы. 
Ключевые слова.  
Физическое развитие. Организм. Окружающая среда. Рост. Вес. Здоровье. 
 
Физическое развитие – закономерный процесс изменения морфологических и 

функциональных особенностей организма, тесно связанный с возрастом и полом 
человека, состоянием его здоровья, наследственными факторами и условиями. 
К младшему школьному возрасту относятся дети 6 - 10 лет. В этот период 

организм ребенка интенсивно растет и развивается.  
Длина тела (рост), масса тела (вес), окружность грудной клетки плавно 

увеличиваются.  
В среднем за год длина тела увеличивается на 4 - 5 см, вес – на 2 - 3 кг, 

окружность грудной клетки – на 2 - 3 см. Минимальный прирост длины тела 
наблюдается в возрасте с 7 до 8 лет у девочек и с 8 до 9 лет у мальчиков.  
Мальчики и девочки растут почти одинаково. Однако рост у мальчиков 

увеличивается преимущественно за счет длины ног, у девочек - в большей мере - за 
счет длины туловища.  
Кости содержат большое количество хрящевой ткани. Позвоночник сохраняет 

большую гибкость, мускулатура недостаточно развита, наблюдается относительно 
большая высота межпозвоночных дисков, поэтому он податлив к искривлению.  
Кости таза к семи годам начинают срастаться и при резких сотрясениях возможно 

их смещение, поэтому в данном возрасте нежелательно выполнение прыжков с 
приземлением на твердую поверхность. Окостенение фаланг пальцев заканчивается 
к 9 - 11 годам  
Мыщцы детей эластичны, богаты водой, но беднее чем у взрослых белковыми 

веществами, жирами и неорганическими солями. Они не способны к значительным 
напряжениям и податливы к растягиванию.  
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Школьники успешно осваивают простые по координации движения, состоящие из 
одного - двух элементов, которые не требуют при выполнении большой точности и 
больших мышечных движений.  
В развитии двигательных качеств школьников есть периоды, когда 

педагогические воздействия дают наибольшие результаты. Установлено что от 7 до 
12 лет идет интенсивное нарастание двигательных способностей. Задача педагогов в 
этот период – успеть сформировать двигательные умения, навыки и качества. 
Практика показывает, что наиболее успешно развитие двигательных способностей 
происходит в том случае, когда ребенок достаточно много двигается, совершенствуя 
разнообразные движения.  
В среднем школьном возрасте двигательные качества развиваются неодинаково у 

мальчиков и девочек. Учеными выявлено существование так называемых 
критических или сенситивных (чувствительных) периодов, в которые можно 
добиться наибольших приростов и положительных сдвигов.  
У девочек упражнения на быстроту должны присутствовать на всех уроках 

физической культуры. Выносливость у них хорошо развивается со второго класса. 
Девочкам младшего школьного возраста показаны упражнения, развивающие 
статическую, динамическую и общую выносливость и равновесие. Доступный 
уровень гибкости необходимо постоянно поддерживать, поэтому на уроках и дома в 
комплексы для младших школьников нужно включать упражнения на развития 
гибкости в большом объеме.  
Надо отметить, что при выполнении специальных коррегирующих упражнений 

важно менять исходное положение. Учитываю, что нагрузка по оси позвоночника 
нежелательна, мы выбираем положения, позволяющие разгрузить позвоночник, а 
мышечный корсет при этом работает (мышцы спины, живота).  
Занимаясь физическими упражнениями с младшими школьниками, очень важно 

учитывать особенности их эмоциональных состояний. Однако в силу повышенной 
эмоциональности дети 6 - 10 лет часто перевозбуждаются. Поэтому для 
формирования общего положительного эмоционального фона во время занятий 
важно организовать их таким образом, чтобы они приносили детям радость, но при 
этом не перевозбуждали их.  
Вывод. Заложив базу знаний, умений и здоровья в этом возрасте мы готовим 

детей к следующему периоду их развития – подростковому. Учитывая, что с 11 - 12 
лет начинается быстрый рост костей, а мышечная масса в силу физиологических 
особенностей, как правило отстает, главная наша задача на уроках физического 
воспитания – целенаправленное укрепление мышечного корсета и формирование 
стереотипа правильной осанки.  
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Аннотация 
Исследование посвящено изучению взаимосвязи психофизиологических характеристик 

личности и выбора стратегии в игре «Дилемма заключенного». Мы провели эксперимент, в 
котором участники играли в игру «Дилемма заключенного» в течение неизвестного 
количества периодов. Игра была анонимной. Участники не знали друг друга. Противник 
менялся случайным образом на каждом этапе игры. Эксперимент состоял из двух этапов: 
анонимной игры и психологического тестирования. В результате эксперимента была 
обнаружена связь между психофизиологическим портретом человека и выбором стратегии 
в процессе принятия решений. 
Ключевые слова:  
экономические игры, дилемма заключенного, социальное взаимодействие 
 
В современных экономических теориях человек рассматривается как субъект 

рационального поведения, однако многочисленные исследования демонстрируют 
иррациональный результат межличностного взаимодействия. Кроме того, на практике 
исследователи систематически наблюдают случаи, когда рациональное поведение 
индивида в группе способствует иррациональному результату для всего сообщества. Этот 
факт подтверждает, что индивидуальные рациональные стратегии и коллективные 
результаты не могут эффективно сосуществовать [14]. Исследователи предполагают, что 
иррациональность человеческого взаимодействия напрямую связана с психологическим 
портретом личности и, следовательно, с характеристиками высшей нервной деятельности 
[2, 4, 8, 11,12]. 
В настоящее время в нейробиологии перспективным подходом к изучению 

психофизиологических особенностей процесса принятия решений являются экономические 
игры, например, «дилемма заключенного». Это многоцелевой инструмент для постановки 
экспериментов во многих областях знаний. В классической форме игровая модель 
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предполагает 2 подозреваемых, которые содержатся отдельно друг от друга. Следователи 
уверены в виновности одного из них, но не имеют достаточных доказательств для 
вынесения обвинительного приговора. Поэтому обвиняемым предлагается 2 варианта 
действий: молчать или давать показания. Такая модель поведения приводит к одному из 
трех возможных результатов: 1) оба подозреваемых хранят молчание и получают 
минимальный срок наказания; 2) оба подозреваемых дают показания друг против друга и 
получают длительный срок; 3) один из подозреваемых дает показания и выходит на 
свободу, а второй молчит и получает максимальный срок [13, 15]. 
Рациональной стратегией для обоих задержанных было бы хранить молчание и получить 

минимальный срок наказания. Однако подсудимый не может быть уверен, что его партнер 
сделает то же самое. Это означает, что каждый будет давать показания, чтобы 
минимизировать свои риски. В конечном итоге оба подозреваемых получат максимальное 
наказание. Таким образом, данная экономическая модель демонстрирует, что общение и 
гарантии соблюдения определенного алгоритма поведения являются мотивацией для 
индивида [7, 13, 14]. 
Современные версии «Дилеммы заключенного» представляют собой разыгрывание 

серии игр, обычно с денежным вознаграждением, где каждый игрок может «наказать» 
другого за отказ от сотрудничества. Такой подход увеличивает роль социально - 
психологических факторов и позволяет анализировать взаимоотношения как между 
отдельными участниками эксперимента, так и между группами игроков [13]. 
Исследователи объясняют иррациональные решения участников игры «Дилеммы 

заключенного» психологическими особенностями личности, социально - психологической 
средой, окружающей участников экспериментов, а также наличием психических 
заболеваний. Например, исследователи обнаружили, что для участников с тревожностью 
характерно меньшее количество кооперативных ходов, что связано с трудностями в 
общении с незнакомцами. Участники с хроническим амбивалентным поведением 
проявляют недоверие и непоследовательность в своих стратегических действиях, требуя 
больше времени для принятия решения [11]. Кроме того, исследователи наблюдают 
стратегию сотрудничества в играх, где противник вносит больший вклад в общую прибыль, 
что проявляется в меньшем количестве предательских ходов [2, 3]. 
Особую роль в выборе стратегии межличностного взаимодействия в процессе принятия 

решений играют эмоции. Некоторые исследователи считают, что эмоциональное состояние 
как ситуативный фактор оказывает значительное влияние на принятие решений, поскольку 
влияет на межличностное поведение. Таким образом, если участник эксперимента 
испытывает положительные эмоции, то вероятность выбора стратегии сотрудничества 
возрастает [6, 10]. Исследователи проводили эксперименты в обратном направлении. Эти 
результаты подтвердили идею о том, что при отрицательных эмоциях участники 
эксперимента чаще всего выбирают стратегию предательства [9]. 
Цель нашего исследования заключается в выявлении взаимосвязи между 

психофизиологическими характеристиками личности человека и выбором стратегии 
поведения в процессе принятия решения в рамках экономической игры «Дилемма 
заключенного». 
В эксперименте приняли участие 16 человек, из них 9 женщин и 7 мужчин, 

студентов САФУ им. М.В. Ломоносова в возрасте от 19 до 27 лет, не имеющих 
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психических заболеваний. Участники были не знакомы друг с другом. Пары игроков 
были подобраны случайным образом. Каждый участник сыграл 15 серий денежной 
версии игры «Дилемма заключенного». По итогам игры участники были разделены 
на 2 группы: кооператоров (выше 20 % кооперативных ходов) и дефекторов (ниже 
20 % кооперативных ходов). Среди испытуемых выявлены 9 кооператоров и 7 
дефекторов. Каждому из участников эксперимента было предложено пройти 
пятифакторный опросник личности «Big 5 personality», полученные результаты 
которого были обработаны в SPSS Statistic. 
Пятифакторный опросник состоит из 75 парных, противоположных по своему значению, 

стимульных высказываний, характеризующих поведение человека. Стимульный материал 
имеет пятибалльную оценочную шкалу ( - 2; - 1; 0; 1; 2) для диагностики степени 
выраженности каждого из пяти факторов: «экстраверсия - интроверссия», «привязанность - 
обособленность»; «самоконтроль - импульсивность»; «эмоциональная неустойчивость - 
эмоциональная устойчивость»; «экспрессивность - практичность». Выбранные оценочные 
значения высказываний переводятся в баллы. Суммарное количество набранных баллов 
определяет количественную выраженность основного фактора: высокий уровень 
составляет 51 - 75 баллов, средний – 41 - 50 баллов, низкий – 15 - 40 баллов.  
Кроме того, каждый из 5 основных факторов характеризуется 5 первичными факторами 

(таблица 1). Первичный фактор ранжируется следующим образом: высокий уровень 
составляет 11 - 15 баллов, средний – 8 - 10 баллов, низкий – 3 - 7 баллов. 

 
Таблица 1 – Первичные фактора пятифакторного опросника личности 

 «Big 5 personality» 
№ 
п / 
п 

Основной фактор Первичный фактор 

1 Экстраверсия / 
интроверсия 

1.1 Активность - пассивность  
1.2. Доминирование - подчиненность  
1.3. Общительность – замкнутость 
1.4. Поиск впечатлений - избегание впечатлений,  
1.5. Проявление - избегание чувства вины  

2 Привязанность - 
обособленность 

2.1. Теплота - равнодушие  
2.2. Сотрудничество - соперничество  
2.3. Доверчивость - подозрительность  
2.4. Понимание - непонимание  
2.5. Уважение других – самоуважение 

3  Самоконтроль - 
импульсивность 

3.1 Аккуратность - неаккуратность (отсутствие 
аккуратности)  
3.2. Настойчивость - отсутствие настойчивости  
3.3. Ответственность - безответственность  
3.4. Самоконтроль поведения - импульсивность 
(отсутствие самоконтроля)  
3.5. Предусмотрительность - беспечность  
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4  Эмоциональная 
устойчивость - 
эмоциональная 
неустойчивость  

4.1. Тревожность - беззаботность  
4.2. Напряженность - расслабленность  
4.3. Депрессивность - эмоциональная комфортность  

4.4. Самокритика - самодостаточность  
4.5 Эмоциональная лабильность - эмоциональная 
стабильность  

5  Экспрессивность 
- практичность 

5.1. Любопытство - консерватизм  
5.2. Любознательность - реалистичность  
5.3. Артистичность - отсутствие артистичности  
5.4. Сенситивность - нечувствительность  
5.5. Пластичность - ригидность 

 
Для статистической обработки данных, полученных в результате тестирования 

участников эксперимента, использовали непараметрический критерий Манна - Уитни. Для 
статистического анализа полученных результатов была проведена проверка выборки на 
нормальность распределения, где полученные данные свидетельствует о том, что 
проверяемое распределение является нормальным (критерий Колмогорова - Смирнова).  
При сравнении данных по качественному признаку (высокий, средний, низкий уровень) 

были обнаружены статистические различия между группой «кооператоры» и группой 
«дефекторы» по первичному фактору «Тревожность / беззаботность». Для группы 
дефекторов преобладают высокие баллы, для кооператоров – средние (U Манна Уитни = 
14,000, p=0,043). 
Кроме того, при сравнении количественных переменных (по количеству набранных 

баллов), появляются различия между анализируемыми группами по следующим 
первичным признакам: 

1. для участников эксперимента в группе «предательство» характерен более высокий 
результат теста, чем в группе «кооперация» по признаку «активность - пассивность», 
«проявление - избегание чувств», «теплота - равнодушие», «аккуратность - неаккуратность» 
(на уровне статистической тенденции); 

2. для участников эксперимента в группе «кооперация» характерен более высокий 
результат теста, чем в группе «предательство» по признаку «ответственность - 
безответственность», «предусмотрительность - беспечность». 
Таким образом, для участников эксперимента, выбирающих стратегию предавать, 

характерен высокий уровень тревожности в отличие от участников с преобладанием 
кооперативных ходов. Полученные результаты согласуются с исследованиями других 
авторов [1, 5, 7]. Кроме того, при сравнении количественных переменных (по количеству 
набранных баллов), проявляются различия между анализируемыми группами по 
первичным факторам «активность - пассивность», «проявление - избегание чувств», 
«теплота - равнодушие», «аккуратность - неаккуратность», «ответственность - 
безответственность», «предусмотрительность - беспечность». Однако данные факты 
требуют дополнительного исследования в будущих экспериментах.  
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Аннотация 
Серая ворона, как биологический вид, является неотъемлемой частью любой 

урбоэкосистемы и г. Архангельск не является в этом исключением. В целом биология вида 
достаточно хорошо изучена. Однако отдельные региональные аспекты связанные с 
гнездованием, плотностью популяции требуют уточнения. Исследования выполнены в 
Ломоносовском округе города Архангельска. Основным метолом исследования были 
маршрутные ходы, на которых учитывались и встречи с птицами, и характер гнездования 
на различных объектах. Гнезда ворон в г.Архангельске располагаются на деревьях и 
преимущественно на тополях и березах, как наоболее встречаемых в зеленых насаждениях. 
На других видах древесных пород гнезда встречаются крайне редко. Из двух видов 
деревьев тополя и березы предпочтение отдается тополю. Гнезда располагаются на высоте 
в среднем на березах 3,7 м, на тополях 7,1 м. 
Ключевые слова 
Ворона, гнездо, древесная порода, тополь, береза 
 
Серая ворона является неотъемлемой частью любой урбоэкосистемы и г. Архангельск не 

является исключением. Как правило, здесь наблюдается высокая численность этого вида, 
что связано во многом с обилием корма. Но немаловажным фактором является и гнездовые 
условия. Но если биология вида в целом хорошо известна, а плотность популяции 
изучается регулярно [1,3, 4], то гнездовые условия изучены недостаточно. В связи с этим 
целью было рассмотреть подробно гнездование этого вида в условиях Архангельска. 
Исследования проводили в Ломоносовском округе г. Архангельска. Были заложены 

маршрутные ходы, на которых производился подсчет все встреченных птиц и гнезд. Гнезда 
учитывали до распускания листьев, когда они хорошо видны [2]. Учет проводился в период 
гнездования, когда обнаруживаемость вида наибольшая и наивысшая гнездовая активность 
Каждое встреченное дерево внимательно осматривалось с помощью бинокля, в дневник 
ставился номер дерева и гнезда и давалась его подробная характеристика. В частности 
отмечался вид древесного растения, высота расположения гнезда, отмечалось используется 
ли оно в настоящее время (жилое - нежилое), при возможности старались установить 
количество яиц или птенцов. 
Применяли следующее оборудование: бинокль БПЦ 8×30, и дальномер ADA Cosmo 70. 
В камеральных условиях определялась плотность популяции с использованием формул: 
   

    
где n – количество особей, встреченных на маршруте, ос; 
S – площадь учетного участка,км2; 
p – плотность населения, ос / км2. 
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Расчёт плотности гнездования проводили по формуле: 
   

    
где g – плотность гнездования, гн / км2; 
p – количество гнезд, зарегистрированных на площади, шт; 
S – площадь учетного участка,км2. 
Плотность популяции ворон в 1918 - 1919 годах составляла соответственно 76 - 60 ос на 

км2 с устойчивым трендом к уменьшению. Это близко и к литературным данным [5]. 
Плотностью гнездования 30 гнезд / км2. Таким образом фактически оказывается 

плотность популяции в 2 раза больше, чем гнезд. Если учесть, что в кладке обычно 5 - 6 яиц 
[5], то значительная часть яиц или птенцов погибает. 
Насаждения древесных пород очень важны в гнездовой период, так как гнезда 

устраиваются исключительно на деревьях. Исследования в Ломоносовском округе г. 
Архангельска показывают, что предпочтения отдаются тополям и березам и значительно 
реже ели и осине. На тополь и осину приходится соответственно 43 % и 41 % гнезд (рис. 1) 
Только одно гнездо было отмечено на заборе. Фактически это самые распространенные 
древесные породы в озеленении г.Архангельска (из деревьев). 

 

 
Рис.1. Количество гнезд на разных породах деревьев 

 
Предпочтения вида древесной породы для постройки гнеза имеется. Это подтверждает 

дисперсионный анализ. Сравнение двух пород тополя и березы для постройки гнезда 
показывает влияние этого фактора на расположение гнезд. Критерий фишера расчетный 
33,93 значительно больше табличного 7,709 для уровня значимости 0,05 (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Влияние фактора вида древесной породы для гнездования 

Источник 
вариации 

Сумма 
квадратов 
отклонений 

Число 
степеней 
свободы Дисперсия F 

F 
критическое 
для уровня 
значимости 
0,05 

Межгрупповая 0,167 1 0,167 33,93 7,709 
Внутригрупповая 22,667 4 5,667 

  Итого 22,833  
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Для выбора места гнезда имеет значение наличие подходящей развилки и высота 
древьев. Определение средней высоты расположения гнеза на тополях и берехах 
показывает следующее. Высоте расположения гнезд на тополях составляет 7,11 м, а на 
березах 3,72 м (таблица 2). Средние значения получены с достаточно высокой точностью и 
достоверны при уровне значимости 0,05 (критерий Стьюдента значительно выше 
табличного) 

 
Таблица 2 - Высота расположения гнезда на дереве 

Статистические 
показатели 

Тополь Береза 

M, м 7.11 3.72 
m, м 0.48 0.16 
σ, м 2.11 0.67 
 С, %  29.63 17.98 
P, %  6.79 4.24 
T 14.71 23.60 

 
M - среднее значение; m - ошибка среднего значения; σ - среднеквадратичное 

отклонение; С - коэффициент изменчивости; P - точность; T – достоверность (критерий 
Стьюдента). 

 
Выводы: 
 - гнезда ворон в г.Архангельске располагаются на деревьях и преимущественно на 

тополях и березах, как наоболее встречаемых в зеленых насаждениях; 
 - из двух видов деревьев тополя и березы предпочтение отдается тополю; 
 - высота расположения гнез в среднем на березах 3,7 м, на тополях 7,1 м. 
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Человеческое общество не может гармонично развиваться, продвигаясь к более 

высокому состоянию, если в нем принижена роль женщины и не сбалансировано 
соотношение двух взаимодополняющих начал – мужского и женского. Особое место в 
жизни ингушского общества занимает женщина, которая издревле пользовалась у ингушей 
почитанием и уважением. 
В эпоху общинно - родового строя ингушки имели большое уважение и права. К 

старшей в семье женщине за советом могли приходить даже мужчины, тем самым 
подтверждая ее жизненный опыт, знание обычаев, умение понять другого, желание помочь. 
Мужчины не пересекали дороги старухам, а ждали, пока они пройдут, аналогично тому, как 
молодые женщины пропускали мужчин. Проезжий останавливал лошадей для того чтобы 
посадить на арбу прохожих пеших женщин, а сам шел пешком. Во время перемещения из 
одного села в другое, наряду с детьми, на подводу сажали представительниц слабого пола 
[2, с. 112]. 
Легенды гласят о том, что даже при самых сильных столкновениях между кровниками, 

стоило только появиться среди них женщине со снятым головным убором (платком), 
противники в знак уважения к ней прекращали поединок.  
После принятия ислама нормы ингушских адатов были пересмотрены. Так, было 

установлено, что лучшие добродетели женщины – это послушание, терпеливость и полная 
покорность мужу. Женщина во всем стала выполнять волю мужчин – мужа, свекра, деверя, 
а в девичестве – отца, деда, брата, дяди. Если вдова решала остаться жить в семье умершего 
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мужа, то принимала любые решения лишь посоветовавшись с о свекром или деверем (даже 
если он был младше нее) [4, с. 40]. 
Дочерей в ингушских семьях воспитывали в атмосфере полной покорности родителям. 

Их могли выдавать замуж даже без их согласия. О том, что она засватана, девушка нередко 
узнавала позже других членов семьи. Как правило, девушка повиновалась воле родителей. 
Если же у нее был возлюбленный, то ей ничего не оставалось, кроме как тайком оплакивать 
свою несчастную долю. У девушки - ингушки не было возможности общаться с молодыми 
людьми из неродственных семей, а потому у нее не было выбора. Девушки вели 
затворнический образ жизни. Круг их общения с молодежью был весьма узким [3, с. 201].  
Девушки могли увидеться с молодыми людьми и поговорить с ними у родственников на 

свадьбе, либо у соседей или в гостях, где могли находиться не только родственники их 
семьи; также они могли встретиться у колодца, к которому девушки ходили за водой, а 
парни туда приходили ради того, чтобы увидеть девушек, обмолвиться с ними парой слова, 
а если девушка понравится, то после нескольких таких встреч засылали сватов к ее 
родителям. 
У ингушского народа испокон веков считалось позором выходить замуж против воли 

родителей. У ингушей и поныне это считается позорным актом, который запрещен. В 
первое время члены семьи «сбежавшей» девушки не показывались людям на глаза, так как 
считалось, что их семья опозорена. Из всех бед, которые могли обрушиться на семью, 
худшей считалась та, которая приносила позор женщине. Поэтому родители, чтобы 
избежать беды, пытались, как можно раньше выдать дочь замуж [4, с. 38]. 
Однако одновременно со строгостью к женщине существовало также и другое, теплое, 

гуманное, человеческое отношение к ней. Таких семей было немало. О женщине говорили, 
что многое зависит от нее, что она может сплотить семью, родню. Ингуши говорили: 
«Хорошая женщина из обычного мужчины может сделать князя, а плохая – из князя – 
раба». Как правило, в те семьи, где мужчины славились жестоким обращением к 
женщинам, отказывались выдавать замуж дочерей [1, с. 136]. 
В послеоктябрьский период, то есть в первой половине ХХ в. бытовой уклад ингушской 

женщины претерпел определенные изменения. В это время часть горцев жила ещё в жилых 
башнях. Они были двух видов: квадратные и продолговато - прямоугольные. На первом 
этаже содержался скот, хранились запасы зерна. В нижнем этаже, в одном из углов, 
устраивался каменный «мешок» для хранения зерна; этот «мешок» иногда 
замаскировывался каменной лестницей, ведущей во второй этаж. 
Террасированные пашни, общественные покосы и пастбища для выгона располагались 

рядом с селениями. Пастбище принадлежало селу или группе сёл, а сенокосные луга в 
большей части составляли семейную собственность. Семья, которая имела примерно две - 
три лошади, пару ишаков, две пары быков, десять - двенадцать коров, телят и 200 баранов, 
считалась зажиточной. 
Но таковых было не так много. В основном семья имела одну лошадь, быка, пару коров и 

10 - 12 баранов. Было немало семей, которые имели просто одну корову. Практически не 
было мужчины, который не умел строить, изготовлять предметы из дерева и камня. Не 
было женщины, не умеющей обрабатывать шерсть, изготовлять одежду, вышивать. 
В конце XIX – начале XX в. в ингушском обществе основным типом семьи была малая, 

двухпоколенная, индивидуальная семья – «дезал», в которой преобладали такие черты 
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большесемейной общины, как господство мужчины, являвшегося главой семьи и 
распорядителем имущества. Особенное покровительство мужского пола было обосновано 
тем, что мужчины являлись кормильцами семьи, продолжателями рода, защитниками 
страны [5, с. 42].  
За годы Советской власти в общественной и семейной жизни ингушей произошли 

глубокие изменения. Одним из важнейших завоеваний советского строя явилось 
раскрепощение женщин. Женщина - ингушка получила возможность участвовать наравне с 
мужчиной в различных сферах общественной деятельности. Новое положение женщины - 
ингушки, ставшей свободной и полноправной, вовлечение женщины в общественное 
производство и рост ее культурного уровня существенно повлияли на семейный быт.  
После установления Советской власти стали изживаться патриархально - родовые 

порядки – многоженство, левират, калым, умыкание, насильственная выдача девушек 
замуж и т. д. В ингушской советской семье сложились новые отношения между супругами, 
родителями и детьми, между старшими и младшими. 
Государственные органы и колхозы помогают семье растить и воспитывать детей. 

Созданы все условия для участия женщины - матери в общественном производстве. В 
период сезонных работ в селениях, помимо стационарных детских учреждений, 
открываются временные ясли, детские площадки и сады. 
Развивалась в этот период и система образования Ингушетии. Так, 23 октября 1924 г. 

была открыта первая в Ингушетии сельскохозяйственная школа на базе двухклассной 
начальной школы, которая, в свою очередь, была открыта в феврале 1868 г. как первая 
горская школа для ингушей. Это была одноклассная школа с трехлетним сроком обучения, 
рассчитанная на 150 человек. К началу работы в школе училось 73 школьника. К 1905 г. их 
стало 150. Школа уже была двухклассной: подготовительный и первый классы. Однако 
учились в ней только мальчики. И лишь по настоянию учителя Б.М. Зязикова были 
зачислены три девочки. Комиссия, приехавшая из Владикавказа, была удивлена глубиной 
их знаний. Две из них – Асет и Нина Тутаевы – впоследствии стали врачами. 
Так, необходимо отметить Асият Идрисовну Тутаеву (1905 - 1944 гг.). Она советский 

ингушский врач, кандидат медицинских наук, майор медицинской службы, героически 
погибла в 1944 г. 
Получила среднее образование во Владикавказе. Выучилась на врача в 1924 - 1929 гг. в 

Ростове - на - Дону. В определённый момент времени Асият и её сестра Нина составляли 
половину всех ингушских женщин с высшим образованием (которых было всего четыре). 
Работала врачом в Базоркино, затем переехала в Ленинград. Кандидат медицинских наук 
(1936 г.). Специализировалась в лечении инфекционных заболеваний. Стала первым 
учёным - медиком из Чечено - Ингушетии и автором 11 научных работ. Перед войной 
готовила докторскую диссертацию, которую не успела защитить. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль женщины в ингушском обществе в 

первые годы советской власти претерпела определённые изменения. Если в период 
общинно - родового строя женщина была полностью под властью мужчины и не могла 
самостоятельно принимать никаких решений, то в послеоктябрьский период она получила 
возможность учиться, работать. 
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ОБРАБОТКА РЕЗАНИЕМ СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  
НА ОСНОВЕ КАЛИЕВОГО ФТОРФЛОГОПИТА 

 
Аннотация 
Машинообрабатываемая керамика – эффективный заменитель пластмасс при жестких 

условиях эксплуатации. Обработка резанием – наиболее производительный метод 
изготовления изделий сложной формы. В настоящей работе в качестве критерия 
обрабатываемости принята микротвердость. Приведены режимы токарного точения и 
фрезерования. 
Ключевые слова 
Стеклокерамика, резание, микротвердость, обработка, резец. 
Резание – основной вид обработки материалов для изготовления деталей всех отраслей 

машиностроения, многих деталей электротехнической промышленности, энергетики, 
судостроения, строительства и т.д. Основными конструкционными материалами для 
деталей машин и механизмов перечисленных отраслей промышленности являются стали и 
сплавы на основе железа, меди, алюминия, титана, а также многочисленные виды 
пластмасс. Большинство этих материалов хорошо поддаются всем видам обработки 
резанием: токарному точению, фрезерованию, сверлению, строганию. Отдельные 
сложности вызывает обработка нержавеющих сталей и сплавов на основе титана, но это 
вполне решаемые проблемы. К настоящему времени хорошо отработаны режимы резания 
пластмасс и композиций на их основе. Пластмассы и металлы позволяют изготавливать 
детали самого различного назначения, однако первые не могут эксплуатироваться при 
высоких температурах и газопроницаемы, а вторые не могут служить в качестве изоляторов 
и во многих случаях корпусов. 
Высокими диэлектрическими свойствами обладают стекло, керамика и другие 

тугоплавкие неметаллические материалы. Эти материалы способны эксплуатироваться в 
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широком температурном диапазоне, однако все они не поддаются резанию и требуют 
абразивной обработки. Кроме того, при изготовлении малых партий сложные формы и 
необходимость отработки технологии значительно повышают себестоимость готовых 
изделий. Подобных недостатков лишена машино - обрабатываемая стеклокерамика, 
которая находит практическое применение более шестидесяти лет [1]. Из нее 
изготавливают заготовки и потребитель фрезерованием и токарной обработкой получает 
готовые изделия необходимой формы [2]. К настоящему времени исследована 
модификация исходных материалов. Так в [3] показана возможность улучшения 
механических свойств. Введение MgO улучшает обрабатываемость подобных материалов 
[4]. В [5] представлены рекомендации по механической обработке стеклокерамики. Там же 
показана возможность регулирования твердости и прочности за счет температуры и 
времени выдержки при термообработке. 

 В настоящей работе экспериментально установлено, что с возрастанием прочности 
имеет место увеличение твердости, при этом коэффициент корреляции между прочностью 
при сжатии σсж и микротвердостью Hm составляет 0,6, что позволяет судить о наличии 
близкой к линейной взаимосвязи между этими величинами. Очевидно, что прочность при 
сжатии является важнейшей эксплуатационной характеристикой материала, а твердость 
отражает его обрабатываемость. Строго говоря обрабатываемость резанием оценивается по 
скорости затупления резца, но при отработке технологии этот путь существенно удлиняет 
исследования, поэтому в качестве критерия обрабатываемости удобнее использовать какой 
- либо показатель твердости. Это означает, что необходимо найти компромисс между 
упомянутыми характеристиками, то есть определить то максимальное значение твердости, 
при котором материал стабильно обрабатывается широко применяемыми резцами, 
например, из сплавов Т15К6, ВК6 - М, стали Р18 и т.п. Методы определения твердости 
могут быть различными, но в силикатной отрасли широко используется определение 
микротвердости на на приборе ПМТ - 3. Твердость сплавов Т15К6 и ВК6 - М составляет 90 
HRA, что соответствует микротвердости Hm не менее 2000 Мпа. Известно, что резцами с 
накладками из указанных твердых сплавов обрабатывают чугуны 4Г7Х4 и 4Х4Х2, 
твердость которых составляет 500 - 600 НВ [9]. Это соответствует 60 HRC, 80 HRA или Hm 
=1500 Мпа. Видимо к этому значению твердости и надо стремиться при выборе режимов 
резания при обработке слюдоситалла. Опытным путем установлено, что при данной 
твердости обеспечивается эффективная обработка резанием при следующих режимах 
механической обработки: 
Токарная обработка 
скорость резания, об / мин – 400 
подача при обдирке, мм / об - - 0,1 
подача при чистовом проходе, мм / об - - 0,07 
глубина резания, мм - - 2,0 
Фрезерная обработка 
диаметр фрезы, мм - - 40 
скорость резания, об / мин - - 400 
глубина резания, мм - - 1,0 
Нарезание резьбы 
скорость резания, об / мин - - 100 
глубина резания, мм - - 0,1 
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В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ  ПРОЦЕССЕ 
  
Аннотация 
В данной статье рассматривается влияние религиозного фактора на политическую жизнь 

общества. Раскрывается сущность понятий религизация политики и политизация религии. 
Подчеркивается, что политика Республики Узбекистан по отношению к религии носит 
рациональный характер, в частности, неприятие религиозного экстремизма любого толка 
как проявление духовного и политического тоталитаризма, а также всемерная поддержка 
религии и ее нравственной и просветительской сущности. 

Kлючевые слова 
Религиозный фактор; система религиозно - философских взглядов; конфессии; 

религизация политики; политизация религии; религиозный экстремизм; исламская 
культура; история религий; религиозные мусульманские праздники; свобода совести и 
вероисповедания; «Просвещение – против невежества»; Имам Бухари; Абу Мансур 
Мотуриди; Абу Муин Насафи. 

 
Известный американский политолог Самюэль Хантингтон констатирует, что «Конец 

двадцатого века стал свидетелем повсеместного возрождения религий» [1, c.88]. При этом 
речь идет не только о возрождении влияния религии на частную жизнь, но и об усилении 
религиозного фактора в общественно значимой деятельности людей, в том числе политике. 

 Профессор С.В.Решетников указывает, что «Религиозный фактор как динамичная 
система религиозно - философских взглядов (догматика, теология, религиозная философия, 
которая включает различные современные философские идеи; культ как наиболее 
стабильный консервативный элемент; отношения между сторонниками той или иной 
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религии, которые сложились в ходе культовой деятельности, их отношение к другим 
конфессиям; разные институты – церковь, секта, деноминация, новые религиозные 
движения и т.д.), оказывает влияние на жизнь общества. По его мнению, как правило, он 
определяет лояльность граждан государству, консолидирует верующих, вносит 
интегрирующий и стабилизирующий элемент в общественную жизнь государства» [2, 
c.317]. 

 Известные исследователи М.Н.Нишанов и К.В.Джавакова отмечают, что «Процесс 
взаимовлияния политики и религии в современном обществе выражается в двух основных 
тенденциях: религизация политики и политизация религии.  

 Далее они пишут, что религизация политики означает: 
— учет в политике состояния религиозности в обществе и отношения к религии 

различных слоев населения; 
— использование религиозного фактора для достижения политических целей; 
— демонстративное общение государственных и партийных лидеров с церковью; 
— осознание роли верующих и их организаций в решении социально - экономических и 

духовных задач; 
— разработка политики, обеспечивающей нормальные условия для верующих; 
— создание возможностей для религиозного воспитания в негосударственных учебных и 

воспитательных заведениях; 
— использование церковью государственных средств массовой информации для 

пропаганды вероучения. 
 Политизация религии — это участие в политической деятельности служителей культа, 

религиозных организаций; функционирование политических партий и движений на 
религиозной основе; участие церкви в урегулировании политических и социальных 
конфликтов» [3, c.191]. 

 Политика Республики Узбекистан по отношению к религии носит рациональный 
характер: с одной стороны, неприятие религиозного экстремизма любого толка как 
проявление духовного и политического тоталитаризма, а с другой — всемерная поддержка 
религии и ее нравственной и просветительской сущности. 

 И сегодня в республике мирно сосуществуют представители различных 
вероисповеданий: здесь действуют объединения 15 религиозных конфессий, причем часть 
из них являются нетрадиционными для Узбекистана. Государство, являясь светским, 
придерживается определенных принципов взаимоотношений с ними. К.Усманов в своем 
труде «История Узбекистана» подчеркивает следующие принципы: - «защита религиозных 
чувств верующих; 

— признание вероисповеданий частным делом граждан или их объединений; 
— гарантия равноправия прав граждан, придерживающихся или не придерживающихся 

религиозных взглядов, и недопущение их преследования по этим мотивам; 
— контакт с религиозными объединениями в деле духовного возрождения, 

восстановления общечеловеческих нравственных ценностей; 
— признание недопустимым использования религии в целях разрушения; 
— на религию и религиозные верования можно влиять только в рамках установленных 

законом ограничений; 
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— невмешательство религиозных деятелей в борьбу за власть, экономику, 
законотворчество [4, c.205 - 206]. 

 Исламская культура веками составляла и будет составлять основу духовности 
узбекского народа. В работе, подготовленной рабочей группой Национального общества 
философов Узбекистана подчеркивается: «Предстоит на основе исследования истории 
религий, их современного состояния выявлять их место и роль в современном обществе, 
культуре, духовной жизни страны» [5, c.65]. 

 С первых дней независимости в Узбекистане стали интенсивно идти процессы 
либерализации в сфере религиозной жизни. В результате значительно увеличилось число 
мечетей, религиозных учебных заведений и количество их студентов и слушателей.  

 А.Эркаев в своем труде «Духовность и развитие» пишет, что «В годы независимости, 
наряду с юбилеями великих предков Амира Темура, Улугбека, Бабура, Ахмада аль - 
Фергани и других гениев светской деятельности, широко отмечались также юбилеи гениев 
и деятелей исламской науки – ат - Термези, Бахауддина Накшбанда, аз - Замахшари, 
Нажмиддина Кубро, Мухаммеда ибн - Исмаила аль - Бухари, Абу Мансура аль - Матуриди, 
Бурханиддина аль - Маргинани, Абдухалика Гиждувани, Ходжи Ахрора Вали [6, c.222]. 

 Государственное признание получили религиозные мусульманские праздники Курбан 
хайит и Рамазан хайит. СМИ широко пропагандируют ценности и нормы ислама, 
расширились международные контакты с мусульманскими странами. Из года в год растет 
количество паломников, выезжающих в святые места — в Мекку, Медину. 

 Свобода совести и вероисповедания гарантируется и на деле обеспечивается статьей 31 
Конституцией Республики Узбекистан [7, c.13]. 

 В статье 61 Основного Закона говорится: «Религиозные организации и объединения 
отделены от государства и равны перед законом. Государство не вмешивается в 
деятельность религиозных объединений» [8, c.22]. 

 В связи с этим Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев отметил: «На повестке дня всегда 
должны стоять вопросы доведения до широкой общественности гуманистической сути 
исламской религии, провозглашающей ценности мира, дружбы и согласия, утверждения в 
нашей жизни благородной идеи «Просвещение – против невежества». 

 Далее наш Президент сказал, что в этом году будут организованы международные 
научно - практические конференции и другие мероприятия по тематике религиозной 
толерантности, а также посвященные жизни и научному наследию великого ученого - 
мухадиса Имама Бухари, выдающегося теолога Абу Мансура Мотуриди и продолжателя 
его дела Абу Муина Насафи» [9, c.2] . 

 Таким образом, религия через проповедь нравственных, гуманистических ценностей 
укореняет в сознании людей идеи политической идеологии Узбекистана. 
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 Аннотация 
 В данной статье рассматривается понятие "правительство" и модели построения 

исполнительной власти. Отмечается, что исполнительную власть в Республике Узбекистан 
осуществляет Кабинет Министров, который состоит из Премьер - министра Республики 
Узбекистан, его заместителей, министров, председателей государственных комитетов. 
Подчеркивается, что по представлению Президента Республики Узбекистан кандидатура 
Премьер - министра рассматривается и утверждается палатами Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан.  
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Министров; администрация президента; абсолютные и дуалистические монархии; 
президентская республика; парламентарные и смешанные республики; парламентарные 
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 По мнению С.В.Решетникова, «в наиболее распространенном понимании правительство 

– это коллегиальный орган универсальной компетенции, который осуществляет 
исполнительную и распорядительную власть в стране» [1.с.173]. 

 В некоторых странах понятие "правительство" обозначает весь государственный 
механизм. Так, английское слово "government" включает как исполнительную, так и 
законодательную, и судебную власти. Американцы понимают понятие "правительство" как 
всю государственную машину. 

 Таким образом, понятие "правительство" может иметь и более широкое значение, чем 
совет или кабинет министров. 

 В истории развития государств известны две модели построения исполнительной 
власти. Первая модель была предложена при создании Конституции США, в соответствии 
с которой исполнительную власть возглавляет президент и все органы этой власти 
находятся при нем и в его подчинении. Суть второй модели в том, что исполнительная 
власть более самостоятельна и глава государства не возглавляет эту ветвь власти.  
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 Известные исследователи М.Н.Нишанов и К.В.Джавакова отмечают, что 
«Исполнительная власть — это орган, выполняющий волю социальных слоев, групп, наций 
и индивидов, выраженную в законах» [2.с.71].  

 Государственный орган, который мы именуем правительством, по - разному называется 
в каждой отдельно взятой стране. Так, в Индии – это Совет Министров, в Республике 
Беларусь, Франции и Кубе - Совет Министров или правительство, в Чехии и Колумбии – 
просто правительство, в Японии - Кабинет. В некоторых странах есть название 
Государственный Совет (Швеция, Норвегия, Финляндия). В федеративных государствах 
правительство носит название для обозначения государственного устройства. Так, в ФРГ 
оно называется Федеральное Правительство, в Швейцарии – Федеральный Совет.  

 Однако чаще всего употребляются такие стандартные наименования, как Совет 
Министров и Кабинет Министров. Кстати, иногда эти термины употребляются как 
синонимы, а иногда обозначают неодинаковые понятия. Совет Министров чаще 
встречается при парламентских формах правления, Кабинет – как правило, при сильном 
президенте или монархе ("кабинет" как правило, существует "при" главе государства). Но 
иногда эти понятия применяются в одной стране. Так, например, в Великобритании 
Правительство – это более широкое понятие. 

 То, что понимается под правительством в нашей республике, в США называется 
администрацией президента. Администрация – это круг людей, которые вырабатывают 
политику, помогают президенту принимать решения.  

 Как известно, в абсолютных и дуалистических монархиях и президентских республиках 
должность главы правительства часто отсутствует, так как, там глава государства (монарх 
либо президент) является и главой правительства и главой исполнительной власти. 

 Должность главы правительства всегда имеется в парламентарных и смешанных 
республиках и парламентарных монархиях. Глава правительства в разных странах 
называется по - разному. Самое популярное наименование – это либо премьер - министр 
(французский термин), либо первый министр. В Англии употребляют слово «prime 
minister», которое означает «первый министр». Наряду с этим, в Италии - это Председатель 
совета министров, в Испании и Чехии - Председатель правительства, в немецких землях 
(субъектах федерации) - Министр - президент. В некоторых странах главу правительства 
называют Министр - председатель. Употребляются также национальные названия. 
Например, в Германии и Австрии глава правительства называется Федеральный канцлер 
или просто Канцлер, в Ирландии - Дойл, а премьер - министр – Тишок. 

 После учреждения в Республике Узбекистан 24 марта 1990 года должности Президента, 
15 ноября 1990 года был образован Кабинет Министров при Президенте Узбекистана и 
Президент стал его Председателем. В стране была учреждена должность вице - президента, 
на которого были возложены руководство Кабинетом Министров и организация его работы 
[3.c.80]. 

 4 января 1992 года была ликвидирована должность вице - президента и учреждена 
должность Премьер - министра Республики Узбекистан. Задачи по руководству Кабинетом 
Министров и по организации его работы были возложены на Премьер - министра.  

 Важным фактором совершенствования деятельности исполнительной власти в 
Узбекистане стала Конституция Республики Узбекистан. В статье 89 Основного Закона 
отмечается: «Исполнительную власть осуществляет Кабинет Министров Республики 
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Узбекистан. Кабинет Министров Республики Узбекистан состоит из Премьер - министра 
Республики Узбекистан, его заместителей, министров, председателей государственных 
комитетов. В состав Кабинета Министров входит по должности глава правительства 
Республики Каракалпакстан» [4.с.53].  

 Согласно Закону «О внесении поправок и дополнений в Конституцию Республики 
Узбекистан», принятому на XI сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан, которая 
состоялась 24 - 25 апреля 2003 года, были внесены изменения в состав Кабинета Министров 
и порядок его формирования[5.c.2]. Вторая часть статьи 89, где говорилось, что «Президент 
Республики Узбекистан одновременно является Председателем Кабинета Министров», 
была исключена. В составе Кабинета Министров должность Председателя в настоящее 
время отсутствует. 

 В процессе реформ, происходящих в нынешнее время состав Кабинета Министров 
Узбекистана все более совершенствуется и обновляется. Так, Президент Узбекистана 
Ш.Мирзиёев отметил: «Сегодня высокоскоростной доступ к интернету имеют более 7 
тысяч учреждений здравоохранения, дошкольного и школьного образования….. С учетом 
всех этих задач нам необходимо в двухмесячный срок завершить разработку программы 
«Цифровой Узбекистан – 2030». В дальнейшем для координации этой работы на системной 
основе будут введены отдельные должности заместителя Премьер - министра, 
заместителей руководителей министерств…» [6.c.3]. 

 По представлению Президента Республики Узбекистан кандидатура Премьер - 
министра рассматривается и утверждается палатами Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан. Другие члены Кабинета Министров по представлению Премьер - министра 
утверждаются Президентом Республики Узбекистан. Такое положение способствует 
дальнейшему углублению демократических реформ, осуществляемых в республике. 
Расширяются полномочия Премьер - министра, правительства и всей системы 
исполнительной власти, возрастает их ответственность.  
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Аннотация  
В статье описаны методы планирования маршрутов грузовых перевозок автомобильным 

транспортом, т.к. автомобильный транспорт - неотъемлемая часть производительных сил 
общества. Важнейшим направлением деятельности автомобильного грузового транспорта 
является доставка продукции от отправителя до получателя. Важным этапом транспортного 
процесса является транспортировка, то есть процесс перемещения товаров по 
определенному маршруту от места погрузки до разгрузки или перегрузки. Один из 
способов удешевления перевозки грузов - оптимизация планов маршрутов доставки грузов 
для сокращения пробега автомобиля, сроков доставки и транспортных работ. 
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Методика метлы, потенциалов, Фогеля, динамического программирования, сумм, 

ветвей и границ, фиктивных узлов и ветвей. 
 
По мере возрастания объемов грузоперевозок и появления большого числа перевозчиков 

все приоритетнее становятся правила и методы рационального и безопасного 
транспортного движения, а также касающиеся уменьшения его неблагоприятного 
воздействия на воздух и человека.  
Данные методы широко стали использоваться при расчетах маршрутных схем для 

транспортирования грузов, поскольку в транспортном процессе перевозка груза от 
поставщика к заказчику занимает важное место. Это не только благотворно влияет на 
социум, но и позволяет получить весомую экономическую выгоду. 

 «Методика метлы».  
Найти возможность самого быстрого и удобного передвижения между пунктами в 

транспортной сети означает снизить расходы по перевозке за счет уменьшения общей 
величины пробега. Эта задача имеет много вариантов решения. Для нахождения самого 
оптимального используют методики, сочетающие в себе математику и компьютерные 
программы. 

 Среди них распространен «Метод метлы». Он определяет самое короткое расстояние от 
заданной точки к другим с помощью составления таблиц, сходных между собой по типу. 
Для этого при вычислениях все точки транспортной сети делят на 3 множества, в которые 
входят точки с уже определенными кратчайшими путями, точки по соседству с ними 
(расстояние до которых известно) и другие точки. 
«Методика потенциалов».  
Для начальной точки сети указывают потенциал, имеющий значение «0». Далее находят 

потенциалы соседних точек. Их значения равны пути до начальной точки. Определяют 
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самый маленький потенциал и соответствующую ему точку. Далее определяют потенциалы 
соседних точек, и снова находят самый маленький, а также соответствующую ему точку. 
Таким образом, продолжают дальше. Число этапов будет зависеть от количества точек 
сети. 
Нахождение оптимального пути перевозки массовых грузов. 
Этот вопрос можно решать, как транспортную или общую задачу с помощью 

математического программирования. 
Если вопрос рассматривать как транспортный, то, имея заданный план по перевозкам, 

поездки с грузов нужно считать известными. Общую величину пробега можно уменьшить, 
если рационально спланировать холостые поездки. Для этого применяют таблицы связей 
или методику совмещенных матриц. 
Решая вопрос по определению оптимального пути при перевозке, как общую задачу 

математического программирования, данные представляют, как допустимые пути 
следования, а решение предполагает такие этапы: 

1. Формируются допустимые с технологической точки зрения пути. 
2. Выбираются наиболее рациональные пути следования. 
Применение метода «Аппроксимация Фогеля». 
Этот метод используют для эффективного распределения между пунктами, 

принимающими и вывозящими грузы. Допустимое распределение, полученное первым, 
является самым близким к оптимальному значению.  
По этому методу оптимальный план в транспортной задаче определяется с помощью 

каждой повторяемой операции. По столбцам и строкам таблицы определяют разности 
минимальных тарифов, которые затем вносят в специально отведенные для этого в задаче 
графы. Среди полученных результатов выбирают тот, который имеет наибольшее значение. 
По строке или столбцу, соответствующих этой разности, находят минимальный тариф. 
Ячейку, в которой он записан, заполняют на данной итерации. В результате получается 
наилучшее начальное приближение. В большинстве случае оно и оказывается 
оптимальным планом. 
Использование «Методики динамического программирования». 
Базой для динамического программирования является принцип Беллмана. Его суть 

заключается в следующем: в рамках любой рассматриваемой сети управление должно быть 
организовано таким образом, чтобы все предпринимаемые действия были максимально 
эффективными. Это означает, что выигрышное состояние представляет собой сумму 
расстояний рассматриваемого этапа и уже пройденных. Таким образом, оптимальное 
стратегическое управление должно рассчитываться, начиная с нахождения рационального 
решения на последнем этапе, а уже потом – на предыдущих.  
Эта методика задает направление поиска решения. Исходя из определенного случая, 

нужно будет находить свое выражение цели. Согласно этому методу, транспортная сеть 
разбивается на определенные этапы, для правильного определения которых нужны 
практические навыки по решению такого рода задач.  
«Методика сумм» для определения рациональных развозочно - сборочных маршрутов. 
Если компания организует перевозку мелкопартионных грузов, то важно определить 

оптимальный алгоритм по объезду всех необходимых пунктов. Таким образом, перевозки 
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будут осуществляться с минимальными затратами по пробегу, и потребности 
грузопотребителей будут удовлетворены.  
Есть разные методики по разрешению задач развозочно - сборочного пути следования, 

наиболее простым из которых является «Метод сумм». Его суть сводится к нахождению 
кратчайшей связующей в сети. 

1. Для этого сначала определяется наименьшая составляющая, а затем 
рассматриваются другие, связанные какой - либо из своих точек с выбранной 
составляющей. В результате определяется составляющая с самым маленьким расстоянием. 
В этом случае недопустимо выбирать ту, которая соединяет две прежде входимые в сеть 
точки. Действуя аналогичным образом, формируются кратчайшие связующие сети. 

2. Далее включаются пункты в маршруты. По каждой из веток сети, начав с той, где 
больше составляющих, группируют пункты в маршруты, учитывая объем поступающего и 
вывозимого груза, а также объем грузового помещения транспорта. В случае, когда 
некоторые пункты веток нельзя включить в один путь следования, близкие к другой ветке 
пункты группируют с пунктами этой ветки. 

3. После этого устанавливают очередность в объезде пунктов. Все пункты, начиная с 
первого, соединяют замкнутой линией, означающей кратчайший путь при объезде пунктов. 
По «Методу сумм» строят матрицу расстояний между пунктами, и по основной диагонали 
располагают пункты маршрута. В дополнительной к этой таблице итоговой строке сумм 
проставляют суммы путей по каждому столбцу. 

 «Методика ветвей и границ» в решении вопросов транспортной маршрутизации. 
Эта методика позволяет сделать точные расчеты для определения путей передвижения 

транспорта. С ее помощью определяют рациональный кольцевой путь в партионной 
грузоперевозке: 

1. Замкнутый цикл делят на 2 подмножества со своими контурами с определением 
нижней границы. Путем сравнения выбирают контур с меньшей нижней границей. 

2. Далее проводится оценка для вхождения определенной дуги в путь следования. 
Вычеркиваются некоторые дуги, пока матрица не станет размером 2х2. В этом случае 
ветви, которые нужно вычеркнуть, становятся явными.  
«Методика фиктивных узлов и ветвей» в решении вопросов транспортной 

маршрутизации. 
Эта методика создана путем усовершенствования предыдущей. С ее помощью можно 

заходить на точки и несколько раз применять имеющиеся между ними дуги в транспортном 
процессе. Она правильнее показывает факт перемещения транспортного средства по 
городским улицам, чем «Методика ветвей и границ».  
Здесь применяются фиктивные узлы и дуги, находящиеся между точками транспортной 

сети, при определении ответа в задаче транспортной маршрутизации. Фиктивный узел 
здесь представляет собой дополнительно введенный элемент, который не участвовал в 
формировании первоначальной транспортной сети. Фиктивная связь – это дополнительная 
дуга, появившаяся между реальным и фиктивным узлами. В результате их взаимодействия 
получается фиктивная связь. 
Создание компьютерных программ с целью решения маршрутизационных 

транспортных задач. 
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На производстве маршрутизационные задачи по грузоперевозкам часто решаются в 
условиях изменяющихся исходных данных. Если делать подобные расчеты вручную, то на 
этой уйдет много времени. Для облегчения ситуации расчеты производятся специальными 
компьютерными программами. 
Последовательность действий в этом случае построена на базе модернизированной 

«Методики ветвей и границ». Здесь происходит нивелирование между зависаниями, и при 
расчетах вводятся весы фиктивных ветвей. Вычисления производятся с использованием 
многопоточного программирования, где модули программы созданы на языке Java (среда 
программирования Netbeans 7.0.1). Программа вводит автоматические и контролируемые 
фиктивные ветки.  
Таким образом, сокращается число фиктивных узлов и затраченное на поиск 

рационального решения время. Для нахождения самого короткого пути следования между 
точками транспортной сети используется программа, базирующая на «Методике метлы».  
Выбор конкретной методики определяется поставленной задачей, а также условиями, 

имеющимися для ее решения. 
Методики, основанные на принципах дискретной математики и логистики, являются 

одними из перспективных в области рационализации грузоперевозок. Их подробное 
изучение поможет специалистам в планировании перевозок и поиске новых вариантов 
решения подобных задач. 

© Абдуллина Л.А., 2021 
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За последние два десятилетия в общем объеме ввода в действие жилых домов 

существенно увеличилась доля жилых домов, приобретаемым населением за счет 
собственных и привлеченных средств.  
Если рассматривать показатель ввода жилья в разрезе городского и сельского населения, 

то можно отметить, что за рассматриваемый период наблюдается значительный рост 
показателей как в абсолютном, так и в относительном выражении. Так общая площадь 
жилых домов, приходящаяся на 1000 чел. населения в 2019 году по сравнению с 2006 годом 
в городской местности увеличилась на 264 млн. м2 или на 100,76 % , а в сельской местности, 
соответственно, на 270 млн. м2 или на 69,77 % . В 2019 году по сравнению с 2018 годом 
сохранилась положительная динамика, но с более низкими темпами: общая площадь 
жилых домов, приходящаяся на 1000 чел. населения в 2019 году по сравнению с 2018 годом 
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в городской местности увеличилась на 26 млн. м2 или на 5,2 % , а в сельской местности, 
соответственно, на 97 млн. м2 или на 17,32 % . 

 По данным статистики общая площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного 
жителя Российской Федерации, на конец исследуемого периода составила 25,8 м2 (тогда 
как минимально допустимое значение – 30 м2 на человека). Если сравнивать с другими 
странами, то можно отметить, что Россия существенно уступает сравниваемым 
территориям (Канада – от 76 м2, США – от 70 м2, Германия – 47 м2, Франция – 40 м2, 
Польша – 27 м2, Китай – 40,8 м2, Бразилия – 32,3 м2, Армения – 31,9 м2, Белоруссия – 27,3 
м2).  

 

 
Рис. 1. Динамика ввода в действие жилых домов (млн.м2) 

 
Причем следует отметить, как положительный момент, увеличение объема построенного 

жилья населением за счет собственных и привлеченных средств, как в городской, так и в 
сельской местности (рис. 1). Так за рассматриваемый период этот показатель увеличился с 
6,2 млн. м2 в 2000 году до 17 млн. м2 2019 году (т.е. почти в 3 раза) в городской местности и 
с 7,2 млн. м2 в 2000 году до 24,5 млн. м2 2019 году (т.е. более, чем в 3 раза) в сельской 
местности. 

Общие характеристики построенного жилья свидетельствуют о существенных 
структурных сдвигах за рассматриваемый период. Так доля однокомнатных квартир в 2000 
году составляла 20 % , а к 2019 году увеличилась более, чем в два раза и составила 46 % , 
тогда, как доля трехкомнатных квартир имела противоположную тенденцию: с 34 % в 2000 
году снизилась до 16 % в 2019 году. Относительная стабильность наблюдается по 
двухкомнатным квартирам – при незначительных колебаниях доля данной категории 
квартир изменилась с 29 % в 2000 году до 28 % в 2019 году. 

Анализ уровня цен на жилье на всех типах рынков свидетельствует о динамичном росте 
цен (рис. 2). Причем сильнее всего наблюдается увеличение цены на элитные квартиры как 
на первичном, так и на вторичном рынке. Так на первичном рынке цена на данную 
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категорию квартир увеличилась с 13,41 тыс.руб. в 2000 г. до 157,273 тыс.руб. в 2019 г., т.е. 
почти в 12 раз, а на вторичном рынке – в 7 раз. 

 

 
Рис. 2. Динамика средних цен на первичном рынке жилья (тыс. руб. / м2) 

 
В качестве положительного социально - ориентированного момента следует отметить 

снижение цены в 2019 г. по сравнению с предыдущим годом на квартиры улучшенного 
качества на первичном рынке на 1044 руб. 

Таким образом, можно сделать вывод о положительной динамике в жилищном 
строительстве. 
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государственными служащими услуг является важнейшим и необходимым условием 
успешного функционирования и развития любого государства. В статье обоснована 
необходимость внедрения механизмов оценки эффективности деятельности 
государственных гражданских служащих в целях совершенствования кадровой политики. 
Ключевые слова 
Оценка деятельности государственных гражданских служащих, технологии кадровой 

работы, повышение эффективности государственной службы. 
 
Одним из важнейших приоритетов государственной политики является внедрение 

эффективных механизмов обеспечения государственной гражданской службы Российской 
Федерации высококвалифицированными специалистами, способными решать сложные 
задачи государственного управления. В целях совершенствования кадровой политики в 
нашей стране необходимо внедрение в работу кадровых служб современных технологий 
кадровой работы, что будет способствовать повышению эффективности гражданской 
службы и результативности профессиональной служебной деятельности государственных 
гражданских служащих. Одной из таких технологий является методика всесторонней 
оценки профессиональной служебной деятельности государственного гражданского 
служащего.  
Для населения первостепенное значение имеет не численность государственных 

гражданских служащих в органе власти или уровень их зарплат, а то, насколько 
качественно служащие осуществляют возложенные на них полномочия и предоставляют 
услуги. В связи с этим, необходим переход к планированию, оценке и финансированию 
деятельности государственных органов на основе ряда количественных и качественных 
показателей. Предполагается, что именно от эффективности и результата работы 
государственных гражданских служащих будет зависеть их вознаграждение. 
При проведении оценки эффективности деятельности государственных служащих в 

качестве основного стимула предполагается карьерный рост. Карьерный рост 
государственных служащих влияет на повышение эффективности их профессиональной 
деятельности, поскольку оказывает непосредственное воздействие на материальное 
стимулирование работников и их профессиональное развитие. При назначении на 
вышестоящую должность государственной службы увеличивается размер денежного 
содержания, расширяется перечень должностных обязанностей, однако не следует 
забывать, что переход на более высокий уровень исполнения должностных обязанностей 
возможен только при получении новых знаний, профессиональных навыков и умений.  
Итак, появление четких критериев оценки эффективности деятельности 

государственного служащего приведет к изменению системы оплаты его труда: зарплата 
будет состоять из фиксированного должностного оклада и материального стимулирования, 
которое напрямую будет зависеть от результатов работы.  
Поскольку всестороннюю оценку профессиональной служебной деятельности 

государственного гражданского служащего планируется проводить не реже одного раза в 
год, систематичность оценки позволит проследить динамику работы каждого 
государственного служащего, а также сильные и слабые стороны его профессиональной 
подготовки 
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Также, положительным эффектом от внедрения всесторонней оценки будет то, что в 
случае создания в органе власти комиссии по оценке государственных служащих, ее состав 
будет сформирован таким образом, чтобы исключить возможность возникновения 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые решения. Войти в состав 
комиссии смогут представители профсоюза организации, а также члены общественного 
совета при ведомстве.  
Еще одним преимуществом является то, что государственная служба будет развиваться. 

В структурных подразделениях органов власти появится еще больше нацеленных на 
результат кадров, качественно выполняющих свои должностные обязанности. А это, в свою 
очередь, будет способствовать повышению престижа всей государственной службы в 
глазах населения, для которого важно, чтобы государственные услуги приносили 
наглядную пользу обществу. 
Таким образом, по нашему мнению, внедрение системы комплексной оценки будет 

способствовать повышению ответственности, законопослушности госслужащих, 
результативности их деятельности, что, несомненно, приведет к росту эффективности 
государственной гражданской службы в целом. 

 
Список использованной литературы 

1.Методический инструментарий по внедрению системы комплексной оценки 
профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих 
(включая общественную оценку).  

© Демиховская А.И., 2021 
 
 
 

УДК33 
Ким В.И. 

студент 4 курса СВГУ 
Г. Магадан, РФ 
Амирян В.А. 

студент 4 курса СВГУ 
Г. Магадан, РФ 

Научный руководитель: Мальцева П.Н. 
доцент, канд. эконом. наук СВГУ 

Г. Магадан, РФ 
 

РЕКЛАМНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Аннотация: 
В статье раскрывается такой термин, как «рекламный менеджмент». Описывается 

развитие данной отрасли и ее влияние на сферы человеческой жизнедеятельности и 
общества в целом. 
Ключевые слова: 
менеджмент, рекламный менеджмент, стратегический менеджмент. 
В настоящее время, одним из сложных социальных явлений, которое охватывает и в то 

же время оказывает значительное влияние на все сферы жизни общества, является реклама. 
Она представляет собой некий «рычаг управления» процессами, затрагивающими 
экономические, социальные и политические элементы. В современном мире эта отрасль 
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является одной из самых быстроразвивающихся. В процессе своей эволюции реклама 
превратилась в отдельный вид – рекламный бизнес. Как и в других отраслях, залогом 
успеха и процветания здесь является качественное и грамотное управление – рекламный 
менеджмент. 
Данную «систему» можно представить, как сложный механизм, состоящий их 

элементов, участников, процессов, приемов по определению целей, организации контроля и 
информационному обеспечению рекламы в единстве с другими сегментами маркетинга.  
Менеджмент же в переводе с английского языка означает «умение управлять», данный 

термин можно расшифровать, как искусство добиваться высоких результатов и 
поставленных целей, с помощью применения мотивов поведения и интеллекта людей. 
Менеджеры – это лидеры, добивающиеся поставленных стратегических целей организации 
путем использования человеческих возможностей.  
Гибкость, мобильность и умение приспосабливаться к постоянным переменам, это и есть 

специфические личностные качества, которыми должен обладать менеджер. Не менее 
важен индивидуальный подход к каждому сотруднику, благодаря этому руководитель с 
успехом решает проблемы человеческих коммуникаций, сложившийся в коллективе.  
Менеджер в сфере рекламы – это специалист по координации, организации и 

руководству рекламной компании, на всех стадиях ее осуществления, также он может 
выступать в следующих ролях:  

 продавец рекламных услуг – в его обязанности входит реклама своего агентства, 
или он сотрудник организации, которая предоставляет средства для размещения рекламы;  

 покупатель - менеджер действует от лица фирмы, нанимая отдельных специалистов 
или рекламное агентство, для заказа рекламы товаров и услуг фирмы;  

 рекламный агент – выступает в качестве посредника, независимый от рекламных 
организаций;  

 штатный сотрудник рекламного агентства – может выступать покупателем, 
заказывающим своему клиенту оборудование и место для размещения рекламы. 
В большинстве случаев менеджеры являются координаторами процесса создания, 

распространения рекламы, а также выступают ответственными за ее воздействие на 
потребителей.  
Рекламный менеджмент – это сложная взаимосвязь основных участников рекламной 

деятельности: рекламодателей, производителей, распространителей и самих потребителей, 
то есть рекламный менеджмент представляет собой управление всем рекламным процессом 
в полном объеме.  
Функциями рекламного менеджмента являются такие, как:  
 планирование (планирование рекламными агентствами своей деятельности, а также 

и рекламной деятельности клиентов);  
 организационная (осуществляется в период формирования структуры рекламного 

агентства и в ходе выполнения рекламной кампании);  
 мотивационная;  
 контролирующая (контроль рекламной деятельности);  
 координационная, обеспечивающая согласованное функционирование и 

непрерывность действий.  
Специфической особенностью развития рекламы последних десятилетий стали быстрые 

темпы развития, опережающие другие сферы жизни общества. На данном этапе развития в 
рекламной отрасли наблюдается высокая конкуренция и централизация капитала. 
Саморазвиваясь, реклама оказывает влияние на различные сферы культурной жизни 
человека. Данное явление можно заметить в развитии таких сфер как театр, культура, 
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литература. Реклама уже стала затрагивать и этические, эстетические нормы отношений в 
обществе.  
Положительное или же отрицательное воздействие рекламы в настоящее время в 

области культурных и социальных отношений пока неизвестно. Но можно предположить, 
что с течением времени, у нее возникнут все новые функции, удовлетворяющие 
возрастающим потребностям людей.  
Таким образом, менеджмент в рекламном агентстве – это полноценная система, 

состоящая из решений маркетинговых задач фирмы с применением технологий 
менеджмента. Прежде всего, это: 

 стратегический менеджмент, который включает в себя: анализ ситуации, разработка 
модели управления, а также стратегического направления развития агентства;  

 разработка плана маркетинга, реализация общей стратегии: планирование ресурсов, 
отлаживание организационной структуры, подбор штата сотрудников, внедрение 
передовых маркетинговых концепций;  

 знание менеджмента понадобится и для образования, развития и мотивации 
творческого и оперативного персонала, создания «единой команды».  
Кроме этого, менеджмент предполагает присутствие от регулированного 

документооборота, учета и отчетности, анализа текущей ситуации, прогнозов на будущее. 
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Аннотация: 
В статье рассмотрены методы и инструменты, использование которых способствует 

повышению конкурентоспособности предпринимательских структур и темпов их роста. К 
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их числу можно отнести синтез системного и ситуационного подходов, создание 
отлаженной системы менеджмента, применение адекватного особенностям фирмы 
маркетингового комплекса, повышение качества бизнес - процесса, заинтересованность 
руководства в инновациях, динамические способности компании. Особое внимание 
уделено динамическим способностям фирмы, отражающим умение адаптироваться к 
условиям быстро меняющейся бизнес - среды и адекватно управлять этими изменениями.  
Ключевые слова: 
системный подход, ситуационный подход, динамические способности, бизнес - среда, 

конкурентоспособность, предпринимательская структура.  
В условиях нестабильности и непредсказуемости изменений бизнес - среды в 

значительной степени возрастает проблема рационального выбора инструментов 
маркетинга (комплекса маркетинга) с целью усиления конкурентных преимуществ 
предпринимательских структур на рынке. Маркетинговый комплекс может включать 
разнообразное количество различных инструментов и, соответственно, различаться у 
разных компаний. 
В решении проблематики правильного выбора инструментов и методов маркетинга для 

конкретной предпринимательской структуры исследователи, как правило, отдают 
предпочтение синтезу системного и ситуационного подходов. Системный подход 
позволяет эффективно построить деятельность предприятия в долгосрочном периоде 
посредством упорядочивания, координации и достижения баланса элементов внутри и вне 
предпринимательской структуры как системы. Однако, эффективность системного подхода 
страдает, если не брать в расчет конкретную конфигурацию обстоятельств, оказывающих 
сиюминутное воздействие на деятельность предприятия, другими словами, не применять 
ситуационный подход. Одним словом, теория ситуационности, лежащая в основании 
ситуационного похода, утверждает, что невозможно создать единственный, универсальный 
набор принципов, инструментов и методов маркетинга, одинаково эффективный, что 
называется, «для всех времен и народов». 
В России растет понимание со стороны руководителей предпринимательских структур 

значимости отлаженной системы менеджмента, отвечающей мировым стандартам, для 
повышения конкурентоспособности. Однако, отечественным предпринимателям в 
значительной степени еще предстоит научиться адекватно воспринимать и применять 
предлагаемые методы и инструменты, а также профессионально оперировать таким 
понятиями, как удовлетворение потребителей, процессный подход, социальная 
ответственность, прозрачность (транспарентность) и открытость.  
Первым шагом к построению конкурентоспособной предпринимательской структуры 

является заинтересованность руководства, обладающего лидерскими качествами и 
способного вовлечь работников в процесс развития и совершенствования организации. 
Знания, навыки, творческий потенциал, а также мотивация персонала оказывают 
решающее влияние на качество бизнес - процесса на каждом этапе и успех бизнеса в целом. 
Важнейшим условием повышения качества бизнес - процесса является внедрение 
инноваций, что позволяет создавать новые ценности для стейкхолдеров и, в конечном 
счете, влияет на удовлетворенность клиентов компании. 
Развитие организации, то есть переход на более высокий качественный уровень, 

предполагает наличие у предпринимательских структур адаптационных способностей, 
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предусматривающих адекватную оценку реальности, мониторинг требований внешней 
среды и реагирование на них посредством разработки соответствующих стратегий и 
упреждающих внутренних изменений. В быстроменяющейся и нестабильной среде 
высокая чувствительность компании к изменению внешних условий и способность к 
мгновенной рефлексии в значительной степени являются залогом ее жизнестойкости. 
Большинством исследователей динамические способности предпринимательских структур 
признаются важным теоретическим инструментом для понимания возможностей 
повышения конкурентоспособности фирм и темпов их роста. От обычных «операционных» 
способностей их отличает ориентация на управление изменениями.  
Спектр определений динамических способностей довольно широк, однако, особых 

расхождений среди ученых по поводу сути концепции не существует. Исходное, ставшее 
уже классическим определение динамических способностей, принадлежит Д. Тису, Г. 
Пизано и Э. Шуену и трактуется ими как «потенциал фирмы в интегрировании, создании и 
реконфигурации внутренних и внешних компетенций для соответствия меняющейся 
среде». В дальнейшем Д. Тис выделил три класса динамических способностей: «Для целей 
анализа динамические способности можно дезагрегировать на: 1) умение распознавать и 
формировать перечень возможностей и угроз; 2) умение использовать (в том числе 
перехватывать) возможности; 3) умение поддерживать конкурентоспособность 
посредством усиления, комбинирования, защиты и (когда необходимо) 
реконфигурирования нематериальных и материальных активов компании в 
предпринимательском контексте конкретного бизнеса».  
Отсюда следует, что в современной экономике знаний компании должны отдавать себе 

отчет в том, какие из возможностей, которыми они обладают, могут быть востребованы в 
будущем. 
Таким образом, теория динамических способностей первоначально развивалась в рамках 

ресурсного подхода, однако в настоящее время она становится самостоятельной областью 
исследований, представляя собой целостную концепцию, позволяющую объяснить процесс 
создания устойчивого конкурентного преимущества. По сути, динамические способности 
представляют собой фундамент долгосрочного роста и в сочетании с правильно 
сформулированной инновационной стратегией являются основой процветания компании.  
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Аннотация. В статье автор рассматривает понятие управленческой отчетности 

посредством описания ключевых задач и требований, предъявляемых к ней в организациях. 
Также рассмотрены основные виды и формы управленческой отчетности и выявлены их 
главные преимуществаи недостатки. 
Ключевые слова: экономика организации, управленческая отчётность, отчетность 

организации, финансовая отчётность, система отчетной информации, требования к 
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Вкачествеисточниковинформацииофинансовомсостоянииорганизациимогутвыступатьне

толькобухгалтерскиеиналоговыеотчеты, ноиуправленческие. 
Управленческая отчетность способствует получению детальной информации и 

положении организации, принятию эффективныхуправленческих решений и 
отслеживанию тенденций развития конкретной отрасли экономики.При этом для каждой 
отрасли экономикихарактерны специфичные особенности процесса составления и 
оформления управленческой отчетности[1, с. 12].  

Конкретная форма управленческой отчетности непосредственнозависит от 
пожеланийруководства бизнеса. Базовымсчитается общепринятый состав отчетности, 
включающий в себя ключевые элементы (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Базовый состав управленческой отчётности 
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Каждая организация в индивидуальном порядке утверждает периодичность составления 
отчетности (ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно) и степень ее детализации 
(масштабы анализа и расшифровки показателей).  
Понятие «управленческая отчетность» современными экономистами рассматривается в 

широком и узком смыслах. В широком смысле под управленческой отчетностью 
подразумеваются сведения, собранные после окончания хозяйственного (бюджетного) 
периода. В узком смысле под управленческой отчетностью понимается любой документ, 
который подготовлен финансовым отделом компании по требованию руководства или в 
соответствии с утвержденным финансовым планом. 
Существуют определенные принципы, в соответствии с которыми должна быть 

составлена управленческая отчётность: 
– принцип достоверности; 
– принцип оперативности; 
– принцип простоты восприятия для всех пользователей[2, с. 16]. 
Формы управленческой отчетности могут варьироваться в зависимости от сферы 

бизнеса, и они индивидуальны для каждой организации. На структуру и состав учета 
(помимо пожеланий руководства) влияют следующие факторы: 

– сфера экономики;  
– масштабы организации; 
– наличие у организациидочерних предприятий и филиалов; 
– основной вид деятельности организациии т.д. [3]. 
В крупных компаниях (холдингах и корпорациях), имеющихсильное финансовое звено, 

структура и сроки составления и сдачи отчетности подчиняютсяустановленному 
регламенту. Данный регламент утверждается на самом высоком уровне. При этом форма 
отчетности должна соответствовать требованиям главных пользователей. Финансовый год 
может начинаться в любой месяц календарного года, а отчетные периоды могут дробиться 
до суток. 
Нужно отметить, чтоуправленческая отчетностьиграет особую роль в системе отчетной 

информации организации. Главное отличие управленской отчетности от бухгалтерской, 
статистической и налоговой заключается в том, что она содержит сведения, 
формируемыетолько по запросам внутренних пользователей. Остальные виды отчетности 
предназначены и для внешних, и для внутренних пользователей.  
При этом управленческая отчетность не может создаваться по общим стандартам, 

вследствие чего процедура ее формирования не регламентирована на законодательном 
уровне[4, с. 19]. 
Нужно отметить, что проблемы формирования управленческой отчетности в 

современной экономической литературе рассмотрены в значительно меньшей степени, чем 
проблемы формирования других видов отчетности. К примеру, содержание, состав, 
структура и методика определения показателей бухгалтерской отчетности, а также 
проблемы ее изменениясогласно требованиям международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО) рассмотрены в многочисленных научныхмонографияхи 
учебныхизданиях. Однако тем же аспектам относительно управленческой отчетности 
уделено недостаточно внимания.  
Как правило, ключевые особенности управленческого учета рассматриваются в 

специализированныхнаучных изданиях лишь в контексте общих вопросов финансовой 
отчётности организации. Например, в одном из разделовтаких изданий представляется 
характеристика управленческой отчетности: ее ключевое назначение, предъявляемые к ней 
требования, способы представления отчетных сведений. В то же время теоретические 
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аспекты управленческой отчетности в полном объеме не рассматриваются, а ключевые 
проблемы ее создания остаются нерешенными. 
Учеными в данном направленииеще не выработано единого мнения о наименовании 

отчетности, которая составляется по запросам управленческого персонала компании. 
Некоторыеименуют ее сегментарной отчетностью, другие– внутрихозяйственной 
отчетностью, третьи – управленческойотчетностью[5, с. 4].  
Однако, на наш взгляд, термин «управленческая отчетность» является более 

приемлемым и целесообразным, вследствие того, что он содержит в себе назначение 
отчетности, используемой внутренними пользователями при принятии управленческих 
решений. 
Сущность управленческой отчетности экономистами также формулируется разными 

способами, но нужно отметить, чтовстречающиеся при этом расхождения в применяемых 
терминах и определениях не являются принципиальными и противоречащими друг другу, 
так как их основойявляютсяобщие подходы к содержанию отчетности. 
Учитывая различные подходы к определению управленческой отчетности, можно 

сказать, что она представляет собойсовокупность детальных и подробныхсведений о 
следующих аспектах деятельности организации: 

– имущество, капитал, обязательства; 
– доходы и расходы; 
– хозяйственные процессы и их результаты; 
– внутренние и внешние факторы, повлиявшие на достигнутые результаты; 
– информация, необходимая управленческому персоналу в целях планирования, 

прогнозирования, координирования и регулирования деятельностиорганизации. 
Главное преимущество управленческой отчетности заключается в том, что она 

содержитполные и актуальныесведения о работе организации и является надежной 
информационной основойв процессепринятия эффективных управленческих решений.  
Для того чтобы не потерять своей ценности, управленческая отчётность должна 

соответствовать некоторымтребованиям. Так, отчётность должна предоставляться 
своевременно и в полном объеме; отчетная информация должна быть конкретной, 
доступной и объективной, а отчетные данные – сопоставимыми. Важное качество 
управленческой отчётности – это экономичность, заключающаяся в том, что расходы, 
связанные сее составлением, не должны превышать эффекта от ее применения.  
При этом нужно отметить, что экономисты не уделяют должного внимания таким 

требованиям, предъявляемым к управленской отчетности, как достоверность, полнота, 
целостность и последовательность предоставления сведений о работе организации. На наш 
взгляд, это достаточно важные и весомые требования, которые нужно учитывать при 
составлении управленской отчетности. 
Так, требование достоверности управленческой отчетности может быть обеспечено в 

том случае, если применяемыев процессе ее составления учетныесведениябудут 
формироваться в полном соответствии с законодательными нормами,установленнымив 
области бухгалтерского учета. 
Под полнотой управленческой отчетности подразумевается тот факт, что она должна 

содержать в себе исчерпывающуюинформацию о наличии и использовании трудовых, 
финансовых и информационныхресурсов организации, о движении капитала, о ее 
обязательствах, доходах и расходах. 
Требование целостности заключается в том, что в управленческую отчетность должны 

быть включены показатели деятельности всех подразделений, филиалов, представительств, 
дочерних предприятий и иных структурных подразделениях.  
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Еще одно важное требование – это последовательность представления 
данныхуправленческой отчетности от одного отчетного периода к другому. Это весьма 
повышает удобствоиспользования данных управленческой отчетности. 
Подводя итог вышеизложенному материалу, необходимо отметить, что сильными 

сторонами (преимуществами) управленческой отчетности являются такие ее признаки, как 
способностьбыстрой организации управленческого учета в организации и ее независимость 
от применяемых учетных программ. Весомые недостатки управленческой отчетности – это 
возможноенесоответствие управленческих отчетов при принятии конкретных решений, а 
также дублирование функций управленческого персонала. 
Однако необходимо отметить, что при всех имеющихся преимуществах и недостатках 

управленческая отчётность – это важный и неотъемлемый элемент деятельности любого 
хозяйствующего субъекта, стремящегося повышать эффективность своей работы и 
наращивать объемы производства. Поэтому управленческой отчетности необходимо 
уделять больше внимания как в теоретических разработках ученых, так и в практических 
аспектах деятельности организаций.  
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Аннотация: в данной статье поставлена проблема социальной ответственности бизнеса. 

Описаны концепции по внедрению социальной ответственности бизнеса, предложены 
различные инструменты по внедрению социальных программ. 
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Социальная ответственность бизнеса возрастает каждый день. Каждая компания 

начинает понимать важность социальной направленности бизнеса. Топ - менеджеры 
трактуют определение социальной ответственности по - разному: для одних – это 
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своевременная уплата налог, для вторых – это благотворительность, а для третьих – это 
улучшение условий труда. Но на самом деле социальная ответственность 
подразумевает все это условия, но еще и огромное количество других. Проблема 
состоит в том, что не все организации ответственно подходят к организации 
социальной ответственности своего бизнеса. На данном этапе развития общества 
внедрение социальных программ становится решающим фактором организации для 
удержания своих позиций на рынке.  
В каждой компании направленность может встречаться разная, у кого - то больше 

экологическая, у других направлена на выпуск качественной продукции. 
Социальная ответственность бизнеса – это совокупность программ, мер и 
обязательств организации для выполнения требований закона, учитывая ценности 
различных стейкхолдеров и общества.  

 Существуют разные подходы к внедрению социальной ответственности в 
организацию. Выделяют три основных таких концепции: 
 

Концепция Краткое описание 
1. Корпоративный 
альтруизм 

Подразумевает следование мнениям всех стейкхолдеров, 
государства и общества. Придерживаться активной 
социальной ответственности даже в ущерб собственным 
средствам. 

2. Корпоративный 
эгоизм 

Главная задача любой организации – извлечь 
максимальную прибыль для своих акционеров, низка 
социальная ответственность 

3. Разумный 
эгоизм  

Использование активной социальной ответственности для 
достижения долгосрочных целей организации, баланс 
между целями компании и поддержанием социальной 
ответственности  

 
В современном обществе лидирующую позицию приняла концепция «Разумного 

эгоизма», так как она в балансе между целями компании и интересами общества. 
Данная концепция помогает организации в развитии, достижения целей и укрепляет 
ее имидж на рынке, но и осуществляет активную деятельность в развитии 
социальной ответственности. 
Однако если такую позицию примет только, однако компания, то это не даст 

никого эффекта для общества и есть вероятность того, что на рынке она будет 
проигрывать конкурентам, чья цель извлечение максимальной прибыли. Для этого 
государство обязало все компании быть социально ответственными. Тогда шансы на 
успех у всех равны, и чья компания завоюет доверие потребителей через 
инструменты социальных программ, та и будет господствовать на рынке при прочих 
равных условиях. На данный момент каждая организации реализует разное 
количество социальных программ. Кто - то больше, а кто - то меньше.  
Для каждой компании будет разная выгода от реализации социально важных 

программ в зависимости от специфики деятельности. Какой путь выберет 
организация для того, чтобы завоевать доверие потребителей за счет социальных 
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программ решать самой организации. Существуют различные инструменты для 
социальных программ. (см. рис. 1) 

 

 
 
Каждая организация решает, каким инструментом ей пользоваться. Все инструменты 

требуют определенных затрат и усилий. Многие организации пользуются комплексом 
таких инструментов. Однако не каждая организация может выделить большой бюджет под 
социальные программы. Перед управленческим составом организации встает выбор, какой 
инструмент станет наиболее эффективным и менее затратным.  
Одной из набирающих обороты социальной направленности бизнеса является – 

корпоративное волонтерство. Корпоративное волонтерство – это добровольная 
деятельность сотрудников организации в реализации социальных программ при поддержке 
данной организации. В нашей стране корпоративное волонтерство только начало набирать 
обороты, так по данным исследования «ВЦИОМ - СПУТНИК» в 2018 году с понятием 
«корпоративное волонтерство» знакомы 26 % россиян. Это означает, что реализация такой 
социальной программы достаточно новое для российских организаций. Однако в крупных 
организациях данный термин всем уже знаком. В некоторых организациях уже 
сформированы отделы по корпоративному волонтерство. Многие топ - менеджеры 
задумываются над тем, зачем нужно внедрить корпоративное волонтерство в культуру 
организации, для этого выделим плюсы такой деятельности: 

 Развитие и совершенствование навыков у сотрудников организации (Soft skills)  
 Укрепление корпоративной культуры организации и социально - психологического 

климата коллектива 
 Укрепление имиджа организации 
 Профилактика профессионального выгорания сотрудников 
 Положительное или лояльное отношение стейкхолдеров к компании, развитие 

партнерских связей 
 Недорогая реклама для местного общества 

Инструменты 
социальных 
программ 

Спонсоркая 
помощь 

Корпорати
вное 

спонсортво 

Корпоративн
ый фонд 

Социальный 
маркетинг 

Корпоративн
ое 

волонтерсов 

Социальные 
инвестиции 

Денежные 
гранты 
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 Внедрение управленческих, технологических, социальных инноваций и управление 
изменениями 

 И др. 
В отличие от других социальных программ привлечение своих сотрудников помогает 

минимизировать затраты для организации в проведении таких мероприятий, а для 
сотрудников данной организации появляется возможность проявить себя, удовлетворить 
личные потребности и возможность саморазвития. В гражданском обществе сотрудники 
хотят работать именно в социально активных организациях, так это еще возможность 
привлечения высокоэффективных сотрудников в организацию. Если компания приняла 
решение реализовать корпоративное волонтерство, то для этого существует два подхода. 
Первый – вовлекать сотрудников организации в уже существующие социальные 
программы данной организации. А второй – построение целой программы корпоративного 
волонтерства, т.е. создание штата сотрудников, которые хотят учувствовать в данном виде 
деятельности на основании анализа текущей ситуации и в соответствии с корпоративной 
культуры организации. Второй подход более стратегический и направлен на долгосрочную 
перспективу. С развитием корпоративного волонтерства в России важность внедрения 
такой деятельности подчеркнул член Общественной палаты Илья Семенин, по его мнению, 
внедрение корпоративного волонтерства в крупных, средних и даже малых предприятий 
является большим вкладом в будущее. Для упрощения внедрения корпоративного 
волонтерства ОП создала стандарт по внедрению данной сферы, которая поможет любой 
организации внедрить корпоративное волонтерство в свою деятельность.  
Подводя итоги важности применения корпоративного волонтерства организациями, 

нужно отметить, что данная социальная программа дает организации осуществлять 
социально - направленную деятельность, но и укрепляет имидж организации, а также 
помогает в сплочении всего коллектива организации. В 2019 году компания KFC провела 
исследование, как корпоративное волонтерство влияет на развитие персонала компании и 
его эффективность. Опрос 1060 сотрудников KFC и 41 компании - франчайзи (общее 
количество сотрудников – 25 000 человек) в России и других странах СНГ дал любопытные 
результаты. 59 % респондентов считают, что волонтерство помогает удерживать 
сотрудников. Лояльность волонтеров работодателю выше, чем сотрудников, не 
участвующих в добровольческих инициативах. Среди волонтеров больше тех, кто 
удовлетворен работой, и меньше недовольных, нежели среди не волонтеров. Внедрение 
корпоративного волонтерства поможет организации обрести доверие на отраслевом рынке 
и на рынке труда твердую позицию.  
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РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Аннотация: в статье представлены результаты исследования проблемы управления 

человеческим капиталом. В статье описана характеристика человеческого капитала как 
одного из факторов производства, рассмотрены преимущества человеческого капитала.  
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В современном мире мы все чаще слышим такое понятие как человеческий капитал. 

Человеческий капитал – это уникальный ресурс, сосредоточенный в совокупности умений, 
знаний, навыков и опыта человека, который он использует для достижения своих целей.  
Человеческий капитал накапливается, начиная с самого раннего возраста индивида. 

Один из самых важных инструментов в накоплении человеческого капитала – это 
образование. Высокий уровень образование граждан страны формирует человеческий 
капитал страны. В развитие экономики человеческий капитал рассматривается как 
инвестиция, которой в долгосрочной перспективе поможет стране в экономическом росте в 
целом и каждому предприятию в отдельности. Человеческий капитал можно привести в 
количественную оценку экономической ценности через индекс. Для того, чтобы понять, 
насколько важен человеческий капитал как для страны, так и для каждого предприятия 
рассмотрим статистику индекса человеческого капитала в разных странах.  

 

 
Рис. 1 «Индекс человеческого капитала в отдельных странах, 2018 год» 

 
Исходя из данных всемирного банка для 157 стран, Россия занимает 34 место и входит в 

группу стран с высоким уровнем человеческого капитала. По оценкам Всемирного банка, 
производительность труда человека, родившегося в 2018 году в Российской Федерации, по 
достижении совершеннолетия составит 73 % от потенциального уровня, который возможен 
при условии получения полного образования.  

 По данным статистики, можно сделать вывод, что показатели Сингапура, Японии и 
Южной Кореи свидетельствуют о важности инвестиций в человеческий капитал, так как 
экономики данных стран показывают устойчивый экономический рост. Таким образом, 
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человеческий капитал важен как для экономики всей страны, так и каждого предприятия в 
отдельности.  
На предприятии очень много факторов зависит от того, какой человеческий капитал 

имеет топ - менеджер, который управляет компанией, а также от человеческого капитала 
каждого работника. На данном этапе развития информационного общества значение 
человеческого капитала стало очень велико. Сейчас предметом труда все большего 
количества работников становится не физический труд, а их собственные накопленные 
знания и знания других людей в различных сферах деятельности. Такие работники 
производят не материальное благо, а производят новую информацию, которая и становится 
экономическим благом для организации и общества в целом. Любое предприятие, которое 
хочет успешно функционировать на рынке, должно обращать внимание на то, каким 
человеческим капиталом располагает эта организация.  
Основополагающим принципом в управлении человеческим капиталом является 

инновационная детальность. Предприятию придется нести расходы для управления 
человеческим капиталом и нужно понимать, что развитие человеческого капитала должно 
совпадать с целями компании, как краткосрочными, так и долгосрочными. Чтобы получить 
максимальную отдачу от человеческого капитала сотрудников компании нужно применять 
различные меры, методы и факторы.  
Нужно понимать, что цели сотрудников компании и цели предприятия различаются. Это 

нестандартный актив предприятия для использования. Нужно уметь правильно им 
управлять. Каждое предприятие хочет улучшить производительность любого сотрудника. 
Основными проблемами в производительности работника являются отсутствие 
определённых знаний и навыков данной сфере деятельности, недостаточная подготовка 
работка или же неумение топ - менеджерами управлять этим человеческим капиталом. 
Эффективное управление человеческими ресурсами повышает работоспособность 
сотрудника и делает их незаменимым ресурсом для предприятия.  
Для эффективного управления человеческим капиталом нужно понимать то, что нужно 

составить непрерывную модель обучения своих сотрудников, а также правильное 
стимулирование и психологическое воздействие. Нужно эффективно накапливать, 
сохранять и управлять человеческим капиталом предприятия и использовать инструменты 
управления человеческим капиталом.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Аннотация: данная статья раскрывает сущность методов управления персоналом и их 

совершенствование в организации. Описаны и проанализированы инструменты этих 
методов.  
Ключевые слова: человеческий капитал, управление, мотивация 
Метод управления — это способ воздействия управляющего субъекта на объект 

управления для достижения поставленных целей организации. Для успешного управления 
персоналом нужно знать методы управления. Имея определенным представлением об этих 
методах, поможет выработать эффективную стратегию. Методы управления персоналом — 
это определённая совокупность способов воздействия руководящего звена организации на 
персонал организации для достижения целей организации. Основные методы управления 
персоналом, представленные на рисунке 2.  

 

 
Рис. 1 «Методы управления персоналом» 

 
В этих методов присутствуют различные инструменты для реализации данных методов. 

Организационные методы управления очень важны. Участие в разработке управленческих 
решений дает работнику понимание того, что он важен для организации и может проявить 
себя и предложить новые идеи. (рис.3) 

 

 
Рис.2 «Инструменты организационного метода управления персоналом» 
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Индивидуальное планирование карьеры помогает работнику видеть перспективы 
развития в данной организации тем самым увеличивать его производительность труда на 
этом предприятии. Делегирование полномочий обеспечивает возможность реализации 
потенциальных навыков знаний и умений у сотрудника, а также повышает мотивацию 
персонала, чтобы успешно исправляться перед стоящими задачами. повысит мотивацию 
работника. Кадровый резерв помогает организации всегда восполняет недостающие кадры 
на предприятии, чтобы производительность была наиболее эффективной. Коучинг 
совершенствует навыки сотрудника, подчёркивать необходимость развития и помогает 
справиться с организационными переменами. 
Далее рассмотрим инструменты экономического метода управления персоналом. (рис.4) 
 

 
Рис. 4 «Экономические методы управления персоналом» 

 
Стимулирование подразделяется на материальные и нематериальные. Основным 

материальном стимулировании является заработная плата, а также временно добавки. 
Нематериальные стимулирования заключается в оплате организации питание, проездных 
билетов и различных курсов. Также как и нематериальным форм стимулирования труда 
может относиться корпоративная связь, медицинское страхование, предоставление 
автотранспорта и социальные проекты. Нематериальные стимулирования обеспечивает 
соответствие личных целей сотрудников с целями организации.  
Последний немаловажный метод управления персоналом это социально 

психологический. Инструменты делятся на социальные и психологические. 
Социологические инструменты подразумевают взаимодействия, которые направлены на 
коллектив в процессе производственного взаимодействия. Психологические инструменты 
управления персоналом в рамках социально - психологического метода направлена на 
конкретную личность. В рамках социологических инструментов используют методы 
психологического воздействия, моральное стимулирование и социальное регулирование. 
Благоприятный социально психологический климат в коллективе влияет на каждого 
работника и тем самым повышает его работоспособность и накапливает навыки 
коммуникации для увеличение человеческого капитала. 
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в процессе управления 

персоналом организации используются большое количество методов управления. Такие 
методы используются в основные направления управления персоналом, а чтобы 
эффективно их использовать нужно понимание руководящего состава предприятия, 
которые составляют план по управлению персоналом.  
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА  

ЗАТРАТ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются классические подходы к анализу затрат коммерческих 

организаций и обосновываются направления их совершенствования. Сделаны предложения 
по дополнению классического факторного анализа расчетом относительных показателей и 
построением систем взаимосвязанных индексов. 
Ключевые слова 
Коммерческая организация, анализ затрат, факторный анализ, индексные модели 
 
Теоретические аспекты и методические подходы к анализу производственных затрат в 

коммерческих организациях [1, с. 185] получили широкое освещение в трудах российских 
ученых экономистов: М.И. Баканова, Л.Т. Гиляровской, В.И. Завгороднего, Н.Е. Зимина, 
В.В. Ковалева, Н.П. Любушина, Т.Е. Малофеева, А.Ш. Маргулиса, А.С. Овсянникова, Г.А. 
Ораевской, В.Ф. Палия, С.М. Пястолова, П.В. Смекалова, В.И. Солоповой, И.М. Суркова, 
И.Т. Трубилина, Н.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремета и других. 
Тем не менее, некоторые аспекты, связанные с применением факторного анализа в 

условиях автоматизации бухгалтерского учета и цифровизации экономической 
информации, требуют совершенствования с учетом новых возможностей применения 
аналитических процедур. Это и обусловила актуальность выбранной темы исследования. 
В частности, мы рассматривали классическую методику анализа общей суммы затрат на 

производство продукции с применением факторного анализа и выделением влияния двух 
факторов: изменения объема произведенной продукции и изменения себестоимости 1 
единицы продукции [2, с. 320]. Мы предлагаем дополнить данную методику построением 
системы взаимосвязанных индексов [4, с. 115], отражающих влияние рассматриваемых 
факторов. 
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Таблица 1 – Схема индексного анализа общей суммы затрат  
на производство продукции в коммерческих организациях 

Этапы расчета Относительное 
отклонение, индекс 

Абсолютное отклонение 

I этап: оценка общего 
изменения суммы затрат          

     
                 

II этап: оценка влияния 
объема произведенной 
продукции 

            
     

                    

III этап: оценка влияния 
объема себестоимости 1 
единицы произведенной 
продукции 

            
     

                    

IV этап: проверка 
вычислений 

                                    

 
Применение предлагаемых относительных величин позволит проводить сравнение в 

различные периоды времени без применения поправок на инфляцию. Кроме того, это дает 
возможность проводить сравнения с другими предприятиями, имеющими иные объемы 
производства, со средними показателями по отрасли или в территориальном разрезе. 
В дополнение к факторному анализу статей прямых затрат мы предлагаем проводить 

корреляционно - регрессионный анализ [3, с. 103] и оценку тесноты связи между 
выявленными резервами по каждой статье затрат и уровнем себестоимости продукции. Это 
позволит применить системный подход и выделить наиболее существенно влияющие 
факторы, которые требуют первоочередного принятия управленческих решений. 
В заключение отметим, что предлагаемые аналитические процедуры являются 

универсальными для любых коммерческих организаций. Они легко реализуются в системе 
«1С - Бухгалтерия», ППП Excel. Их применение будет способствовать более эффективному 
контролю и управлению затратами, а, следовательно, и улучшению результатов финансово 
- хозяйственной деятельности, укреплению их финансового состояния. 
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Аннотация 
Малый бизнес как вид деятельности необходим для создания конкурентной среды, 

внедрения на рынок ноу - хау, повышения качества предоставляемых услуг и новых 
рабочих мест для населения. Объекты малого бизнеса встречаются повсеместно и 
благодаря тому, что не требуют больших капиталовложений, более адаптированы к 
маневренности на рынке. В данной статье изложены особенности функционирования 
малого бизнеса, приведены существующие проблемы, а также определены пути 
повышения эффективности деятельности малых предприятий в современных 
экономических условиях. 
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Small business as a type of activity is necessary to create a competitive environment, introduce 

know - how to the market, improve the quality of services provided and create new jobs for the 
population. Small businesses are ubiquitous and due to the fact that they do not require large capital 
investments, they are more adapted to the agility in the market than large enterprises. This article 
outlines the features of the functioning of small businesses, presents the existing problems, and also 
identifies ways to improve the efficiency of small businesses in modern economic conditions.  
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В соответствии с законодательством малыми предприятиями считаются хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), которые 
соответствуют условиям, установленным законом №209 отнесенные в соответствии с 
условиями, установленными Федеральным законом №209 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства» [8]. 
Таким образом, малым предпринимательством признается деятельность, 

осуществляемая субъектами рыночной экономики, имеющими установленные законом 
признаки. 
Малые предприятие пронизывают различные отрасли экономики: торговля, 

общественное питание, строительство, транспорт и другие. Тем не менее, сохраняется 
тенденция преимущественного распространения малого предпринимательства в сфере 
торговли и услуг (более 50 % всего оборота). Причем в сфере розничной торговли, 
например, уточняя значение определения «малое предпринимательство», необходимо 
отталкиваться от специфики товара. 
Так, если малое предприятие реализует торговлю ювелирными изделиями 

(относящимися к предметам роскоши), то определение согласно такой специфики можно 
сформулировать следующим образом: малым предпринимательством в сфере роскоши 
признается законодательно установленная деятельность по продаже товаров премиум - 
класса, осуществляемая субъектом рыночной экономики. 
Рассмотрим основные критерии, по которым предприятия классифицируются как 

субъекты малого предпринимательства в соответствии с ФЗ №209 «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 [1] (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Критерии отнесения предприятий к субъектам малого предпринимательства 
№ п / 
п 

Критерий Описание Основание 

1 Количество 
сотрудников 
 

Численность работников субъекта 
малого бизнеса не должно 
превышать 100 человек. Для этого 
критерия важно отметить, что если 
количество работников меньше 15 
человек, то субъект малого 
бизнеса является 

ст. 4 п. 1.1 
подп. 2 ФЗ 
№209 
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микропредприятием. При 
определении количества 
работников учитываются все 
работающие по совместительству, 
в филиалах, подразделениях и 
гражданско - правовому договору 
[6]. 

2 Размер дохода Для того, чтобы субъект бизнеса 
считался организацией малого 
бизнеса, необходимо 
подтверждение годового дохода. 
Если совокупный доход 
организации за отчетный период 
составил 60 млн. руб., то она 
считается субъектом 
микробизнеса, если до 400 млн. 
руб., то субъектом малого 
предпринимательства. При 
подсчете годового дохода не 
учитывается сумма НДС и 
стоимость имущества. 

ст. 4 п. 1.1 
подп. 1 ФЗ 
№209 

3 Требования к уставному 
капиталу 

Субъект малого бизнеса должен 
являться юридическим лицом, а 
собственная доля бизнесмена в 
организации должна быть не 
менее 51 % . Правом называться 
малым предприятием обладают 
[3]: 
1) предприниматели, 
занимающиеся индивидуальной 
деятельностью – ИП; 
2)  юридические лица, не 
входящие в объединения; 
3) фермерские хозяйства. 

ст. 4 п. 1.1 
подп. 1 ФЗ 
№209 

 
Таким образом, к субъектам малого предпринимательства, относятся индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, в соответствии с представленными выше 
критериями. Данные предприятия имеют право на поддержку и стимулирующие 
программы со стороны органов власти [8]. 
Малый бизнес в Российской Федерации отличается от малого бизнеса зарубежных стран 

и имеет свои особенности [6]: 
1) устойчивая финансовая позиция субъекта предпринимательства, имеющего 

небольшой штат сотрудников и незначительные объемы производства; 
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2) деятельность организации в основном осуществляется в одном районе или области 
и ориентируется на потребности местного населения; 

3) весь успех бизнеса выстраивается на основе линейной структуры связей и 
наработанной базе клиентов; 

4) высокий уровень соперничества между конкурентами; 
5) обращение минимального внимания на применение маркетинга при продвижении 

компаний; 
6) найм работников в большинстве случаев осуществляется «по знакомству»; 
7) недостаточный уровень экономического образования у предпринимателей; 
8) низкий уровень заработной платы работников и отсутствие высокой прибыли у 

организации;  
9) высокий риск убытка и высокий уровень приобретения кредитов; 
10) банки неблагосклонны к кредитованию малых предприятий, несмотря на 

безупречную деловую репутацию. 
Рассмотрим преимущества и недостатки малого бизнеса. 
К положительным сторонам относятся [2]: 
 - старт бизнеса с минимальными вложениями. Для того, чтобы начать ведение малого 

бизнеса необязательно иметь большие денежные суммы. Первоначальный капитал может 
быть минимальным, а в качестве стартовых инвестиций приниматься накопленные или 
заемные средства. Развитие малого бизнеса необходимо для экономики страны, поэтому 
государство готово разрабатывать программы по содействию его развитию, а кредитные 
организации предоставлять кредиты под низкие процентные ставки; 

 - простое управление. Небольшой штат сотрудников позволяет легко контролировать и 
координировать работу. Также владелец бизнеса может совмещать несколько должностей;  

 - высокая мобильность. Субъекты малого бизнеса легче подстраиваются под изменения 
и нововведения на рынке, а значит будет не сложно переквалифицируют производство, 
если в какой - то области вдруг возникнет резкий спрос; 

 - хорошее качество. На субъекте малого предпринимательства легче организовать 
контроль качества процесса производства или оказания услуг. Руководитель крупного 
предприятия не сможет провести контрольную проверку всего производственного 
процесса, а это значит, что повышается риск возникновения брака или некачественно 
оказанных услуг, выполненных работ; 

 - государственная поддержка. Предприниматели, которые стремятся привести свой 
бизнес к успеху, получают поддержку от государства. При необходимости организация 
может получить кредит на льготных условиях; 

 - крепкий коллектив. Чаще всего небольшая численность рабочего персонала 
формируют устойчивый коллектив. Отношения становятся доверительными и 
сплоченными, что положительно влияет на качество выполняемой работы. При дружном 
коллективе соблюдается корпоративная этика, которую сложно привить сотрудникам 
крупных предприятий; 

 - отсутствие привязанности к конкретному месту. Несомненным преимуществом малого 
бизнеса является быстрая смена местоположения. При необходимости, малое предприятие 
легко перенести с одного места на другое, что не требует колоссальных затрат. 
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Однако, в процессе функционирования организации малого бизнеса сталкиваются с 
целым рядом проблем, отрицательно влияющих на их эффективность. В числе наиболее 
часто встречающихся, можно выделить [4]: 

 - небольшой объем активов. Зачастую, предприниматели малого бизнеса не обладают 
крупным капиталом, что приводит к ограничению расширения производства и 
инвестиционной деятельности;  

 - конкуренция с крупными компаниями. Субъекты малого бизнеса конкурируют не 
только друг с другом, но и более крупными игроками рынка; 

 - большие затраты на сырье. По сравнению с крупными организациями субъекты малого 
бизнеса не имеют возможность закупать крупные партии сырья, а, следовательно, 
себестоимость продукции выше; 

 - высокая вероятность банкротства. В условиях кризиса мелкие предприятия более 
подвержены банкротству, чем крупные организации. При экономии денежных средств 
населением, у субъектов малого предпринимательства резко снижается спрос продукции, 
товаров, услуг, что наносит непоправимый урон деятельности организации. 
Особо следует отметить, что в 2020 году предприятия малого и среднего бизнеса, 

работающие в отраслях российской экономики, оказались в непростом положении на фоне 
распространения пандемии короновирусной инфекции. Сложившаяся ситуация 
экономически сковала отрасли малого и среднего бизнеса, которым и без того бывает 
довольно непросто оставаться «на плаву» на рынке крупных компаний. Только по данным 
Российского государственного информационного агентства ТАСС Россия потеряла к 
августу 2020 года 1 млн. 95 тыс. 423 микро - , малых и средних предприятия (МСП), или 
почти каждый пятый бизнес в этом секторе [5]. 
Однако, при этом государство не осталось в стороне от сложившейся ситуации 

карантина и тотального падения спроса. В срочном порядке был предпринят ряд 
антикризисных мер. Так, в рамках поддержки субъектов малого предпринимательства в 
Российской Федерации в период пандемии были приняты и реализованы следующие меры: 

1) грант. Предоставляется бизнесменам, которые только регистрируют бизнес, либо 
занимаются им не более двух лет; 

2) льготное кредитование. Такой вид кредита предоставляется единожды на сумму от 50 
млн. до 1 млрд. рублей; 

3) налоговые каникулы. Первые несколько лет работы предприятия малого бизнеса 
можно считать самыми трудными – ведь именно тогда расходы компании значительно 
превышают ее вновь возникающие доходы. Именно по этой причине одной из важнейших 
мер государственной поддержки МСП стало внедрение специальных налоговых льгот для 
малого бизнеса в 2020 году, а именно:  

 - для ИП, использующих УСН – возможность снижения ставки с 6 % до 1 % ;  
 - для ИП, использующих ПСН – снижение размера потенциального дохода с 1000000 

рублей до 500000 рублей в год;  
 - для ИП, использующих ЕНВД – возможность снижения ставки с 15 % до 7,5 % ; 
4) выплаты и субсидии. Предоставление средств из расчёта 1 МРОТ на каждого 

сотрудника; 
5) отсрочки. Заключается в увеличении срока уплаты ранее начисленных 

административных штрафов с 60 до 180 дней. 
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Начинающим предпринимателям льготы 2020 года будут предоставлены без 
ограничений, поскольку вышеупомянутый закон продлил срок действия программы по 
2021 год включительно. 
Актуальность введения данных антикризисных мер безусловна для малых предприятий, 

до сих пор продолжающих испытывать все негативные последствия пандемии.  
На основе вышеизложенного материала мы можем сделать вывод о том, что субъекты 

малого бизнеса требуют не меньшего внимания, чем крупного. Чтобы привести бизнес к 
успеху и со временем перерасти даже собственные ожидания, необходимо проводить 
постоянный мониторинг угроз, которые возникают как во внутренней, так и во внешней 
средах субъекта малого бизнеса. По сути, можно сказать, что предпринимательство – это 
непрекращающаяся борьба, цель этой борьбы – успех, показатель успеха – прибыль. 

 
Список использованной литературы 

1. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209 - ФЗ 

2. Балдина, Ю.А. Роль и место субъектов малого и среднего предпринимательства в 
современных экономических условиях / Вестник Удмуртского университета. Серия 
Экономика и право. – 2018. – Т. 26. – № 4. [Электронный источник] / URL: http: // elibrary.ru 
/ item.asp?id=26643676  

3. Горфинкель, В.Я. Малое предпринимательство: организация, управление, 
экономика: учебное пособие / В.Я. Горфинкель, С.В. Земляк, О.М. Маркова и др. – М.: 
Вузовский учебник: ИНФРА - М, 2019. – 89с. 

4. Демцура, С.С. Малое предпринимательство: роль и проблемы развития / Новая 
наука: Современное состояние и пути развития. – 2019. – № 9. – С. 223 - 225. 

5. Исследование: 1 млн российских предприятий малого и среднего бизнеса закрылись 
за год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // tass.ru / ekonomika / 9197739, 
свободный. – (дата обращения: 14.08.2020). 

6. Литвинова, А.Г. Формы и методы управления в малом предпринимательстве / 
Наука и бизнес: пути развития. – 2018. – № 2. – С. 23 - 26. 

7. Спешилова Н.В. Государственная поддержка малого предпринимательства в 
регионе (на примере Оренбургской области) / Н.В.Спешилова, Р.Р.Рахматуллин, Ю.Ю. 
Алабина // Финансовая экономика. – 2020. – №1. – С. 92 - 97. 

8. Спешилова Н.В. Налоговое стимулирование и поддержка предпринимательской 
деятельности в современных экономических реалиях на государственном и региональном 
уровнях / Н.В.Спешилова, Р.Р.Рахматуллин, Ю.Ю. Алабина // Сборник материалов II 
Всероссийской научно - практич. конфер. «Актуальные вопросы права, экономики и 
управления», Ульяновск 24 апреля 2020 г. – С.99 - 105. 

9. Спешилова Н.В. Проблемы и возможности развития малых форм хозяйствования 
АПК Оренбургской области в современных экономических условиях / Н.В.Спешилова, 
Е.С. Кшнякина // Экономика и предпринимательство. – 2020. – №6(119). – С.532 - 536. – 
DOI: 10.34925 / EIP.2020.119.6.109 

© Н.В. Спешилова, Н.В. Бочкарева, 2021 
 
 



68

УДК33 
Степанова Е.А. 

Магистрант  
СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов 
Научный руководитель: Санкова Л.В. 

Д.э.н., проф.,  
СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  

В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
 

Аннотация. На сегодняшний день темп развития мировой экономики имеет 
неоднозначную динамику, что влияет на развитие каждой отрасли, в частности. Многие 
компании нефтегазового комплекса сталкиваются с появлением новых рисков, вызванных 
внутренними и внешними факторами. Во многих компаниях сформированы стратегии 
управления рисками, действует политика в области управления рисками, в рамках которой 
специфицированы цели и принципы данного процесса. В современных условиях 
необходимо постоянно адаптировать существующие системы управления рисками к 
изменяющимся условиям на внешнем и внутреннем рынках, применяя как традиционные, 
так и инновационные инструменты. 
Ключевые слова. Риски, управление рисками, финансовые результаты, инвестиции, 

затраты, страхование, ценовые риски. 
 
На современном этапе развития нефтегазовой отрасли, каждая компания сталкивается с 

большим количеством разнообразных рисков (структурированных по разным параметрам), 
которые прямым образом отражаются как на ее непосредственной деятельности, так и на 
финансовых результатах. Речь идет об отраслевых, страновых и региональных, 
финансовых, правовых, геологических, экологических и маркетинговых рисках. 
В процессе своей деятельности каждая компания стремится выстроить такую систему 

управления рисками, которая позволила бы не только минимизировать последствия рисков, 
но и избежать их возникновения. В докладе И. Сечина «Нефтяные рынки: риски или новые 
возможности» особое внимание уделяется проблематике санкционных рисков, 
непредсказуемости изменений на мировом рынке, политических факторов, перспективам 
развития электромобилей и связанным с этим рискам снижения спроса на нефть [2]. 
Следует учитывать, что многие риски в нефтегазовом комплексе имеют долгосрочный 

характер. К современным актуальным рискам НГК относятся такие, как ограниченный 
доступ к запасам, неопределенность энергетической политики в стране, ухудшение 
финансовых условий деятельности компаний, сокращение эффективности инвестиций, 
кадровый дефицит, непрерывный рост затрат. Рассмотрим некоторые риски и подходы к 
управлению ими, благодаря которым будет возможно минимизировать потери.  
Так, начнем анализ с такого риска, как ограниченный доступ к запасам, который 

однозначно сказался на темпах добычи сырья. Сокращение объемов добычи нефти 
напрямую влияет на финансовый результат компаний. Рассмотрим динамику объемов 
добычи нефти в России за е 5 лет (рис. 1).  
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Рис. 1. Объем добычи нефти на территории России с 2015 года 

 по октябрь 2020 года, тыс. тонн [1] 
 

На протяжении последних нескольких лет уровень добычи нефти постепенно возрастал. 
В 2020 году объемы добываемой нефти резко сократились, что было вызвано рядом 
ограничений, в первую очередь пандемией. За 10 месяцев 2020 года на территории России 
было добыто 429 188 тыс. тонн нефти. Если спрогнозировать результат на коне года с 
учетом имеющихся темпов добычи, то суммарный объем будет составлять 515 млн. тонн, 
что ниже результатов предыдущего отчетного периода на 8 % .  
Важным риском в ближайшие годы будет выступать ухудшение структуры 

нефтегазовых запасов, сокращение размеров открываемых месторождений и рост доли 
трудноизвлекаемых запасов. Согласно исследованиям компании «Эрнст и Янг», в мировом 
масштабе можно ожидать сокращение размера открываемых месторождений на 30 — 40 % 
ближайшие несколько лет. Кроме того добыча в труднодоступных районах всегда связана с 
рисками роста дополнительных затрат на разведку и добычу. В России общий объем 
запасов увеличивается в первую очередь за счет регионов с недостаточно развитой 
инфраструктурой, низким внутренним спросом (Восточная Сибирь, Дальний Восток).Это 
сопровождается ростом затрат.  
Если рассматривать риск снижения доступа к запасам на международном уровне, с 

которым стакиваются компании, следует отметить также и влияние факторов 
политического характера. В частности, к ним можно отнести как нестабильность 
политической ситуации, так и государственную политику в отношении природных 
ресурсов в развитых странах. Таким образом, в условиях усложняющегося доступа к 
запасам, роста затрат на разведку и добычу, роста конкуренции международных и 
национальных компаний за доступ к новым месторождениям необходима разработка мер 
по управлению рисками.  
В качестве мер антирискового характера в отношении данного риска можно отметить 

необходимость наращивания объемов поисково - разведочного бурения, более широкое 
применение новых технологий («Цифровое месторождение», «Интеллектуальное 
месторождение»). Они дадут возможность управлять всей цепочкой (добыча, 
транспортировка, переработка нефти) из оперативных центров. Указанные технологии 
достаточно успешно внедряются в российской практике компаниями «Татнефть» 
(Ромашкинское месторождение), «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ. Однако фрагментарность 
внедрения цифровых технологий в практике российского НГК тормозит развитие 
инноваций и темпов развития данного комплекса. 
Важным риском является неопределенность энергетической политики, такой риск может 

иметь долгосрочный характер, что прямо сказывается на финансовых показателях, 
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существенно затрудняет планирование и разработку инвестиционных стратегий 
нефтегазовых компаний. Согласно исследованию "Эрнст энд Янг", этот риск для 
международных компаний находится на 4 месте, для российских - на 8 - м[5]. 
Минимизация последствий данного риска связана с необходимостью разработки 
скоординированной энергетической политики на международном уровне с 
соответствующей проекцией на национальные уровни. Если компания работает за 
рубежом, важно прогнозировать направления развития энергетической политики и 
возможный рост затрат на обеспечение соблюдения новых требований законодательства. 
Также целесообразно рассматривать возможность перемещения части производственной 
деятельности в страны и регионы со сравнительно меньшими затратами, сопряженными с 
изменениями энергетической политики. 
Далее рассмотрим такой риск, как ухудшение финансовых условий деятельности 

компаний, который возникает на фоне современных тенденций в области 
налогообложения. Так, риск «Ухудшения условий налогообложения деятельности 
компаний» для российских компаний располааеся на 2 месте, для международных - на 4 - м 
[5]. В последние годы в зарубежных странах предпринят ряд усилий по сокращении 
налогового бремени для нефтегазовых компаний. Происходит стимулирование перехода 
компаний в сложные, но более доходные производства (нефтехимия, нефтепереработка и 
газохимия). В России в рамках налогового маневра с 1 января 2019 г. введена 
демпфирующая надбавка, призванная обеспечить привлекательность поставок 
нефтепродуктов на внутренний рынок для нефтяных компаний и не допустить повышения 
цен на нефтепродукты. Параметры ее расчета привели к тому, что дополнительные 
выплаты в течение некоторого времени пришлось делать нефтеперерабатывающим 
компаниям, а не государству. Для независимых НПЗ могут возникнуть риски 
значительного сокращения рентабельности (пример - Антипинский НПЗ), что приведет к 
росту концентрации отрасли. 
Управление рисками, связанными с ужесточением налогового законодательства, 

предполагает применение методов сценарного планирования и анализа налоговых рисков с 
учетом различных экономических условий. В рамках ухудшения финансовых условий 
можно рассмотреть сопряженный возникающий риск - непрерывный рост затрат. 
Непрерывная оптимизация денежного потока в рамках каждой компании может 
осуществляться за счет эффективного контроля затрат.  
Одна из эффективных мер в рамках выявления направлений совершенствования системы 

управления рисками, является снижение эксплуатационных расходов. Это означает 
оптимизацию процессов, более эффективное использование общих сервисов, включая ИТ, 
улучшение бизнес - процессов и, если возможно, снижение затрат по всей цепочке 
поставок. 
Финансовый результат компаний, реализующих свою продукцию зарубежным 

потребителям, зависит от курсов валюты принимающей стороны.  
Учитывая сильную зависимость финансового положения нефтегазовых компаний от 

изменения цены на реализуемую продукцию, высокую значимость представляют ценовые 
риски. Поэтому очень важно выявить основные тренды ценовой динамики, позволяющие 
осуществлять прогнозирование мировых цен на нефть. В частности, такие прогнозы 
выступают необходимым элементом оценки условий будущего инвестиционного 
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нефтегазового проекта. Неустойчивость цен по оценке международных компаний занимает 
9 место в рейтинге рисков, для российских компаний - 3 - е [5]. Ценообразование нефти 
испытывает влияние множества факторов, многие из которых либо носят 
неформализуемый характер (геополитические риски, изменение государственного 
регулирования), либо труднопрогнозируемы (например, курс доллара США). Также 
необходимо учитывать, что обеспечение устойчивого развития нефтегазовых компаний в 
случае возникновения промышленных аварий предполагает не только использование 
традиционных инженерных методов, но и мощных программ страховой защиты. В этом 
случае применяемые финансовые инструменты позволяют минимизировать финансовые 
риски, переводя внеплановые расходы по покрытию аварийных убытков в сферу плановых 
страховых платежей. Страхование в современных условиях является важным 
инструментом долгосрочного планирования финансовой устойчивости нефтегазовых 
компаний.  
В процессе управления рисками российские нефтегазовые компании используют 

различные инструменты. Многие российские ВИНК внедрили СУР. Система управления 
рисками, например, в «Газпром - нефть» интегрирована в ключевые корпоративные 
процессы. «Ответственность за управление рисками и подготовка отчетности по ним 
определяется в соответствии с системой линейного и функционального управления. На 
уровне каждой функции и ключевого бизнес - процесса определены координаторы по 
рискам среди руководителей» [3].  
Рассмотрим на примере компании «Газпром нефть» управление операционными, 

рыночными и финансовыми рисками, актуальными в современных условиях. 
 

Таблица 1. - Операционные, рыночные и финансовые риски компании  
«Газпром нефть» и управление ими (составлено по[6]) 

Виды рисков Управление 
1.Операционные 
риски  
1.1.Риски, связанные 
с геолого - 
разведочной 
деятельностью 
1.2. Лицензионные 
риски 
1.3.Проектные риски 
1.4.Риски, связанные 
с кадровыми 
ресурсами 
1.5. Риски в области 
производственной 
безопасности 
1.6. Риски, связанные 
с информационными 
технологиями, 

Применение самых современных геолого - геофизических 
методов поиска и разведки углеводородов внедрение 
передовых технологий в области бурения и обустройства 
месторождений, независимый аудит запасов; активное 
взаимодействие с государственными структурами 
федерального и территориального уровней по вопросам 
рационального недропользования. 
Автоматизированный комплекс «Система мониторинга 
недропользования» с разработанной матрицей рисков по 
выполнению основных условий пользования недрами. 
Система управления рисками на основе формирования 
ценности проекта путем применения процесса Stage - Gate с 
выполнением оценки рисков проекта на каждом его этапе. 
Безопасные рабочие места и конкурентоспособная заработная 
плата, участие в масштабных проектах и решение интересных 
профессиональных задач, а также обучение сотрудников по 
специально созданным программам. 
Риск - ориентированный подход и принцип интеграции рисков 
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автоматизацией и 
телекоммуникацией 
1.7. Риски снижения 
спроса на нефть и 
нефтепродукты 

производственной безопасности во все ключевые бизнес - 
процессы Компании 
Внедрение единого подхода к идентификации и оценке ИТАТ 
- рисков, формирования культуры управления ИТАТ - 
рисками  
Программа по оптимизации затрат, включающая в себя отказ 
от финансирования массовых культурных и спортивных 
мероприятий, сокращения расходов на рекламу и спонсорство, 
а также административно - управленческих и образовательных 
расходов. Долгосрочное контрактование с фиксацией объемов 
и цен. 

2.РЫНОЧНЫЕ 
РИСКИ 
2.1.Риски, связанные 
с возможным 
изменением цен на 
приобретаемое сырье, 
услуги 
2.2. Риски, связанные 
с возможным 
изменением цен на 
нефть и 
нефтепродукты, газ и 
продукты 
переработки газа 
2.3. Риски, связанные 
с отраслевой 
конкуренцией 
2.4. Риски, связанные 
с возможным 
изменением 
экономической 
конъюнктуры 

Долгосрочное планирование товарных потоков, 
своевременное резервирование объемов прокачки нефти и 
нефтепродуктов и необходимого подвижного состава; 
оптимальное перераспределение товарных потоков по видам 
транспорта; использование альтернативных и собственных 
источников генерации электроэнергии; долгосрочное 
контрактование с фиксацией объемов и цены на весь период 
действия договоров; применение прозрачных формул 
пересмотра стоимости в рамках долгосрочных договоров по 
услугам с жесткой зависимостью от колебаний рынка. 
Система стратегического и бизнес - планирования, которая 
основана на сценарном подходе и оценивает ключевые 
показатели деятельности в широком диапазоне внешних 
условий, в том числе цен на нефть и нефтепродукты 
Реализация портфеля стратегических проектов, нацеленных на 
развитие «Газпром нефти» по ключевым направлениям 
деятельности 
Соблюдение баланса между внутренними продажами и 
экспортом, добычей и переработкой нефти, фокус на 
расширении рынков премиальных каналов сбыта и 
увеличении объемов реализации продукции в зарубежных 
странах. 

3.ФИНАНСОВЫЕ 
РИСКИ 
3.1. Кредитный риск 
контрагентов 
3.2. Риск, связанный с 
привлечением 
заемных средств 
3.3.Валютный риск 
3.4.Процентный риск 
 

Оценка кредитоспособности контрагентов; установка 
индивидуальных лимитов и условий платежа в зависимости от 
финансового состояния контрагента;контроль авансовых 
платежей; мероприятия по работе с дебиторской 
задолженностью по бизнес - направлениям и т. д. 
Компания в полном объеме выполнила программу 
финансовых заимствований в 2019 г. Также были подписаны 
кредитные соглашения с длительными периодами 
доступности. 
Учет с использованием метода хеджирования в отношении 
денежных потоков, выраженных в иностранной валюте. 
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Поддержание сбалансированной структуры портфеля, что 
позволяет минимизировать риск возникновения негативных 
последствий при неблагоприятных изменениях процентных 
индикаторов. 

 
Внедрение риск - менеджмента в деятельность предприятий НГК привело к 

необходимости стандартизации процесса управления рисками и разработки 
соответствующих регламентирующих документов. 
В качестве другого примера отметим следующие ключевые принципы управления 

рисками в ПАО «Лукойл»: интегрированность, комплексность, непрерывность, 
адаптивность, экономическая целесообразность, информативность и др. В 
соответствии с политикой, утвержденной в компании, целью управления рисками 
является предоставление разумной гарантии достижения компанией поставленных 
целей в условиях действия неопределенностей и факторов негативного воздействия. 
Таким образом, совершенствование управления рисками в нефтегазовом 

комплексе в современных условиях осуществляется по ряду направлений: 
обеспечение комплексного подхода к анализу, оценке и управлению рисками; 
формирование целостных систем управления рисками в компаниях нефтегазовой 
отрасли, реализация соответствующих политик; учет краткосрочных и 
долгосрочных, стратегических задач компании; совершенствование 
методологической инструментальной базы управления рисками. Процесс 
совершенствования управления рисками требует постоянной адаптации 
корпоративных моделей к новым вызовам через технологическую модернизацию, 
организационные инновации, новые стратегии выхода на новые рынки и 
формирование механизмов сотрудничества. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрено современное состояние сельского хозяйства Кемеровской области, 

так как сельское хозяйство можно назвать базовым звеном агропромышленного комплекса 
Кузбасса. Проведен анализ производства продукции сельского хозяйства по категориям 
хозяйств за 2015 - 2019 гг. Рассмотрено финансирование на развитие сельского хозяйства в 
рамках реализации государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кемеровской области.  
Ключевые слова 
АПК, животноводство, растениеводство, сельскохозяйственная продукция, 

государственная программа, цифровизация сельского хозяйства. 
 
Кемеровская область принадлежит к горнодобывающей промышленности и 

металлургии, несмотря на это, она имеет неплохие результаты в области сельского 
хозяйства, которое обеспечивает продовольственную безопасность региона. В 2019 г. 
сельскохозяйственную деятельность в Кемеровской области осуществляли 545 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. В последние годы в сельском хозяйстве 
Кемеровской области наблюдается положительная тенденция увеличения 
сельскохозяйственного производства [4]. 
В таблице 1 представлено производство основных видов сельскохозяйственной 

продукции в натуральном выражении. 
 

Таблица 1. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции  
в натуральном выражении за 2016 - 2019 гг. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Абсолютное 

отклонение 2019 г. 
к 2016 г., + / -  

Скот и птица на убой 
(в живом весе), 
тыс.тонн 

127,1 128,1 129,4 131,5 4,4 

Молоко, тыс.тонн 333,8 326,7 302,6 304,0  - 29,8 
Яйца, млн.штук 1129,6 1193,0 1168,0 1067,8  - 61,8 

 
Данные таблицы свидетельствуют, о повышении основных видов сельскохозяйственной 

продукции, а именно скота и птица на убой, молока и яиц, на протяжении 
рассматриваемого периода. 
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Можно отметить, что суммарный удельный вес сельского, лесного хозяйства, охоты, 
рыболовства и рыбоводства в общем объеме валового регионального продукта по итогам 
2019 г. составил 2,3 % . 
Важнейшими отраслями сельского хозяйства Кемеровской области – Кузбасса можно 

считать - растениеводство и животноводство.  
В растениеводстве основными видами деятельности являются производство зерна, 

картофеля и овощеводство, что полностью обеспечивает жителей Кузбасса продукцией 
растениеводства.  
Животноводство специализируется на разведении крупного рогатого скота, овец, свиней 

и птицы. Доля региона в объеме производства животноводческой продукции РФ в 2019 г. 
около 1 % . Ежегодно прирост продукции животноводства увеличивается в различных 
отраслях на 3 - 10 % . 

 В настоящее время в Кузбассе функционирует 12 организаций по племенному 
животноводству. При этом отрасль животноводство характеризуется существенным 
увеличением производства мяса птицы и яиц, а также ростом производства свинины [4]. 
В таблице 2 представлена продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств. 
 

Таблица 2. Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств, млн. руб. [3] 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное 
отклонение 

2019 г. к 2015 
г., + / -  

 Хозяйства всех категорий 
Продукция 
сельского хозяйства 48463,6 48596,1 48027,9 46912,2 47806,4  - 657,2 

в том числе 
растениеводство 21917,4 22308,6 21757,8 21290,3 22308,7 391,3 

животноводство 26546,2 25287,5 26270,1 25621,9 25497,7  - 1048,5 
 Сельскохозяйственные организации 
Продукция 
сельского хозяйства 24470,2 24349,0 24439,3 24222,4 25001,9 531,7 

в том числе 
растениеводство 8268,9 8401,5 8028,5 8052,5 8974,8 705,9 

животноводство 16201,3 15947,5 16410,8 16169,6 16027,1  - 174,2 
 Хозяйства населения  
Продукция 
сельского хозяйства 18492,3 18106,9 17335,7 16478,5 15621,5  - 2870,8 

в том числе 
растениеводство 9041,6 8803,2 8554,4 8182,4 7442,2  - 1599,4 

животноводство 9450,7 9303,7 8781,3 8296,1 8179,2  - 1271,5 
 Крестьянские (фермерские) хозяйства 
Продукция 
сельского хозяйства 5501,1 6140,2 6252,9 6211,3 7183,0 1681,9 

в том числе 
растениеводство 4606,9 5103,9 5174,9 5505,1 5891,6 1284,7 

животноводство 894,2 1036,3 1078,0 1156,2 1291,4 397,2 
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Если сравнивать продукцию сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий и за 
анализируемый период, то наблюдается незначительное снижение с 48463,6 млн.руб. в 
2015 г. до 47806,4 млн. руб. в 2019 г. на 657, 2 млн.руб. 

 Если анализировать продукцию сельского хозяйства в сельскохозяйственных 
организациях и в крестьянских (фермерских) хозяйствах за 2015 - 2019 гг., то наблюдается 
рост продукции на 531,7 млн.руб. и на 1681,9 млн.руб. соответственно. 
Наиболее наглядно продукция сельского хозяйства в текущих ценах представлена на 

рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Продукция сельского хозяйства в текущих ценах, млрд. руб. 

 
Данная динамика свидетельствует о незначительном снижении объемов производства 

продукции сельского хозяйства Кузбасса. 
На протяжении ряда последних лет было принято много важных нормативных 

документов, оказывающих финансовую поддержку развития сельского хозяйства Кузбасса. 
В рамках реализации государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кемеровской области выделены средства из федерального бюджета и бюджетов субъектов 
РФ на финансирование данной программы в 2020 г. [1] 

 
Таблица 3. Средства федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ  

на финансирование государственной программы в 2020 г. [2] 

Направление государственной поддержки 

Предусмотрено в текущем году, 
тыс. руб. 

Всего 

в т.ч. за счет средств 

Федеральног
о бюджета 

Бюджета 
субъекта 
РФ 

Развитие отраслей агропромышленного комплекса 
Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса 

188 
350 156 331 32 020 

46

47

48

49

2016 г.  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Продукция сельского хозяйства, млр.руб. 
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и развитие малых форм хозяйствования 
Субсидии на стимулирование производства 
овощей открытого грунта 
Субсидии на стимулирование производства 
зерновых и зернобобовых культур 
Субсидии на стимулирование производства 
молока 
Поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 
Субсидии на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства, а также в области развития 
производства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта 
Субсидии на поддержку племенного 
животноводства 
Субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян 

288 
766 239 676 49 090 

Итого по направлению 477 
116 396 006 81 110 

Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном 
комплексе 

Поддержка инвестиционного кредитования в 
агропромышленном комплексе 1 692 1 404 288 

Возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса 

 -   -   -  

Итого по направлению 1 692 1 404 288 
Комплексное развитие сельских территорий 

Субсидии на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских 
территориях 

10 890 9 039 1 851 

Оказание содействия сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личные подсобные хозяйства), 
осуществляющим деятельность на сельских 
территориях, в обеспечении 
квалифицированными специалистами 

110 91 19 

Субсидии на реализацию мероприятий по 
благоустройству сельских территорий 6 621 5 495 1 126 

Субсидии на развитие инженерной 25 303 21 001 4 301 
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инфраструктуры на сельских территориях, на 
которых реализуются инвестиционные 
проекты в сфере агропромышленного 
комплекса 
Субсидии на реализацию проектов 
комплексного развития сельских территорий 36 605 30 382 6 223 

Итого по направлению 79 528 66 008 13 520 
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации 22 463 21 789 674 

Итого по направлению 22 463 21 789 674 
Федеральный проект «Экспорт продукции АПК» 

Субсидия на стимулирование увеличения 
производства масличных культур 56 667 54 967 1 700 

Итого по направлению 56 667 54 967 1 700 
Всего 637 

466 540 175 97 291 

 
В итоге, бюджетная поддержка отрасли в виде долгосрочных целевых программ 

повышает привлекательность сельского хозяйства Кузбасса. 
С начала 2020 г. в Кемеровской области внедряется «Цифровая платформа управления 

агропромышленным комплексом Кемеровской области» в рамках национальной 
программы «Цифровая экономика». «Кемеровская область вошла в число пилотных 
регионов по направлению «Цифровизация сельского хозяйства», что предполагает 
внедрение цифровых технологий в органах управления агропромышленным комплексом. 
Цифровая платформа должна объединить все информационные системы, что повысит 
уровень мониторинга, аналитики и качества принятия управленческих решений. Сейчас 
данная платформа содержит три подсистемы: 

 - Геоаналитический центр управления АПК; 
 - Учет субсидий; 
 - Личный кабинет сельскохозяйственного товаропроизводителя. 
Таким образом, на данном этапе развития АПК Кемеровской области необходимо 

повышать уровень всех составляющих данной категории. Несмотря на положительную 
динамику развития отрасли животноводства и растениеводства население Кузбасса не в 
полной мере обеспечено продуктами собственного производства.  
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ИГРЫ  
В ЭЛЕКТРОННО - ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается влияние электронно - виртуальной реальности на игру как 

важного элемента человеческой жизни. Анализируется процесс игры в «мягкой» и 
«жесткой» реальности в аспекте свободы и несвободы человека. Выявляются новые 
элементы свободы игры в «мягкой» реальности как фактор развития человека. 
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Электронно - виртуальная реальность, игра, свобода, несвобода, «мягкая» реальность, 

«жесткая» реальность. 
 
Игра как явление является неотъемлемым атрибутом человеческого существования. В 

ряде случаев игра настолько захватывает человека, что он готов скорее пожертвовать 
какими - то благами своей жизни, чем прерывать игру. Об игре написано достаточно много 
литературы, поэтому мы не будем касаться общеизвестных положений об игре. Мы 
рассматриваем игры в ЭВР в аспекте свободы. 
Игра в ее классическом понимании сочетает в себе элементы свободы и несвободы. 

Элементы несвободы в игре состоят в следующем. Во - первых, в каждой игре существуют 
свои правила, когда предполагается, что эти правила не должны нарушаться. На этом 
основано введение понятия «шулер». Это человек, который нарушает правила игры, 
стараясь сделать это незаметно, т.е. обмануть партнера. За эти свои действия шулер может 
быть подвергнут наказанию со стороны других участников игры. 
Второй элемент несвободы. В игре можно выделить два основных момента ориентации. 

Первый момент – ориентация на выигрыш. Второй момент – ориентация на получение 
удовольствия от игры. Отсюда возможно построение четырех основных вариантов игры.  
Первый вариант. Интерес к игре равен нулю. Выигрыш равен нулю. 
Таким образом, у игрока нет ни интереса к процессу игры, ни к выигрышу в ней. Такой 

человек играет в какую - то игру под влиянием посторонних целей. Например, он хочет 
обмануть партнера и заставить его проиграть, чтобы поставить его в зависимость от себя. 
Второй вариант. У игрока есть интерес к игре. Однако, желания выигрыша нет. В данном 

случае мы имеем дело с человеком - игроманом. Такому человеку нравится сам процесс 
игры: ощущения неожиданности, риска, удачи – неудачи. Такой вариант игры характерен 
для людей - адреналинщиков, которым для полноты жизни необходим приток адреналина.  
К этой категории людей можно отнести некоторых альпинистов, а также различного 

рода любителей рискованных для жизни и здоровья увлечений. Надо заметить, что игроки - 
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адреналинщики находятся по сравнению с альпинистами - адреналинщиками в лучшей 
ситуации по ряду параметров: им не нужно покупать дорогое спецснаряжение, ожидать 
особого времени и т.п. 
Третий вариант. У человека нет удовольствия от игры, зато есть желание выиграть в ней. 

В такую ситуацию часто попадают люди, которым необходимо срочно получить деньги, 
причем быстро и много, а других способов нет.  
Четвертый вариант. Человек получает удовольствие и от процесса игры и от выигрыша. 

Таких людей можно назвать собственно игроманами. 
Третий элемент несвободы в игре. В ряде случаев человек не может менять своих 

партнеров, пока не закончится определенный цикл игры. В противном случае это может 
трактоваться как отказ от игры или проигрыш. 
Четвертый элемент несвободы в игре связан в ряде случаев с высокой степенью риска, 

выигрыша или проигрыша. 
Пятый элемент несвободы, связан с тем, что человек не может менять самого себя. 

Например. становиться интеллектуальнее, внимательнее применительно к игре. Конечно, 
человек волевым усилием может заставить себя быть более внимательным, напрячь свои 
интеллектуальные возможности. Но все это идет в пределах определенного «коридора» 
возможностей данного человека. 
В конце XX века появилась электронно - виртуальная реальность (ЭВР), все значение 

которой для большинства людей остается непроясненным. На наш взгляд, для того чтобы 
понять истинную природу ЭВР ее надо конкретизировать через специфические понятия: 
«мягкая» реальность (мир), «жесткая» реальность (мир), «мягкое» действие, «жесткое» 
действие.  

 «Жесткая» и «мягкая» реальности отличаются друг от друга тем, что «жесткая» 
максимально ограничивает человека в свободном проявлении его деятельности, а «мягкая» 
реальность минимализирует ограничение свободы человека.  
«Жесткими» действиями можно обозначить действия на основании неизменных правил 

и алгоритмов, которые могут меняться строго в определенном «коридоре» возможностей. 
«Мягкие» действия» - действия, правила которых могут меняться в любом диапазоне. 
Примером может быть литературное творчество.  
В литературоведении есть понятие «реализм», которое содержит в себе определенные 

правила построения содержания и написания текста. В реалистических произведениях 
герой не может летать сам по себе как птица, не может жить тысячу лет, поскольку это не 
реалистично. Сказки и фантастика, особенно ненаучная, являются разновидностью 
«мягкой» литературной деятельности.  
Появление ЭВР как «мягкой» реальности дает возможность раскрыть возможности игры 

до невероятных ранее масштабов путем снятия элементов несвободы, описанных выше. Во 
- первых, В ЭВР резко увеличивается количество свободы в игре. Субъект игры может 
вводить любое число правил, он может не только вводить, но и отменять их, как только 
захочет и вводить новые. Играющий человек может сам варьировать сложность правил. 
Во - вторых, в ЭВР рост свободы связан с возможностью человека самому выбирать себе 

партнера по игре. Он может варьировать уровень развития этих партнеров, степень из 
заинтересованности в игре, искусности и т.д. 
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В - третьих, в ЭВР субъект может менять самого себя в зависимости от своего желания и 
настроения в данный момент. Например, играть как гроссмейстер; играть как пьяный 
мушкетер; как маленький ребенок и т.д. Человек может играть с самим собой и 
представлять себя в разных модификациях. Например, Я как молодой человек против Я как 
старика; Я как профессионал против Я как любителя. 
В - четвертых, в ЭВР человек может менять общий контекст игры. Например, 

стратегическая игра может быть связана с военными действиями, с поиском сокровищ, со 
строительством замка и т.д.  
Таким образом, мы видим, что появление ЭВР поднимает искусство игры на такую 

высоту, которая была ранее невозможна, и предоставляет человеку новые возможности для 
своего развития.  
Но игры в ЭВР могут служить и фактором, ведущим к деградации общества. Например, 

уже сейчас сюжеты большинства игр в ЭВР построены на убийствах кого - либо: врага, 
монстра, животного и т.д. Такая тенденция в игре формирует у человека агрессивность и 
ощущение безнаказанности и вседозволенности.  
Однако, современное общество почти не обращает на эту опасную тенденцию внимания, 

поскольку главной целью производителей игр является получение прибыли от продажи 
игр. В настоящий момент негативный эффект от игр вроде бы особо не проявляется. 
Однако, количественное нарастание подобной негативности в какой - то момент может 
неожиданно перейти в новое качество и тогда, как обычно это делается, придется 
принимать какие - то крайние меры. 

 
Список использованной литературы 

1. Новикова О.Н. Игровая деятельность человека в пространстве виртуальной 
реальности // Социум и власть. 2018. № 6(74). С. 16 - 25. 

2. Козаченко А.А. Виртуальный мир компьютерных игр как новая мифологическая 
среда // Исторические, философские, юридические и политические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 12 (74): в 3 - х ч. Ч. 3. С. 75 - 77. 

 © Стерледев Р.К., Стерледева Т.Д., 2021 
 
 
 

УДК 1:930  
Стерледев Р. К. 

 докт. филос. наук, профессор ПГМУ,  г. Пермь, РФ 
 

СИНХРОНИСТИЧНОСТЬ  
В АСПЕКТЕ ИММАНЕНТНОГО И ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО 

 
Аннотация 
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Человека всегда привлекало все тайное и непонятное, особенно если оно вплетено в саму 

жизнь. К числу таких феноменов относится синхронистичность. По определению Юнга это 
акаузальная связь, т.е. связь между явлениями, не подчиняющаяся принципу детерминизма. 
Пример такого синхронизма. Когда Михаил Романов, первый представитель династии 
Романовых, венчался на царство, это происходило в Ипатьевском монастыре. В процессе 
ритуала он поднялся на 23 ступени вверх. Казнь Николая Второго, последнего 
представителя династии Романовых, произошла в доме инженера Ипатьева, причем 
Николай II спустился на 23 ступени вниз. Эти события оказываются связанными между 
собой через фамилию Ипатьев и через 23 ступени. А какая связь между этими явлениями? 
Можно, конечно, сказать, что это просто совпадение и закрыть вопрос. Но дело в том, что 
таких совпадений очень много. Впервые на такие совпадения обратил внимание обратили 
знаменитые физики Паули и Бор и заинтересовали этим явлением психолога Юнга, 
который описал явление синхронистичности и даже попытался его объяснить. Большое 
внимание явлению синхронистичности уделяло Аненербе (немецкая организация, 
изучавшая магические явления), но тоже без особого результата. Проблема остается 
нерешенной до сих пор. Мы предлагаем свой гипотетический вариант объяснения данной 
проблемы. 
Традиционно в человеке выделяется два уровня существования – актуальный и 

потенциальный. Для конкретизации понятий «актуальное» и «потенциальное» ряд 
философов, начиная с И. Канта, используют понятия «имманентное» и «трансцендентное». 
Материя – объективная реальность, данная нам в ощущениях. Это определение содержит 

2 момента: 1) реальность, независимая от нашего сознания; 2) реальность, данная нам в 
ощущениях. Отсюда два понимания реальности: 

1. Объективная реальность, данная нам в ощущениях. Это материя или имманентное. 
2. Объективная реальность, не данная нам в ощущениях. О ней мы можем говорить 

только чисто умозрительно. Это трансцендентное. 
Важной является проблема соотношения имманентного и трансцендентного в мире. 

Здесь возможны три основных варианта: 
Вариант первый: мир – имманентен, трансцендентное – относительно небольшой сектор 

реальности, то есть имманентного в мире больше, чем трансцендентного. Это точка зрения 
классической и неклассической науки. 
Вариант второй: имманентного и трансцендентного одинаковое количество. Это просто 

допущение, основанное на так называемом научном здравом смысле. 
Третий вариант: трансцендентного больше, чем имманентного. Это точка зрения К. 

Кастанеды, который считал, что мир в основном трансцендентен, а имманентное – 
«остров» в этом океане трансцендентного [1]. 
Феномен синхронистичности с подачи Юнга ставит проблему полноты описания мира. 

В XXI в. существуют две теоретические модели описания мира. Первая модель – набор 
физических гипотез, основанных только на имманентном, например, теория суперструн. И 
вторая модель, наиболее перспективная, - это голографическая гипотетическая модель 
мира, которая включает в себя и имманентное, и трансцендентное. Главная задача перед 
физикой XXI в. – объединить эти две модели. Эту мысль высказал в свое время Хокинг. 
Как их объединить? 
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Мы видим следующие варианты. Первый вариант – чисто математический, но здесь есть 
свои сложности и это не перспективно, по крайней мере, еще лет 50. Второй вариант – 
спекулятивно - экспериментальный, но здесь мы вступаем в еще более неопределенную 
область. И, тем не менее, какие - то решения уже сейчас существуют. А именно, познавать 
трансцендентное через человека. Поскольку в человеке могут быть уровни и имманентного 
и трансцендентного, то мы предполагаем, что можно изучать трансцендентное в мире через 
трансцендентное в человеке. И начинать можно с синхронистичности как взаимосвязи 
имманентного и трансцендентного.  
С этой точки зрения синхронизм может быть рассмотрен по следующей схеме: причина 

синхронистичности лежит на уровне трансцендентного, а следствие – на уровне 
имманентного.  
Возможны четыре варианта взаимодействия имманентного и трансцендентного, 

рассматриваемые через теорию систем: 
1. И→И: на входе имманентное и на выходе имманентное. Это классическая научная 

схема ХХ - XXI вв.  
2. И→Т: вход имманентный, выход трансцендентый. 
3. Т→Т: вход трансцендентный и выход трансцендентый. 
4. Т→И: вход трансцендентный, выход имманентный. 
Общая модель синхронизма может быть представлена следующей схемой: вход 

имманентный → действие на трансцендентном уровне → выход имманентный. То есть на 
входе имманентное, потом оно проецируется на трансцендентное, откуда опускается на 
имманентное.  
В ХХ в. нейрофизиолог К. Прибрам и физик Д. Бом (ученик А. Эйнштейна) создали 

новый подход к пониманию реальности – голографическую гипотезу мира и человека [2], 
которая позволяет связать воедино и имманентное и трансцендентное, и актуальное и 
потенциальное. 
Данная теория является, на наш взгляд, прорывом в науку XXI в. и знакомство с ее 

идеями позволит не только объяснить ряд сложных феноменов, в том числе и 
синхронистичности [3,4], но и послужить методологией для ряда других наук, например, 
таких, как психология, биология, медицина. 
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В современном мире принципы логистики прочно укоренились в экономике. 

Промышленность, транспорт, способы хранения товаров, вся хозяйственная деятельность 
страны использует принцип системности организации материальных потоков. Логистика 
на сегодняшний день охватывает множество направлений и сфер жизнедеятельности.  
Соответственно, расширение цепей поставок и спектра оказываемых услуг, внедрение 

современных информационных технологий, модернизация всех видов транспорта, 
проектирование новых терминалов, всё это является необходимым условием для развития и 
успешного функционирования всех участников логистического процесса.  
Таким образом, появление новых логистических реалий влечёт за собой и появление 

новых терминов для их обозначения. И англоязычная терминология логистики пополняется 
новыми единицами. Существует несколько путей возникновения новых терминов, одним 
из которых является заимствование.  
В терминологии логистики существуют два основных типа заимствований: 
1). Заимствования из других языков. В «Словаре лингвистических терминов» О. С. 

Ахманова определяет заимствование как «обращение к лексическому фонду других языков 
для выражения новых понятий, дальнейшей дифференциации уже имеющихся и 
обозначения неизвестных прежде предметов» [1, с. 150].  
Несмотря на то, что сейчас английский язык является активным «донором» лексических 

единиц, в нём существует огромное количество заимствований из латинского, 
французского, скандинавского и других языков, которые появились в различные периоды 
времени из - за экстралингвистических факторов. Эти заимствования полностью 
ассимилировались в общеупотребительной лексике, а затем терминологизировались.  
Для исследования терминологии логистики на предмет заимствований была составлена 

выборка терминов общим количеством около 5000 терминологических единиц. 
Исследование этимологического состава выборки производился с помощью электронных 
словарей «Online Etymology Dictionary», «Logistics dictionary.com» и «Dictionary.com». 
Анализ показал, что основными языками - донорами являются латинский и французский 

языки. Также имеют место скандинавские, итальянские и греческие заимствования. 
Большинство слов латинского языка проникло в английский язык через язык - посредник. 
Наиболее распространённый вариант – через французский, но также встречаются и 
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заимствования через испанский, датский и другие языки, например: route – маршрут < 
древнефранц. rute (путь) < лат. rupta (дорога). 

2). Заимствования из смежных терминологий. Несомненно, что все сферы экономики, 
производства связаны между собой. Интеграция и дифференциация научного знания 
является причиной взаимного проникновения терминов одной сферы в другую. Так 
появляются межсистемными заимствованиями.  
Л. В. Ивина справедливо утверждает, что любая терминосистема имеет тенденцию 

пополняться за счет заимствований из областей - доноров. При этом автор выделяет три 
обязательные для каждой терминосистемы группы терминов, а именно, общенаучные 
термины; термины, которые используются в нескольких областях и сферах деятельности; 
единицы узкоспециальной и конкретно - научной терминологии, которые являются 
отличительной чертой отраслевой терминосистемы [2, с. 23 - 27]. 
Логистика имеет многочисленные связи с экономическими, техническими и физико - 

математическими науками.  
Проанализировав имеющуюся выборку терминов, были выделены области - доноры, 

термины этих областей в настоящее время ассимилировались в терминологии логистики: 
экономика, транспорт, коммерция, юриспруденция, информационные технологии, 
менеджмент, маркетинг, физика, математика (математическая статистика). 
Наиболее существенный вклад внесли следующие пять областей - доноров: 
1. Менеджмент – «родоначальник» логистики: diversification – диверсификация; 
2. Коммерция: invoice – накладная; rejection – бракераж; 
3. Маркетинг: agents fee – агентское вознаграждение; bar code – штриховой код; 
4. Транспорт: freighter – грузовой поезд, water - borne means of transport – средства 

водного транспорта; 
5. Тара и упаковка: folding case – складной ящик, big - bag – биг - бэг (cменный мешок 

для подъёма и перевозки грузов различного типа навалом).  
Следует отметить, что в большинстве случаев термины не меняли своей семантики.  
Таким образом, в английской логистической терминологии функционируют два вида 

заимствований – это иноязычные и межсистемные заимствования. Их появление 
обусловлено историческими факторами (экстралингвистическими) и процессами 
интеграции и дифференциации научного знания.  

 
Список использованной литературы: 

1. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – М.: КомКнига, 
2007. – 576 с.  

2. Ивина, С.В. Лингво - когнитивные основы анализа отраслевых терминосистем (на 
примере англоязычной терминологии венчурного финансирования): Учебно - 
методическое пособие / С.В. Ивина – М.: Академический проект, 2003. – 304 с. 

3. Merriam - Webster Online: Dictionary and Thesaurus [Electronic resource]. – Available at: 
http: // www.merriam - webster.com /  (accessed 10.01.2021). 

4. Online Oxford Dicitionaries [Electronic resource]. – Available at: http: // www.oxford 
dictionaries.com (accessed 11.12.2020). 

5. Online etymology dictionary [Electronic resource]. – Available at: http: // www. 
etymonline.com (accessed 05.01.2021). 

© Каравайская О.С., 2021 



89

УДК 10 
Картоева Д. А., 

студентка 3 курса ИнгГУ  
г. Магас, РФ 
Науч. рук:  

ст. преподаватель кафедры французского и латинского языков Бесаева М.С 
г. Магас, РФ 

 
ВЛИЯНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 
Аннотация:  
Россию с Францией объединяют многие параллели. У этих двух стран много общего, как 

и различий. Вызывает интерес влияние французской культуры и языка на русскую 
культуру. Данная статья посвящена изучению влияния французской культуры и языка на 
русское общество. 
Ключевые слова: 
язык, культура, общество, связи, культурное наследие. 
 
У российских граждан Франция является чуть ли не самой любимой страной. Франция и 

Россия имеют много общего, прошли долгий исторический путь становления, и потому 
французская культура так близка русскому населению. Такая симпатия русских к Франции, 
нужно отметить, не односторонняя, среди французов также есть большие поклонники 
России и русского языка.  
Достаточно продолжительное время французский язык оставался официальным языком 

«высшего света». Даже Отечественная война 1812 г. ничем не повлияла на такое 
восприятие французского языка в России. В Петербурге всегда проживало большое 
количество французов. По этой причине их диаспора оказала сильное влияние на 
распространенность французского языка и французской культуры среди русских. Со 
времен Петра I и начала строительства Санкт - Петербурга бесчисленное количество 
французских строителей, архитекторов, ученых и других специалистов трудилось на 
территории Северной столицы, принимая участие в ее строительстве [3; с. 38].  
С тех пор, как окрепли отношения с европейскими странами, отношения между Россией 

и Францией стали еще крепче. Именно при Петре I светское общество начало отдавать 
предпочтение в общении французскому языку. Умение говорить на французском языке 
было необходимым условием грамотности и аристократичности человека.  
С приходом к власти Елизаветы Петровны французское влияние на русское общество 

распространилось еще больше. Она воспитывалась во французской среде и по этой 
причине питала большую любовь к их культуре и языку. С конца XVIII в. французский 
язык укрепляет свои позиции среди русского общества в качестве языка придворных. 
Французский язык для высшего общества Северной столицы стал ближе, чем свой родной 
русский [2; с. 75].  
Касательно эпохи правления Елизаветы Петровны, стоит отметить, что французская 

культура оказала сильное влияние на русскую культуру именно в этот период. Наравне с 
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итальянскими, появляются французские архитекторы, широкое распространение получает 
французская мебель, картины, костюмы.  
Со временем начинает получать широкое распространение в России французский театр. 

В Петербурге начинают часто играть пьесы Мольера. С постепенным распространением 
знаний французского языка растет также и распространенность среди русских французской 
литературы. Сочинения Расина, Мольера, Вольтера и других французских писателей 
становятся настольными книгами чтения во многих русских светских семьях. Также во 
времена правления Елизаветы Петровны в Петербурге начинает выходить в свет газета 
«Gazette de St. Petersbourg» (1756 - 1759), которая выпускается исключительно на 
французском языке. Годом ранее появляется первый литературный журнал, выпускаемый 
на французском языке, «Cameleon litteraire» (1755) [4; с. 93]. 
В 1762 году правление переходит к Екатерине II, которая широко пропагандирует среди 

русского дворянства философию европейского Просвещения. Екатерина II ведет долгую 
борьбу с повышенной любовью русского общества к французскому языку. Она вводит 
даже определенные штрафные санкции за использование французского языка, но все 
усилия становятся безуспешными.  
Несмотря на все усилия, к XIX в. французский язык становится многим русским дворян 

роднее русского, которые начинают на французском языке не просто говорить и писать, но 
даже думать. Доказательством этому обстоятельству являются творения русских классиков, 
которые зачастую содержат целые абзацы на французском языке [1; с. 87].  
Высшее общество России относилось с особой любовью ко всему новому, что 

появлялось во Франции, будь то танцы, музыка, театр, кулинария или что - то другое. Во 
всех сферах деятельности русского общества можно было уловить французские черты. 
Французский стиль с необычайной скоростью делался «самобытно русским». 
В XVIII - начале XIX в. в русский лексикон попадают такие слова, как шарм (charme), 

адюльтер (aduletere), визитер (visiteur), гувернер (gouverneur), кавалер (cavalier), кокотка 
(cocotte), комплимент (compliment), реверанс (reverence), фаворит (favorite) и другие. 
Особенно много французских заимствований появилось в области одежды: аксессуар 
(accessoire), бижутерия (bijouterie), вуаль (voile), жабо (jabot), манто (manteau), пеньюар 
(peignoir) и еды: безе (baiser), пюре (puree), майонез (mayonnaise). 
Логических, понятных объяснений такой любви к французской культуре у русских найти 

не удается. Нужно отметить, что эти два народа очень отличаются друг от друга. Французы 
имеют рациональный склад ума, а русские, наоборот, эмоционально идеалистичны.  
Причем, интересны исторические факты: Отечественная война 1812 г. никак не вызвала 

отторжения между этими двумя народами. Также отторжения не было и после Крымских 
военных действий. Также на отношения Франции и России не повлияли и остальные 
военные действия. Вплоть до ХХ в. ситуация не менялась. Говоря иными словами, война 
было не с французами, а с Наполеоном. Никаких взаимных обид, неприязни у народов друг 
к другу не возникло [4; с. 63].  
Во время Крымской кампании война была и с французами, и англичанами, однако 

восприятие как соперников было только в отношении англичан. И это обстоятельство 
никак не объясняется. Франция существует в русском сознании независимо ни от чего. 
Нужно отметить также и то, что Франция и Россия являются культуроцентричными 

странами. Мнение о том, что Россия и Франция близки друг к другу по духовной и 
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общественной жизни, существует с давних пор. Русские и французы проявляют друг к 
другу особую симпатию. Укреплению этих связей служит и обширные культурные связи 
между двумя народами.  
Влияние французской культуры на русскую культуру является примером того, как «одна 

только национальная культура не в состоянии питать мысль образованного человека. Он 
может осмыслить окружающий мир только при условии, что это будет происходить в более 
широких, не только национальных рамках». На сегодняшний день большинство 
исследователей придерживаются гипотезы о взаимосвязи языка и культуры. Язык лежит в 
основе восприятия мира. Можно смело утверждать, что французский язык повлиял на 
поведение, образ жизни, мировоззрение, менталитет и национальный характер российского 
общества. 
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Аннотация: 
французский язык по праву считается одним из самых прекрасных языков мира, языком 

любви. Является одним из самых крупных языков. Язык прошел богатый исторический 
путь в своем развитии, выражает самобытность народов, которые на нем говорят. В статье 
предпринята попытка рассмотреть историю и самобытность французского народа, 
являющегося носителем этого языка.  
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На сегодняшний день французский является одним из самых крупных и наиболее 

распространенных языков мира. В качестве первого, основного языка на нем говорят около 
77 млн человек; более 190 млн на нем говорят в качестве второго языка, как выученный 
иностранный язык французский язык используется более 200 млн человек. Французский 
язык популярен в 57 странах мира. Разумеется, больше всего франкоговорящих находится в 
самой Франции, где и родился сам язык.  
Французский язык является не только одним из самых популярных языков планеты, в 

свое время Французы удостоились 12 Нобелевских премий по литературе. Такого 
количества Нобелевских премий нет ни у одной другой страны. На этом языке говорили 
многие известные писатели и мыслители, такие как Мольер, Виктор Гюго, Флобер, Пруст, 
Декарт, Руссо, Вольтер, Камю и Сартр [2, c. 45].  
Общеизвестно, что во Франции говорят на нескольких языках, что позволяет судить об 

актуальности ситуации диглоссии на территории Франции. Также во Франции 
распространен билингвизм, потому широко распространены в стране региональные языки. 
Однако французский язык в качестве основного и первого языка используется всеми 
французами на территории страны, в результате чего язык носит статус национального. 
Французская нация формировалась на протяжении длительного исторического пути 

развития, сохраняя свою историю, культуру, традиции, государственность и другие 
национальные ценности. Региональные языки распространены только на ограниченных 
территориях проживания определенных этнических групп, которые наряду с региональным 
языком используют также и французский. Такое разнообразие этнических групп во 
Франции постепенно приводит к тому, что региональные языки уходят в историю, 
говорящих на них становится все меньше, французский язык расширяет свое применение.  
Французский язык во Франции является единственным официальным языком, на 

котором говорят подавляющее большинство жителей. На французском языке проводится 
обучение, он является языком государственных учреждений и языком проведения внешних 
переговоров. Для Франции важны соотношение французского языка и региональных 
языков, соотношение французского литературного языка с различными модификациями 
между французским и иностранными языками внутри страны. 
Распространение языка зависит от региональной культуры, традиций, влияний соседних 

стран. Заметно сильное различие между языком южной и северной территории Франции, 
Бельгии, Швейцарии, Канады, а также во многих африканских странах, в которых также 
говорят на французском языке. В некоторых регионах настолько сильны различия, что они 
даже могут не понимать друг друга. Для примера рассмотрим отличие французского в 
канадской провинции Квебек от современного французского языка. «Маленький магазин» 
будет un petit magasin во Франции и un dépanneur в Квебеке. «Банк» - une banque в Париже и 
une caisse populaire в Квебеке, в то время как «автомобиль» звучит как une car во Франции и 
un char в Квебеке [3, c. 18]. 
Произошел французский язык от латинского языка еще в середине 1 - го тыс. до н. э. 

современный французский язык относится к романским языкам, которые также 
образовались на базе латинского языка. По этой причине для всех романских языков 
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свойственны общие исторические особенности. В современном французском языке они 
проявились в максимальной степени. Изменились безударные гласные, гласные под 
ударением, изменились интервокальные и конечные согласные, сократилась длина слова, а 
также стали проще группы согласных.  
С изменением грамматики языка, его структурных элементов, меняется не только 

языковые законы, но меняется и сам характер народности. Ум и мышление французов 
унаследованы ими от римлян, откуда и пришел язык. Потеряв формы торжественности, 
язык приобрел легкость и свою образцовую грамматику. В результате этого французский 
язык уже на протяжении нескольких веков является языком дипломатии. В галло - 
романский период эти черты языкового характера только начали формироваться. 
Окончательное становление этих особенностей происходило под воздействием различных 
исторических событий, под влиянием культурных, национальных элементов.  
Под франкским воздействием произошло формирование южно - французского и северно 

- французского диалектов. Эти диалекты также становились на основе латинского языка, 
однако потерялись падежи, ушел средний род, а также некоторые другие изменения. Это 
своего рода являлось упрощением языка, его деградацией. Однако достаточно большая 
часть французов, в особенности французы южной территории, все еще говорили на «чистой 
латыни» [1, c. 98].  
Язык продолжал свое становление, и северный, и южный диалекты формировались в 

активном темпе. К концу XI века французы уже начали формировать свою собственную 
литературу, а в XII веке французский язык добился права на письменность. В средние века 
оба диалекта развиваются почти одинаково. Но постепенно северный французский 
начинает подавлять провансальский диалект.  
Общефранцузский литературный и разговорный язык формировались под влиянием 

объединения французских земель вокруг Иль - де - Франса с центром в Париже. С 
утверждением в XVII - XVIII веках французской гегемонии в Европе Парижский 
королевский двор стал средоточием европейской культуры, а французский язык - языком 
дипломатии и аристократического общества европейских стран [4, c. 57].  
Потребность в наречии, благодаря которому социальное общение становится более 

понятным, стала одним из оснований, в результате которого французский язык приобрел 
точность и стал аналитическим. Благодаря переводам французской литературы, 
философским изречениям французских мыслителей, французский язык распространился в 
отдаленные провинции и в другие страны, в которых французский еще не был 
распространен. В результате всех изменений провансальский и северо - французский 
диалекты стали одним литературным языком.  
Современный французский язык - это язык, на котором всего труднее плохо мыслить и 

хорошо писать. Француз выражает отдельными словами не только главные мысли, но и все 
второстепенные идеи, часто даже простые указания соотношений.  
Таким образом, мысль развивается скорее в ее логическом порядке, нежели следует 

настроению говорящего. В построении своих фраз французы являются логиками и 
артистами; вместо того, чтобы брать все, что предлагает действительность, они выбирают 
наиболее правильное или прекрасное. Отсюда до пользования и злоупотреблений 
абстрактной логикой и риторикой один шаг, и это - обратная сторона положительных 
качеств: ясности, точности, меры и изящества. Если ум народа воплощается в его языке, и 



94

если последний, в свою очередь, увековечивает ум народа; если правда, как замечает 
Гартманн, что «формы национального языка управляют движениями мысли», то легко 
понять, какое влияние должен был оказывать на французскую нацию ее язык, являющийся 
сам по себе целой школой. 
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Предлоги во французском языке, как и в любом другом языке, играют важную 

связующую роль, тем более что во французском языке отсутствует склонение. Предлоги 
служат для обозначения подчинения одних слов другим в предложениях. Предлоги связаны 
только с категорией падежа имени.  
Во французском языке имеется шесть групп служебных слов: детерминативы (с 

артиклем), служебные местоимения, глаголы связки, предлоги, союзы, частицы. Не обладая 
самостоятельной номинативной функцией, служебные слова не могут образовать 
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предложение, и за некоторым исключением, отдельный член предложения. Они занимают 
промежуточное положение между грамматическими морфемами словами [2; с. 26]. 
Во французском языке предлоги, как мы отметили выше, также относятся к служебной 

части речи. Их роль в предложении, в первую очередь, обусловлена связью слов в 
предложении, то есть выполняют смысловую функцию. Также предлоги служат для 
связывания слов в грамматические конструкции в предложении, выполняя синтаксическую 
функцию. Как мы отметили выше, во французском языке отсутствуют падежи, и в этой 
связи роль предлогов в языке в разы возрастает.  
Предлоги во французском языке делятся по сложности на простые и сложные, а также по 

значению делятся на предлоги места, времени и т. д.  
Русские и французские предлоги различаются между собой значительно: 
1. Французские предлоги не делят значение предлогов направления и 

местопребывания («куда» и «где»). Французские сочетания danslamaison, à lamaison 
передают значение и местонахождения, и активного движения одинаково. Также эти два 
значения не отличаются друг от друга в наречиях во французском языке: «là bas» означает 
«там» и «туда», «ici» означает «здесь», «сюда». «ou» переводится как «где» и «куда» [5; с. 
48]. 

2. Направление и местонахождение во французском языке различаются путем 
использования глаголов: aller à Moscou – ехать в Москву, vivre à Moscou – жить в Москве. 
Во французском языке значительно меньше строится различие противоположных 
смысловых значений, в сравнении с русским языком. Три предлога где, куда и откуда могут 
отражать одно и то же значение. Например: наливать в стакан – boiredans unverre. При 
использовании в предложении с качестве выражения отношений объектов, предлог à 
обозначает и приближение, и удаление (русск. кому - л., и от кого - л., у кого - л.), например: 
donnerqch à qn– дать что - л. кому - л., prendreqch à qn – брать что - л. у кого - л., direqch à qn 
– сказать что - л. кому - л., cacherqch à qn – скрывать что - л. от кого - л. [5; с. 109–117]. 

3. В каждом языке существуют такие предлоги, которые достигая определенной 
вершины абстрагирования, перестают проявлять свое узкое значение, принимая значение 
более обобщенное в том контексте, в котором оно применяется. Это, своего рода, 
использование второстепенных значений слов и предлогов. В русском языке также 
отмечается подобное использование предлогов во второстепенном значении, например, в, 
на, с, по. Например, когда существительное обозначает не реальное место действия, а какое 
- либо занятие, то в русском языке применяется предлог «на»: идти на охоту, стоять на 
морозе, а при действиях, проиивоположных названных, применяется предлог «с»: придти с 
охоты, с мороза. В свое семантике использования предлог «по» характеризуется 
наибольшей степенью гибкости.  
В отношении грамматизации во французском языке вершины достигли предлоги «de, à, 

en, sur, par». Предлог «à» в русском языке имеет эквивалент «на» в следующих ситуациях: 
travailler à. При грамматизированном подходе к употреблению предлогов, межъязыковые 
несоответствия встречаются гораздо чаще. Для сравнения рассмотрим примеры: по 
приглашению – sur l’invitation, но по примеру – à l’exe, ple и т. п. [5; с. 147]. 
В именных словосочетаниях предлог de может быть использован в своем абстрактном 

значении. Для передачи семантики таких предлогов в русском языке применяются 
различные предлоги. Например: sonarrivéede Paris – его приезд из Парижа, leretourdu front – 
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возвращение с фронта, unelettrede Pierre – письмо от Пьера и др. Русский язык отличается 
тем, что может применять в таких ситуациях может применять глагольные сочетания: 
готовиться к поездке, дорога ведет в Париж и т. п. В подобных случаях во французском 
языке вместо разнообразных предлогов используется один абстрактный предлог «de». 

4. Грамматизация предлогов во французском языке происходит с подкреплением 
предлога, в связи с тем, что свое значение предлог при этом утраачивает: à destinationde, à 
l’intentionde (=à, pour); à l’aidede, pleinde (=avec); dufondde, dudedansde, duhautde, à partirde, 
delapartde, delabouchede (=de) и т. п. Например: Qui me parle ainsi, à pleins pourmons, du haut 
de son cabriolet? - Кто мне кричит из кабриолета? 
Таким образом, используются во французском языке знаменательные слова. Их 

употребление во французском языке в полуслужебной функции дает возможность в 
предложении объединить два слова, когда морфологических или других средств связи не 
достаточно. Полуслужебные слова, применяемые с такой целью, имеют достаточно 
широкое категориальное значение в предложениях (например, pleinde). Также они могут 
выражать семантическую избыточность, то есть одно из слов словосочетания они 
повторяют [3; с. 109]. При этом такие слова никакой новой информации в текст не вносят. 
Например, в «coiffé d’unbéret» понятие «головной убор» выражено дважды: в причастии и в 
существительном). Такие слова при переводе на русский язык опускаются и могут не 
переводиться. Вместо них употребляется служебное слово или морфологическое средство: 
unvisagepleinderides – морщинистое лицо , lesmainspleinesd’encre – руки в чернилах. 
Таким образом, можно вывести следующие характерные особенности французских 

предлогов. Французские предлоги появляются в предложении с прилагательными порой 
так, что они практически могут быть объединены вместе. Предлоги не меняются в 
зависимости от множественного и единственного числа, пола существительного, или 
времени. Во французском языке предлоги могут состоять более, чем из одного слова, что не 
характерно, к примеру, для английского. Они могут показаться «идиоматическими», 
подразумевая, что их использование зависит от контекста. Предлоги во французском языке 
стоят перед существительным или местоимением. 
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Аннотация: 
Исследование темы проводится на примере произведений А. С. Пушкина, чья Франция 

представляет собой целую систему смысловых связей. Поэт не имел возможности личного 
знакомства с культурой Франции, однако многие его произведения пронизаны французской 
топикой. В статье предпринята попытка рассмотреть взаимовлияние культур России и 
Франции. 
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А. С. Пушкин непосредственно сам не был во Франции ни разу, но это не помешало ему 

познакомиться с культурой и историей прекрасной страны. Французская история, культура, 
быт были знакомы поэту исключительно благодаря чтению, знакомству с литературой, 
общению с очевидцами. Также А. С. Пушкин проводил тщательную напряженную работу 
по самоанализу. 
Россия и Франция сохраняют свои культурные контакты даже в периоды напряженной 

нестабильной обстановки: эпохи Великой французской революции, наполеоновских войн, 
июльской революции 1830 г. во Франции. Примечательно, что в русской и французской 
литературе первой трети XIX в. несколько раз выдвигалась мысль «максимального 
сближения ментальности русских и французов» в эпоху Отечественной войны 1812 г., 
культа военной доблести, неписаного закона чести, диктовавших противникам «чувство 
особого братства «детей Марса», независимо от сиюминутных политических настроений» 
[1, c. 107]. 
В XVIII - XIX вв. Франция была примером для многих стран и имела богатый опыт 

политической, бытовой, культурной, литературной сторон. Нужно отметить, что Ю. М. 
Лотман, приводя описание биографии А. С. Пушкина, наравне с событиями, 
происходившими в России в годы становления личности поэта, приводил также описание 
событий, происходивших во Франции. Это события, которые как нельзя лучше отображают 
эпизоды французской истории: Великая французская революция, личность Наполеона, 
Отечественная война 1812 года и другие [2, c. 68]. 
Нужно сказать, что в произведениях А. С. Пушкина нет определенной 

последовательности в отображении французской жизни. По этой причине произведения 
поэта носят характер сегментированности французского изложения. Да и сами события, 
происходившие во Франции в те годы, сменялись одно за другим. Не менее спокойной 
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была жизнь в то время и в России. Да и жизнь самого поэта богата разнообразием внешних 
и внутренних изменений. 
Особый интерес вызывает особенность восприятия и передачи поэтом жизни французов. 

А. С. Пушкин часто обращается в своих произведениях к культуре и истории Франции, при 
этом затрагивая все стороны жизни и развития французов. Так, в его произведениях нашли 
отражение литература, политика, журналистика, история, светская жизнь и жизнь простых 
крестьян. Именно поэтому, как мы отмечали выше, отражение французской культуры в 
произведениях автора является сегментированным. Разносторонние связи с историей и 
культурой чужой страны и чужого народа становятся для поэта средством самопознания, 
способом постижения таинств человеческой истории, жизни. 
А. С. Пушкин любит использовать в своих произведениях отдельные персоны, 

обладающие некоторой известностью в исторической культуре Франции. К примеру, поэт в 
«Пиковой даме», «Арапе Петра Великого» использует имена, относящиеся к «первому 
ряду». Такими являются одни из наиболее знаменитых королевских фамилий – герцоги 
Орлеанские, а также Ришелье. 
Интерес писателя вызывают также и события Великой французской революции, 

рассматривая которые А. С. Пушкин выражает национальный характер, участие народа в 
ходе революции, взаимоотношение власти и народа. Писатель считает, что толпа в ходе 
революции играет двусмысленную роль. С одной стороны, толпа представлена ничтожной 
слабой массой, с другой стороны, та же самая ничтожная, податливая толпа, которой легко 
управлять, становится мощным оружием, способным привести к трагическим результатам. 
В «Опыте отражения некоторых нелитературных обвинений» «бешенство народа» А. С. 
Пушкин называет жалким и в то же время трагическим явлением французской революции 
– «гадкая фарса в огромной драме» [3, c. 204]. 
С одной стороны, писатель не утверждает, что русский бунт и французское восстание это 

одно и то же, однако, он отражает общее для обоих восстаний качество – «бессмысленность 
и беспощадность» бунтующей толпы. Именно это качество многократно упоминается в 
произведениях поэта, различных статьях, философских заметках («Вольность», «Андрей 
Шенье», «Борис Годунов», «История Пугачева», «Капитанская дочка», черновые заметки к 
статьям «Литературной газете»), сочетаясь с видением поэта аналогичных фрагментов 
французской истории. 
Французы А. С. Пушкина являются либо второстепенными персонажами, либо 

известными историческими лицами (де Сталь, Ришелье, герцог Орлеанский и многие 
другие), которые характеризуют определенный период времени. В познании исторически 
значимых личностей поэт обращается к документальным источникам. 
В произведениях А. С. Пушкина многократно отмечается французская простота, 

легкомыслие, надменность, тщеславие, которые, как отмечает писатель, характеризуют 
национальный характер. Подобно сегментированности описаний французских событий в 
своих произведениях, писатель описывает характер французской души в мозаичном стиле. 
Нельзя сказать, что писатель описывает определенный портрет. Персонажи писателя 
состоят из набора «тонов», «пятен», «штрихов» [4, c.83]. Таких деталей, элементов в 
творчестве А. С. Пушкина довольно много, но они носят разрозненный характер, не имея 
общего очерченного контура. Также поэт не определяет соотношение этих элементов 
применительно к одной фигуре. Остается загадкой, в каких пропорциях находятся 
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вышеописанные качества в характере француза. Особенность отражения французского 
характера в произведениях А. С. Пушкина такова, что она никогда не будет очерчена одной 
чертой в круг, не станет целым портретом одной личности. 
Франция А. С. Пушкиным представлена идеальной (в понятии «знаковости», 

многогранности) системой, которая служит средством ознакомления с историческим, 
культурным, психологическим богатством. 
Таким образом, творчество писателя дает достаточно много причин полагать, что в его 

произведениях отражались не только история и культура Франции. Но именно 
«французский слой» оказывается самым насыщенным и смыслоемким, в максимальной 
степени обнаруживая «универсализм» пушкинского сознания. 
Франция в творчестве Пушкина представляет собой масштабное образование, знаки 

которого с разной степенью концентрации присутствуют в самых разных текстах писателя. 
В поле пушкинской рефлексии оказывается широчайший диапазон разномасштабных 
проблем, событий, явлений, персоналий, формирующих диалогическое пространство двух 
культур - русской и французской. 
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СЕМАНТИКА ОЦЕНКИ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация: 
при изучении французского языка, как и любого другого, важно знать грамматику и 

лексику. Однако, что «правильно понимать» этот язык, важно знать его фразеологические 
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единицы. Фразеологизмы многое говорят о народе, несут его историческое богатство. 
Статья посвящена семантике оценки во фразеологических единицах французского языка.  
Ключевые слова: 
французский язык, фразеология, фразеологические единицы, метафорическая модель. 
 
Фразеологизмы характеризуют особенности определенного языка, передают 

мировоззрение людей, которые на нем говорят. Главной характерной чертой 
фразеологизмов является их стилистическая окраска, своеобразность. Многие 
фразеологизмы не только называют какое - то действие или явление, но и передают 
характеристики его в определенной степени.  
Для фразеологизмов свойственны определенные признаки, которые нужно знать: 

фразеологические единицы характеризуются тем, что зачастую нельзя для их перевода 
найти эквиваленты в русском языке; при переводах фразеологизмов на другой язык 
структура предложения в целом изменяется; для французского языка характерно аналитика, 
то есть полное словосочетание на русский язык может переводиться одним словом; во 
французском языке есть такие фразеологические обороты, семантическим признаком 
которых становится то, что из его составных компонентов нельзя вывести его значение. 
Понятие метафорической модели характеризует связи в сознании носителей языка 

между различными сферами понятия. Эти связи можно охарактеризовать формулой «Х – 
это Y». Данная формула означает, что «Х подобен Y». Метафорические модели 
необходимо классифицировать на следующие 4 метафоры [3; с. 46]: 

1. Антропоморфная метафора – это такой тип метафоры, при которой предметы и 
процессы окружающего мира ассоциируются с человеческими частями тела. В результате 
такого сравнения человек подстраивает окружающую ситуацию под свое подобие. 
Используемые понятия – это рука, нога, голова и т.д. 

2. Природоморфная метафора (натуроморфная) – тип метафоры, предметы и явления 
сопоставляются с окружающей природой. Здесь явления сопоставляются с явлениями 
окружающего мира, природы. Используются такие понятия, как животные, растения, гром 
и т.д.  

3. Социоморфная метафора – ассоциация происходят с постоянно происходящими 
действиями в обществе. Такие понятия, как ненависть, любовь, злость используются в 
данной модели.  

4. Артефактная метафора – согласно данной модели, человек себя ассоциирует свои 
действия с теми объектами, которые он сам же и создает. Это такие концепты, как стол, 
компьютер, дом и т.д.  
Каждый тип метафоры имеет одно общее свойство – человек стоит в центре 

миротворчества.  
Чаще всего используется природоморфная метафора, в частности зооморфная. Связано 

это с тем, что фразеологические единицы складывались на протяжении длительного 
исторического пути. Еще в те времена, когда люди оценивали всякие действия в сравнении 
с животным миром.  
В качестве примера вышесказанному можно привести следующие фразеологизмы: 1. 

Têtu comme un âne (франц.) – быть упрямым как осел; 2. Méchant comme un âne rouge 
(франц. букв. «злой как красный осел») – злой как черт; 3. Rusé commе eun renard (франц.) – 



101

хитрый как лиса; 4. Léger comme un papillon (франц. букв. «легкий как бабочка») – 
легкомысленный, непостоянный [1; с. 76]. 
Анализ этих фразеологических единиц говорит о том, что эти единицы схожи с такими в 

русском языке. К примеру, хитрость здесь ассоциируется с образом лисы, наивность 
уподобляется образу овцы, сила – с образом быка, и т.д.  
Нужно отметить, что в некоторых фразеологических единицах нет соответствия в 

русском и французском языках. Например, неодинаково проводится сравнение образа 
обезьяны в русском и французском языках. У французов образ обезьяны ассоциируется 
ловкостью, у русских это животное характеризует отрицательные человеческие качества. 
Например, кривляться, как обезьяна; обезьяна с гранатой; и т. д.  
Как мы видим, образ обезьяны сравнивается с невежеством и неуклюжестью. Европейцы 

обладают большими знаниями в области повадок и характеристик животных, в связи с чем 
возможно такое расхождение в метафорах.  
Французы приводят метафоры именно с теми животными, которые проживают на их 

территории. То же самое качество характерно для фразеологии всех языков. В русском 
языке, к примеру, часто используются ассоциации и лисой, быком, волком – то есть теми 
животными, которые живут на территории России.  
Флороморфная метафора во французском языке также используется. Чаще всего 

приводятся такие метафоры с целью показать хрупкость, беззащитность. Например, 
хрупкая как роза в целлофане; fraise сomme la rosée du matin – свежая как утренняя роза. С 
целью показать негативный характер человека используется кактус, характеризуя 
конфликтного человка со сложным характером: «Avoir un esprit epineux» – искать повсюду 
трудности. Следующие фразеологические единицы также образованы природоморфной 
метафорой: Être libre comme l`air – быть свободным как ветер; Être beau comme un aster 
(франц. букв. «быть красивым как звезда») – быть неземным красавцем; Тerre - à - terre 
(франц. букв. «земля к земле») – низменный человек и другие [2; с. 109].  
Во французском языке при составлении фразеологических единиц часто применяется 

слово «земля»: «la terre»; «Тerre - à - terre», «Tomber plus bas que terre»; «вода»: «l`eau», «С'est 
le feu et l'eau» и другие. Использоваться они могут как в положительной ассоциации, так и 
отрицательной. Ветер у французов ассоциируется со свободой, звезда – с прекрансым и 
недоступным – «Être beau comme un aster» [2; с. 18].  
При помощи антропоморфной метафоры составлены следующие фразеологизмы: Être 

jolie comme un couer (франц. букв. «быть прекрасным как сердце») – быть очень 
хорошеньким; Avoir la main heureuse / malheureuse (франц. букв. «иметь счастливую / 
несчастливую руку») – быть удачливым / неудачливым. 
Фразеологизмы, образованные при помощи социоморфной метафоры, чаще всего 

связаны либо с животными, либо с соматизмами, то есть связаын с антропоморфной 
метафорой. Однако, бывает отчетливо понятно, что эти фразеологические единицы 
относятся именно к социоморфной метафоре.  
Интерес вызывают фразеологические единицы, составленные с использованием 

библеизма. Однако, фразеологических единиц с этим компонентом значительно меньше во 
французском языке: «Beau comme un Dieu» – красив как Бог; «Avoir le diable au corps» – 
быть непоседой [2; с. 106].  
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Таким образом, завершая анализ фразеологических единиц французского языка, стоит 
сказать о том, что наиболее частым способом образования фразеологических единиц с 
отрицательной оценкой является зооморфная и социоморфная метафора, в то время как 
антропоморфная и натуроморфная метафоры чаще всего несут в себе нейтральную или 
амбивалентную оценку. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК  

НА РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ 
 
Аннотация: 
в статье предпринята попытка сравнительного анализа поговорок и пословиц на русском 

и французском языках. Анализ проводится с целью выявления схожести и различий в 
фольклоре французского и русского языков. Основное внимание уделено тому, что 
пословицы и поговорки являются носителями народной мудрости. 
Ключевые слова: 
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Язык является носителем национального богатства, культуры, национальной историей. 

Уровень развития языка сравнивается с культурой нации, чем выше уровень языка, тем 
выше и культура народа. Правильно подобранное слово может изменить мир, ранить, 
вернуть к жизни. Роль языка и слова трудно оценить. Язык несет в себе мудрость предков, 
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их умения и знания. Язык представляет собой вечную культуру, которая не иссякнет с 
годами и будет существовать всегда, пока жив народ, его носитель.  
Пословица представляет собой полное изречение, короткое, но имеющее глубокий 

смысл. Пословицы передают опыт, накопленный годами, новому подрастающему 
наследию. Зачастую они богаты юмором и насмешливостью. Пословица по праву является 
национальным достоянием, ее мудростью. Пословицы складываются именно в народе, и 
поэтому язык пословиц характеризуется простотой, а порой и некорректностью. Например, 
на Руси говорят: И урод ночью красавец», а у французов это звучит следующим образом: A 
la chandelle la chèvre semble damoiselle (При свете свечи и коза кажется девушкой).  
Очень частым нарушением во французских пословицах является неупотребление 

артикля, что говорит о неграмотности народа: De grands diseurs, petits faiseurs (Кто много 
говорит, тот плохо работает). 
В пословицах заключен глубокий смысл, который накоплен глубоким жизненным 

опытом: В добре – совестно, а бедовно – не любовно – Quand la pauvreté se présente à la porte 
d’une maison, l’amour s’enfuit parla fenêtre [2, с. 83]. 
Поговорки, в отличие от пословиц, не обладают отчетливыми связями с окружающей 

реальностью, их использование гораздо более узкое, нежели пословиц. Применяются 
поговорки в определенных ситуациях применительно к единичным случаям. Нужно 
сказать, что поговорки могут использоваться множество раз без каких - либо изменений. К 
примеру: Mon Dieu! - Боже мой!; C'est trop fort!! - Это уже чересчур!; C'est a mourir de rire! - 
Ну, это курам на смех!; Voila tout! - Вот и всё! 
У французов отдельной темой для изучения являются отношения в семье, которым 

посвящено много пословиц. Как во французском, так и в русском языке много пословиц, 
отражающих семейные отношения с разных позиций. Семейные взаимоотношения служат 
проявлению характера людей, что подтверждает французская пословица: Penser а soi - c'est 
bien, mais ne penser qu'а soi - c'est mal (О себе думать - хорошо, только о себе думать - плохо). 
Родственные связи среди семей отображают пословицы: Tel un berger, tel un troupeau 

(Каков пастух, таково и стадо); Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre (Tel père, tel fils). Эти 
пословицы во французском языке тождественны русской пословице: Яблочко от яблони 
недалеко падает. 
Выражением дальности родства служит французская пословица: La tante а le monde de 

Bretagne, которая сопоставима с русской пословицей: Седьмая вода на киселе.  
Семейные отношения отражаются также во французской пословице A père amasseur fils 

gaspilleur (a père avare fils prodigue), которая тождественна русской пословице: Отец 
накопил, а сын раструсил.  
Как показал анализ многих пословиц и поговорок на обоих языках, для выражения 

семейных и родственных отношений в народе существуют такие пословицы и поговорки, 
которые характеризуют или очень близкое, или очень дальнее родство, например: 
Réchauffer un serpent dans son sein (Отогреть змею на своей груди); Le loup mourra dans sa 
peau (Как волка ни корми, а он все в лес смотрит); Celui - lа est bien pиre qui nourrit (Не тот 
отец, кто родил, а тот, кто воспитал и вскормил). 
Как и во всех народах, у французов высоко ценятся такие качества, как верность и 

преданность. К примеру, пословице на французском языке: Vieilles amours et vieux tisons 
s'allument en toutes saisons, сопоставима русская пословица: Старая любовь не ржавеет. Это 
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утверждение характеризует также французская также пословица: La vérité finit toujours par 
percer au dehors, которую можно сопоставить с русской пословицей: Шила в мешке да 
любовь в сердце не утаишь. 
И русские, и французские пословицы не любят лишней хвалы. Пословицы обоих 

народов также высмеивают и такие качества людей, как бессловесность, 
слабохарактерность. Французская пословица гласит: Marcher sur les talons de. С этой 
пословицей тождественна русская пословица: Куда иголка, туда и нитка. Во французском 
языке есть пословица: Qui ne dit mot consent, которая выражается на русском языке так: 
Молчание - знак согласия [4, c. 93]. 
Французы отличаются от русских своеобразным отношением к женщинам, которое не 

могло не отразиться и в пословицах. Как считают французские мужчины, в женщине всегда 
есть то, что можно исправить, изменить, осудить, улучшить. Русские в этом отношении 
гораздо меньше критикуют женский пол, соответственно, пословиц, имеющих негативный 
смысл, в нем гораздо меньше. Для примера приведем пословицу, в которой выражено 
негативное отношение женщины к мужчине, но и она несет в себе иронию: Как бы жить - 
пожить, мужа сжить: кожу с него снять да под себя подостлать. 
В отношении французских пословиц и поговорок, посвященных данной теме, то 

паремий с положительным отношением мужчин к женщинам было найдено значительно 
меньше, их доля составила всего 20 % .  
Французы уподобляют дом без женщины - телу без души: La maison sans feu, sans femme, 

ressemble au corps sans âme; Maison sans femme corps sans âme [3, c. 67]. 
У французских мужчин женщина равноценна вину и песне. Французы считают, что для 

полного счастья необходимо наличие всех трех названных составляющих. Кто себя лишает 
хоть одного из этих богатств, французы уподобляют глупцам: Qui n'aime vin, femme et chant, 
reste un fou sa vie durant. 
Русских пословиц с положительным отношением к женщинам гораздо больше, их доля 

составляет около 80 % . У русских издревле считается, что муж и жена должны жить в мире 
и согласии. Немало пословиц, посвященных именно отношениям мужа и жены. Согласно 
пословицам, муж и жена должны понимать друг друга с полуслова: Муж да жена - одна 
душа, Живут рука в руку, душа в душу. 
Таким образом, проведя сравнительный анализ пословиц и поговорок на русском и 

французском языках, можно сделать вывод, что многие половицы и поговорки на обоих 
языках схожи. Однако, мы выявили, что отношение мужчин к женщинам резко отличается 
у французов и русских. Пословицы и поговорки являются важным звеном в сохранении 
коммуникации общества, в сохранении народного богатства и мудрости.  
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Аннотация: 
 чем только не славится Франция: замками Луары, улочками Нормандии, 

виноградниками Шампани и Бордо, искусством Парижа и многим другим. Однако 
настоящим достоянием Франции и наслаждением для глаз многочисленных туристов 
являются цветы. В статье рассматриваются наиболее распространенные в стране цветы и с 
ними связанные открытия и символы. 
Ключевые слова: 
 традиция, культура, цветы, лилия, символы, праздник, украшение. 
 
С древнейших времен люди любили украшать свои жилища цветами, превращая 

обычные дни в праздник. В античности цветочными гирляндами украшалось каждое 
торжественное шествие, со временем цветочными композициями начали украшать 
фестивали и карнавалы. «В истории цветов заключается часть истории человечества», – 
говорил Ауэрбах [2; с. 73]. Так и во Франции, с цветами связана богатая история и 
множество праздников.  
Франция ассоциируется с цветами. Туристов со всего мира привлекают в этой стране не 

только ее знаменитые достопримечательности, но и традиционные цветы. Столица 
Франции Париж является городом любви, а романтика и любовь неразрывно связаны с 
цветами. Даже в отдаленных провинциях редко можно найти дом, не украшенный розами и 
клематисами, из которых выстраивается живой забор. Пространства между городами также 
засажены цветочными полями, которые не только создают красочность, но и используются 
в изготовлении эфирных масел. Изобилие цветов в крупных городах - характерная 
особенность Франции. Здесь каждый магазин, парки, кафе украшены различными цветами. 
Французы настолько любят цветы, что у них создано целое направление во флористике, 

называемое флориографией, изображение цветочного многообразия мира. Благодаря 
флориографии цветы начали включать в государственные символы, дворянские гербы. 
Самым распространенным цветком в стране является лилия. Государство достаточно 

долго носило второе название «королевства лилий». Даже герб Франции украшен тремя 
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лилиями, которые олицетворяют милосердие, правосудие и сострадание. Примечателен тот 
факт, что именно лилии считались излюбленными цветами Девы Марии. Лилии являются 
символом чистоты и непорочности. Во Франции лилию дарят в знак высокого уважения и 
почтения. 
От англичан французы взяли привычку украшать свадьбы белыми цветами. 

Непосредственно во Франции впервые появилось понятие «букет». Само слово также 
имеет французские корни. И на французском, и на немецком слово «букет» означает 
«собранные вместе». Художественное оформление букетов вошло в моду во Франции в 
XVI в. такие композиции вначале собирались для создания в помещениях приятного 
аромата и по этой причине они в основном собирались из луговых цветов с сильным 
ароматом, а не из крупных и ярких [3; с. 58].  
В XVI в. появляются первые оранжереи. Слово «оранжерея» тоже французского 

происхождения и означает оно в дословном переводе «апельсин». В первых оранжереях 
страны, на самом деле, были взращены только редкие теплолюбивые растения. Моду на 
оранжерее впоследствии переняла вся Европа. 
В XVIII – XIX вв. во Франции появляется мода на цветочные горшки. Эта мода не 

проходи во Франции и по сей день. Мало кто может не быть знакомым с выражением порт 
- э - флер, которое означает «цветочный горшок». Ежегодно в Париже проводится 
Всемирная выставка цветов, на которой можно увидеть все новинки в мире цветов.  
Во Франции цветы можно увидеть везде: на лужайках, скверах, в парке, городских 

площадках, в холлах гостиниц и т.д. Цветам во Франции придавались различные свойства и 
магические силы. Например, цветок гвоздика, являющийся одним из символов страны, во 
времена Революции носил не самое впечатляющее название «гвоздика ужаса». Такое 
название она получила по причине того, что этими цветами украшали себя перед казнью 
жертвы террора. Красная гвоздика в те времена была также и символом Наполеона. 
Солдаты считали, что она может приносить им удачу в бою и брали ее собой. 
Мода на цветы в стране менялась в зависимости от правителя, тот или иной правитель по 

своим предпочтениям вводил моду на тот иной цветок. Позднее моду на лилии, например, 
сменили ярко - красные ирисы, став национальным символом государства, в чем заслуга 
Людовика XII [4; с. 38]. В альпийской деревне Гудроне можно увидеть цветение 
миллиардов этих цветов, чем деревушка привлекает множество туристов, которые 
специально приезжают сюда, чтобы увидеть эту красоту. Нужно отметить, что ирисы для 
страны являются не просто символом, но еще и промышленным бизнесом. Из этих цветов 
выводится эфирное масло, на основе которого изготавливаются французские духи. 
Символом королевской власти Людовиком VII были назначены лилии. Во Франции 

существовала традиция, что ежедневно до свадьбы жених обязан дарить своей будущей 
жене по одной белой лилии. 
В селах страны возле каждого дома растут пеларгонии, клематисы, мальвы, розы. 

Прованс во Франции известен своими лавандовыми полями, которые давно уже стали 
легендой. Туристы приезжают, что увидеть цветущие поля в июне - июле. Лаванда, кроме 
прекрасных букетов, известна своими целебными свойствами. Лаванда дает зеленые побеги 
в виде копья. Каждая веточка лаванды дает с десяток побегов, которые используются для 
изготовления эфирных масел, печенья, мыла и других вещей. 
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Французы также любят ландыши. У них даже есть специальный праздничный день, 
посвященный этих цветам, который так и называется Днем ландыша. Этот праздник 
приходится на первый майский день. Ландыши во Франции символизируют здоровье и 
счастье. Каждый француз приносит в дом букет ландышей с надеждой на то, что эти 
принесут в их дом радость и счастье. 
На весенний период приходится также праздник фиалок. Выставка цветов, посвященная 

этому дню, проходит в Кань - Сюр - Мер в апреле. Праздник лимонов отмечается на 
Ривьере зимой, а осенью отмечается праздник каштанов [1; с. 32].  
В стране также растут розмарины. Этот полукустарник с голубоватыми цветочками 

лучше всего растет на южной стороне страны. Франция является самым крупным 
поставщиком розмаринового эфирного масла во всем мире. Розмарины получили широкое 
применение благодаря своим свойствам в кулинарии, медицине и производстве косметики.  
Клематисы тоже пришли к нам из Франции, там нет такого дома, изгородь которого не 

украшали бы эти цветы. Самые популярные клематисы – фиолетовые, после них – идут 
белые. Кроме них выведены ещё много других расцветок этих цветов. Интересно то, что 
клематисы в народе называют травой попрошаек, а все потому, что в старину бродяги на 
улицах обмазывали руки соком этих растений, который уродовал их кожу, а они, пользуясь 
этим, пытались разжалобить окружающих.  
Ещё с конца XIX в. во Франции стали выращивать пеларгонию (герань) для 

производства эфирного масла. В это же время здесь впервые вывели герань с махровым 
цветком и множество других сортов, которые получили мировую известность. Сегодня 
пеларгония — самый популярный домашний и садовый цветок городов и сёл. Богатая 
палитра окраски цветков позволяет дать волю своей фантазии и высадить композиции с 
этими растениями, например, в виде французского флага, чередуя пурпурные, белые и 
красные пеларгонии. Франция издавна славится своими селекционерами и конкурсами, 
посвящённым георгинам.  
Стоит также отметить, что именно в этой стране вначале XIX в. были выведены 

георгины с ярко - фиолетовой окраской. Это дало начало «георгиновой лихорадке» по всей 
Европе. И сегодня эти цветы чрезвычайно популярны по всей стране. Особенно они 
распространены в районах с тёплым и влажным климатом. Францию иногда называют 
страной роз. Культивирование этих цветов поставлено здесь на широкую ногу. Несколько 
крупных питомников занимаются поставками посадочного материала для садов и парков 
страны.  
Таким образом, традиции и обычаи Франции, связанные с цветами, невероятно 

интересны и многогранны, поскольку длительное время здесь смешивалось много народов, 
языков и культур. Каждый цветок в Париже, скажем в заключение, имеет свой смысл, свой 
язык. Десятки миллионов растений выращивается в теплицах на срез и поступают в 
магазины Франции и на цветочные рынки мира. История цветоводства во Франции уходит 
корнями в глубокое прошлое, а праздники, связанные с ними, празднуются и по сей день. 
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Одежда и аксессуары для украшения были популярны среди человечества во все 

времена. Одежда является зеркалом народа. Она является отражением рода занятий, места 
жилья, пола, возраста и многих других показателей. Язык также является носителем 
культурного наследия народа. От одного поколения к другому передается та или иная 
информация, сохраняя, таким образом, национальное своеобразие. 
Язык является «хранилищем и средством обмена между поколениями, средством 

передачи внеязыкового коллективного наследия. Именно язык наиболее гибко и подвижно 
поддается изменениям под действием инноваций в жизни общества. Прежде всего, в языке 
находят отражение элементы общественного опыта, который состоит в основной 
деятельности данного народа.  
Слово «мода» (mode) имеет французское происхождение и означает мера, образ, способ, 

правило. Стиль одежды и мода менялись с каждым столетием. Мода является неким 
показателем современности. Мода является идентификатором личности в любом ее 
проявлении, будь то сверхмодная одежда, пирсинг в носу или что - то другое. Одежда 
может многое рассказать о человеке. В стремлении следовать моде проявляется любовь 
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человека к переменам, изменению образа. Мода охватывает большой круг деятельности 
человека, включая повседневный быт, материальные ценности и духовный мир [1; с. 
108].  
Словосочетание «быть одетым по моде» (a la mode), употреблялось еще в XVII в., 

когда французская мода перешла на все европейские страны. А сама мода 
появилась, согласно многим историческим данным, в XII - XIII вв. В те времена 
костюмы начали оснащать такими элементами, которые не несли в себе 
определенной надобности в них, например, высокие шляпы, сильно зауженные 
мужские панталоны, в которых даже сесть было сложно, и т. д. Некоторое время 
были в моде также загнутые носки туфель. Такие носки приходилось шнурками 
подвязывать.  
С давних пор жизнь французского народа была зависима от строгого этикета и 

была представлением постоянного живого спектакля. Королю в этом спектакле 
уделялась главная роль. 
Французские костюмы богачей изготовлялись из дорогих тканей – бархата, парчи, 

шелка, сукна. Их одежда обязательно была украшена драгоценными камнями и 
золотыми или серебряными вышивками. Многие названия одежд дошли до наших 
дней, однако, изменилось их назначение. Например, французская куртка пурпуэн 
превратилась в элемент верхней одежды. В первые десятилетия XVI в. его шили с 
глубоким вырезом, из - под которого должна была быть видна рубашка. На 
пурпуэне делают декоративные разрезы, которые скрепляются розетками с 
драгоценными камнями. У пурпуэна появилась съемная баска — длинная, до колен, 
похожая на юбку в крупную складку. Она могла быть другого цвета, что 
разнообразило костюм. Этот элемент был заимствован у рыцарских доспехов. В 
конце XVII в. пурпуэну на смену приходит брасьер [3; с. 62].  
Брасьер (brassière) – также слово французского происхождения, которое означает 

короткую мужскую куртку. Шили также брасьеры и женского стиля, которые 
представляли собой короткие корсаж с баской и рукавами.  
С давних пор статус человека начали определять по стилю его одежды. У 

французов статус определялся количеством пуговиц на одежде. Считалось, что чем 
больше пуговиц на одежде человека, тем более высокое положение в обществе он 
занимает. Например, у французского короля Франциска I на костюме было около 14 
000 пуговиц.  
Становятся модными во Франции белые мужские рубашки, которые можно было 

увидеть чуть ли не на каждом французе. На смену длинным шоссам (штаны - чулки) 
приходят короткие и широкие штаны («о - де - шосс»). Такие штаны внизу 
завязывались шнурками. Также некоторое время были в моде длинные чулки («ба - 
де - шосс»). Во второй половине XVI в. появилась мода на трикотажные чулки [2; с. 
92]. 
Верхняя одежда французов некоторое время была представлена гупеляндом 

(gupeland), который представлял собой плащ - накидку. Такой плащ надевался через 
голову. Разновидностью гупелянда был шаммар – открытый спереди плащ с 
большими рукавами. Шаммары имели также меховые вставки. Такой плащ также 
назывался таппертом.  
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Более упрощенной разновидностью тапперта являлся французский «казак», 
который представлял собой пальто без пояса с разрезами по бокам. Этот термин 
заимствован и в русскую терминологию.  
Более того, французы начинают активнее использовать в своем гардеробе 

различные предметы роскоши и украшения, соответственно моде. В 1672 г. во 
Франции был основан первый журнал мод — «Mercure galante». Французские моды 
покорили Европу. 
К XVII в. в искусстве сложился стиль барокко — парадный, величественный, 

декоративный, чопорный. В нем наиболее полно отразились вкусы аристократии 
того времени. Национальный костюм Франции был сформирован к XVII в. от 
региона к региону национальный стиль одежды имел сильные различия. Большая 
часть общества состояла из крестьян. Именно среди них и зародился национальный 
костюм французов [4; с. 63]. 
Название и определение самых распространенных его элементов: Ренграв - 

мужские штаны, похожие на женскую юбку. Жюстокор - длинный кафтан, который 
носили, не застегивая на пуговицы. Брасьер - маленькая курточка с короткими 
руками. Альпаргаты - плетеные сандалии. Сабо - деревянная обувь. Пурпуэн - 
распашная одежда. Сэ - верхняя одежда. Манготы - ажурные нарукавники. 
Барретина - мужской головной убор. Представлял собой колпак, обычно красного 
или фиолетового цвета.  
Национальный костюм Франции у женщин обязательно дополнялся головным 

убором. Он носил название "чепец", поверх которого надевался платок или шляпа. 
Его носили не только на улице, но и дома. Во французском костюме много 
элементов, которые были очень яркими и оригинальными. Их сочетание позволяло 
создать эффектный, довольно колоритный образ. Деревянную обувь, сабо, носили 
все: дети, старики и взрослые. Бюстгальтер, без которого сейчас уже трудно 
представить современную женщину, был изобретен во Франции. 
Таким образом, начиная с XIX в., французская мода стала более капризной и не 

постоянной, чем в XVI – XVIII вв. Но, несмотря на свое своеобразное постоянство, 
мода того периода действительно очень интересна и притягательна. Недаром многие 
модельеры, дизайнеры, декораторы, художники, скульпторы и другие талантливые 
люди, до сих пор черпают вдохновенье в этой, на мой взгляд, очень романтической 
эпохе. Названия многих аксессуаров одежды французского костюма дошли до 
наших дней в неизменном виде. Каждый элемент одежды, каждый аксессуар хранит 
свою историю, сохранение которой было бы невозможно без языка. 
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ОБ ИНТЕГРАЦИИ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ  
И ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА: СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация 
Актуальность доклада обусловлена тем, что в современной отечественной науке о 

переводе недостаточно представлена тенденция к интеграции новейших результатов 
межъязыковых исследований с практикой перевода. Цель доклада заключается в обзоре 
современных зарубежных работ, в которых анализируется перспективы интеграции 
сопоставительного языкознания и теории и практики перевода. Основным методом 
является метод анализа и сопоставления. Результатом работы является доказательство 
необходимости инкорпорирования современных сопоставительных исследований в теорию 
и практику перевода.  
Ключевые слова 
сопоставительное языкознание, теория и практика перевода, корпусные методы 

исследования, межъязыковые соответствия, переводческие соответствия 
Современное состояние контрастивной лингвистики и теории перевода за рубежом 

отмечено тенденцией к интеграции. Если изначально предметом сопоставительного 
языкознания были системные, регулярные, устойчивые черты языкового сходства и 
различия, то сейчас контрастивные исследования направлены на выявление черт сходства и 
различия между языками в плане использования языковых средств, в фокусе 
сопоставительных исследований становится выявление закономерностей употребления 
языковых средств в различных коммуникативных сферах и ситуациях общения, что 
несомненно представляет собой эвристическую ценность как для теории, так и практики 
перевода, так как при переводе первостепенную важность представляет умение определять 
соответствия не столько между языковыми системами, сколько между употреблениями 
языковых единиц в речи [1]. Знание типологических черт исходного и переводящего 
языков именно в такой перспективе оптимизирует эвристический поиск при переводе. 
Результаты сопоставительно - переводческих исследований, в свою очередь, позволяют по - 
другому взглянуть на такую фундаментальную проблему контрастных исследований, как 
межъязыковые соответствия и принципы их определения. Подобные исследования, как в 
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сопоставительном аспекте, так и в переводческом, стали возможны с развитием методов 
корпусной лингвистики и Интернет - технологий [2]. 
Такой интегративный подход к исследованиям в области сопоставительных и 

периодических исследований с применением методов крупной лингвистики широко 
представлен в современных исследованиях за рубежом и практически не получил 
теоретического осмысления в России, что обусловило актуальность данной работы, цель 
которая заключается в осуществлении научного обзора зарубежных работ в данной области 
и инкорпорации полученных данных в отечественную науку.  
Интеграция результатов таких сопоставительных исследований и теории перевода 

является весьма перспективной, поскольку такой интегративный подход может 
значительно обогатить данные области новыми подходами к решению фундаментальных 
вопросов. Так, сопоставительные исследования, которые, как правило, были сосредоточены 
на системе языка и выявлению системных различий, могут быть расширены до 
сопоставления живых динамических процессов межъязыкового варьирования. Применение 
же результатов сопоставительного анализа в теории и практике перевода, с другой стороны, 
позволило бы по - новому взглянуть на такие фундаментальные категории 
переводоведения, как эквивалентность и способы ее достижения, переводческая норма, 
оценка качества перевода, инвариант перевода и др., что имеет непосредственную 
практическую значимость, а именно: результаты исследования могут быть применены в 
усовершенствовании критериев качества перевода, поскольку существующие 
теоретические подходы не обеспечивают практическую деятельность специалистов - 
критиков. 
Отметим, что, как было сказано ранее, хотя в зарубежных современных исследованиях, в 

отличие от отечественных работ, можно выделить тенденцию к интеграции 
сопоставительных исследований и теории перевода с применением корпусных методов 
исследования, тем не менее, ни за рубежом, ни в России не была предпринята попытка 
интегрировать в подобного рода исследования данные когнитивной лингвистики и 
когнитивного направления в переводоведении. Применение в теории перевода данных 
только лингвистического анализа, даже в сопоставительном аспекте, не представляется 
адекватным без учета данных когнитивных наук, что обусловлено самой природой 
переводческой деятельности как рече - мыслительной деятельности, направленной на 
решение задач межъязыкового посредничество методами эвристического поиска. Это 
обусловило включение в научную обзорную статью работ по когнитивной лингвистике [3]. 
Такой интегративный подход к проведению научного обзора зарубежных и отечественных 
работ в области современного сопоставительного языкознания, когнитивной лингвистики, 
корпусной лингвистики и их инкорпорирование в теорию и практику перевода 
обусловливают научную новизну результатов данной работы. 
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Актуальность 
В последнее время наблюдается стойкое снижение интереса к классической литературе. 

Одним из способов развития интереса к чтению является знакомство с писателями - 
современниками. 
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В последнее время наблюдается стойкое снижение интереса к классической литературе. 

Объяснить это можно тем, что произведения, отдаленные от подрастающего поколения 
двумя столетиями, кажутся им морально устаревшими, а язык непонятным. Безусловно, 
лексический строй русского языка 19 века отличается от языка современных подростков. А 
если у ребенка нет большого опыта в общении с художественной литературой, то книга 
порой оказывается для него набором бессмысленных символов. Как же повысить интерес к 
чтению и познанию мира чрез литературу?  
На обучающихся всех возрастов огромное впечатление производят личные встречи с 

местными писателями, знакомство с произведениями не по книгам, а непосредственно из 
уст автора. Глядя на «живого поэта», обучающиеся всегда проявляют особый интерес и к 
самой личности писателя и к его творчеству, а потом с гордостью вспоминают о личном 
знакомстве с настоящим писателем. Подобные мероприятия способствуют вырабатыванию 
собственного мнения, открывают дискуссии на литературные темы, формируют умение 
оценивать и анализировать художественные произведения. Региональную литературу как 
форму выражения национальной культуры можно использовать в двух направлениях: через 
мероприятия урочной и внеурочной деятельности. В моей педагогической практике 
реализация регионального компонента проводится преимущественно во внеурочной 
деятельности: работа литературного кружка «Живое слово» и внеклассные мероприятия. В 
pамках изучения литературного крaеведения работа может идти по следующим 
нaпрaвлениям: произведения, нaписанные о Белгoродскoм крае, изучение биографии наших 
земляков, оставивших неизгладимый след в истории и литературе, личные встречи с 
местными поэтами и прозаиками, инсцeнировка произведений местных авторов, написание 
собственных стихотворений. Так, на занятиях литературного кружка в техникуме основное 
внимание уделяется знакомству с творчеством писателей, входящих в литературную 
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организацию «РOСА». На уроках литературы мы говорим и поэтах и прозаиках, которые 
жили и творили когда - то очень давно. И порой их произведения кажутся чужими, чувства 
и поступки героев не совсем реальными. Все чаще молодое поколение задает вопрос: а для 
чего нужно читать, ведь литература умерла? Раз нет писателей, значит они никому не 
нужны, а значит не стоит утруждать себя и чтением классиков. И все чaще возникает 
вoпрос: а где же сoвременные писатели? Жива ли русская литература сeгодня? Слoвесное 
убеждение порой бессильно, а непосредственное общение с писателями родного края 
говорит само за себя. На протяжении нескольких лет в техникуме в рамках внеклассных 
мероприятий и литературного кружка «Живое слово» проводятся традиционные встречи с 
талантливыми людьми нашего города и района. Неоднократно нас посещали: Татьяна 
Олейникова, Михаил Кулижников, Вера Кобзарь. Внеклассное мероприятие обычно 
строится в таком порядке: вступитeльное слово преподавателя, рассказ пoэтoв о себе и 
своем твoрчестве в произвольной форме, чтeние произведений вслух, исполнение романсов, 
беседа с обучающимися. Затем талантливые студенты делятся своим первым опытом в 
стихосложении, получают oбъективную оценку со стороны. 
В конце учебного года можно подвести итог. Студенты предоставляют коллективную 

творческую работу по выбору. Это может быть и литературная викторина, и создание 
сборника стихотворений собственного сочинения, и презентация о встречах с местными 
писателями, или даже небольшой спектакль по сказкам. 
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РОЛЬ ПРЕДЛОГОВ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация: 
В данной статье говорится о том, что французские глаголы отражают отношения и связи 

объективного мира и потому обладают лексическим значением, то есть выполняют 
строевую, синтаксическую и семантическую функции. 
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Тема роли предлогов во французском языке актуальна, поскольку изучение предлогов со 

скрытым условным значением имеет как теоретический, так и практический интерес. 
Предлог – неизменяемое служебное слово, выполняющее в предложении связующую 

функцию и выражающее подчинительную связь [1, с. 212]. 
Предлоги во французском языке выполняют следующие функции: 
 Семантическую, с помощью которой предлоги выражают отношения между 

словами в предложении.  
 Синтаксическую, которая связывает их в грамматическую конструкцию. 
Предлоги отражают отношения и связи объективного мира и поэтому имеют 

лексическое значение, то есть выполняют не только строевую, синтаксическую, но и 
семантическую функции [2, с. 237]. 
Г.А. Тер - Авакян пишет: «Согласно ныне общепринятой теории Ф. Боаса, основным 

признаком, отличающим грамматическое значение от лексического, является его 
обязательный характер». Для глаголов в личной форма обязательны видовременные и 
модальные значения при употреблении. [4, с.24]. 
Так как во французском нет падежей, предлоги приобретают дополнительное значение. 

Они делятся на две категории: по сложности (простые предлоги и предложные 
конструкции) и по значению (предлоги принадлежности, места и времени). 
Предлог à самый распространенный во французском языке. Он выражает место, время, 

меру измерения, способ и образ действия. 
Место: Ma copine Mathilde vit à Moscou. – Моя подруга живет в Москве. 
Время: Je serai au point de rendez - vous à 7 heures. – Я буду на месте встречи в 7 часов. 
Способ действия: Je vais au magasin à pied. – Я иду в магазин пешком. 
Образ действия: Parlez à voix basse! – Говорите тихо! 
Меры измерения: L'université est à 2 kilomètres de ma maison. – Университет находится в 

2 километрах от моего дома. 
Также предлог à употребляется в устойчивых выражениях: 
À vos souhaits! – Будьте здоровы!  
À l'aide! – Помогите! 
Роль предлога «а» во французском языке еще более возрастает при сопоставлении его с 

предлогом «en», который, как и «а» служит для выражения аблятива, обозначающего 
обстоятельство места: etudier en France – учиться во Франции, vivre en Allemagne – жить в 
Германии. Обстоятельство времени также может быть выражено предлогом «en»: en hiver 
de 2019 – зимой 2019 года, en meme temps – в тоже время, en automne de cette annee – 
осенью этого года. 
Предлог de выражает различные отношения между словами в предложении. Он является 

также предлогом места, времени, образа и способа действия. 
Место: Mes amis viennent de France. – Мои друзья приехали из Франции. 
Время: De nos jour – В наши дни, De notre temps – В наше время. 
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В некоторых случаях предлог de участвует в выражении конкретных значений 
местоположения, в других – более обобщенных и отвлеченных значений, таких как 
объектные, инструментальные, причинные [3, с. 243]. 
Предлог dans используется для обозначения места, где совершается действие: Elle est 

partie dans sa chamber. – Она ушла в свою комнату. 
Также предлог dans может обозначать время в будущем: Dans une semaine, nous partons. 
Для выражения аблятива широко используется предлог «avec»: parler avec la soeur – 

говорить с сестрой, discuter avec un interet – обсуждать с интересом, attendre avec 
impatience – ждать с нетерпением. 
Предлог «par» в основном заменяет аблятив, который указывает на производителя 

действия: mentionee par la presse – отмеченная прессой, realisee par le gouvernement – 
осуществленная правительством, brule par le soleil – сожженный солнцем. Данный 
предлог также может указывать на средство: fixer par une epingle – укрепить булавкой, voler 
par avion – лететь самолетом.  
Предложные конструкции делятся на группы в зависимости от значения:  
Место: à coté de, près de, auprès de, au - dessous de, en bas de, en haut de, non loin de. 
Mon bureau à côté de centre commercial. – Мой офис рядом с торговым центром. 
Je vis près de l'école. – Я живу рядом со школой. 
Время: au bout de (момент истечения времени), à partir de (начиная с периода времени). 
Au bout de la nuit. – По истечении ночи. 
À partir de demain, je commencerai une vie saine. – С завтрашнего дня я начну здоровый 

образ жизни. 
Способ действия: a force de (благодаря), à la place de (вместо чего - то), à l'aide de (с 

помощью). 
A force de mes efforts, j'ai pu passer les examens. – Благодаря моим стараниям я смог сдать 

экзамены. 
À la place de film, je préférerais un livre. – Вместо фильма я бы предпочла книгу. 
Dans le domaine verbal, la transmission de l'information se fait à l'aide de mots, de signes 

phonétiques spéciaux. – В вербальной сфере передача информации осуществляется с 
помощью слов, особых фонетических знаков. 
Предлоги, обозначающие причину: à cause de (по причине), grace à (благодаря), en raison 

de (из - за). 
Il a perdu à cause du manque de points. – Он проиграл из - за нехватки баллов. 
Elle est de bonne humeur grâce à toi. – Она в хорошем настроении благодаря тебе. 
En raison de fortes pluies, la ville a été inondée. – Из - за сильных ливней город был 

затоплен. 
Таким образом, предлоги во французском языке являются служебной частью речи и 

выполняют как смысловую, так и синтаксическую функции. Предлоги классифицируются 
по сложности и по значению. Предлоги à, de, en, dans выражают различные отношения и 
являются наиболее распространенными в современном французском языке. 
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Аннотация: 
В данной статье говорится о том, что межкультурная коммуникация начинается с 

момента, когда партнер по общению распознается в качестве «чужой». Важной 
характеристикой «чужого» является его точечность / массивность.  
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Межкультурная коммуникация – это обмен информацией, осуществляемый носителями 

разных культур [1, с.8]. Весьма распространенным способом осуществления 
коммуникативного общения является диалог между двумя собеседниками, а способами 
управления и подражания – монолог в устной, письменной и поведенческой формах [3, 
с.55]. 
Межкультурная коммуникация начинается с момента, когда партнер по общению 

распознается в качестве «чужой». 
Люди быстро убеждаются, что люди из других культур по - разному реагируют на 

окружающий мир, у них есть свои точки зрения, системы ценностей и нормы поведения, 
которые существенно отличаются от принятых в их родной культуре. Так в ситуации 
расхождения или несоответствия каких - либо культурных явлений другой культуры с 
принятыми в "своей" культуре возникает понятие "чужой" [2, с.14]. 
Весьма важной представляется проблема поиска сигналов «чужого» прежде всего, 

тексты так называемой вторичной МКК, в которых информант принимал участие или 
наблюдал за ними со стороны. 
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С точки зрения МКК очень важной характеристикой "чужого" является его точечность / 
массовость. Она важна для того, чтобы противопоставить совершенно различную по своей 
сути ситуацию Чужой в моем собственном окружении и Я в чужом окружении. Палитра 
сигналов «чужого», проявляющихся в непосредственной МКК, немного богаче. Здесь 
выделяется несколько групп таких сигналов: 
а) в осуществлении речевой деятельности на иностранном языке; 
б) во внешности; 
в) в поведении; 
г) в осуществлении не языковой деятельности. 
К первой группе можно отнести акценты, то есть ошибки в произношении отдельных 

фонем, неверную интонацию, слишком большие паузы между синтагмами, ошибки при 
употреблении грамматических структур, выборе слова, ограниченной лексике и т. д.  
Наибольший интерес представляют сигналы второй группы: внешность коммуниканта, 

так как человек подает сигналы «чужого», не обязательно вступая в коммуникацию. 
Например:  

1. Признаки расы: цвет и форма волос, цвет кожи, разрез глаз и конституция тела. 
2. Признаки одежды: национальная одежда, цвет, соответствие модным тенденциям, 

цена. 
3. Взгляд и выражение лица, интенсивность и направление взгляда, статичность, 

подвижность и напряжение, расслабление, непроницаемость, эмоциональность выражения 
лица. 

4. Походка и расположение тела в пространстве: ширина и частота шага, наклон головы, 
дистанция по отношению к окружающим. 

5. Украшение и уход за лицом и телом: татуировки, макияж, загар, прическа и 
окрашивание волос, украшения, состояние зубов и т. д. 

6. Запах духов, ногти, употребление в пищу продуктов животного происхождения. 
Переходя к двум последним группам сигналов «чужого» – в поведении и в 

осуществлении неязыковой деятельности следует отметить, что границу между ними не 
всегда просто провести; под поведением, вероятно, целесообразно понимать деятельность 
автоматизированную, близкую рефлексам и протекающую неосознанно для деятеля. 
Поведение людей в процессе общения определяется средой и обстоятельствами 

общения. Наши действия не одинаковы в разных условиях. Местонахождение человека 
(аудитория, ресторан, офис) навязывает определенную линию поведения. Сознательно или 
бессознательно мы придерживаемся соответствующих правил поведения, принятых в 
данной культуре [2, с. 18]. 
В заключении отметим, что проблема сигналов «чужого» является достаточно сложной 

многоаспектной, поддается рассмотрению с разных углов зрения и может стать темой 
отдельного исследования. 
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Аннотация: 
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Французский язык был отрезан от своей родины на американском континенте и, 

поэтому, стал развиваться самостоятельно. В Канаде он один из официальных языков 
страны. Французский язык Канады – это вариант собственного французского языка.  
Население Канады 37,59 миллион человек. Основными группами населения Канады – 

это канадцы французского и английского происхождения, из них 57,8 % англо - канадцев, 
22,1 % франко - канадцев и 20,1 % представителей других этнических групп. Общее число 
канадцев, говорящих на французском языке около 7 миллионов – это почти четвертая часть 
населения страны. Франкоговорящие жители при переписях населения учитываются как 
франкофоны. Их язык, религия, обычаи являются отличительными чертами канадской 
культуры. 
Есть две основные разновидности канадского французского: Joual – неофициальная 

разновидность французского, на котором говорят в рабочих квебекских кварталах; Chiac – 
смесь синтаксиса и лексики акадского французского с лексическими заимствованиями из 
английского языка. 
Консерватизм, архаизм и наличие черт, возникающие в результате взаимодействия с 

английским языком, являются отличительными чертами канадского французского. В 18 
веке канадский французский язык не отличался от языка Франции: дворяне говорили на 
литературном французском языке, крестьяне, ремесленники и солдаты пользовались 
родными территориальными диалектами. Французский язык постепенно начал находить 
собственный путь развития. Начали проявляться или углубляться черты, которые не 
характерны для французского языка. 
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Т. Юдон пишет, что канадские французы отличаются «ненапряженным ртом», что у них 
напряженность согласных недостаточна и звучат они неотчетливо, а в быстрой речи и 
совсем не звучат [3]. 
В речи канадцев многие слова трудно распознаются, потому что они звучат иначе. 

Произношению гласных свойственна меньшая напряженность: закрытые гласные – менее 
закрыты, огубленные – огублены слабее. В речи французов выдох на первом слоге сильнее, 
чем на втором, а время произнесения первого слога, наоборот, меньше долготы второго.  
Суффикс –ure– самый распространённый. Например: вместо froid – froidure, épaisseure – 

épaissure, tissu – tissure. 
Вместо суффиксальных форм используются слова, не осложненные суффиксами: 

respiration – respire, sifflement – siffle. 
Согласные, расположенные между гласными, часто не произносятся: à la maison звучит 

как [aamεzõ]; tous les jours как [tuejur]; il est sur la table как [jesyatab] [1, с.158]. 
В литературной речи английские и французские слова заменяют друг друга, помогая 

избежать повторений. Иллюстрацией может служить следующий отрывок из канадской 
рабочей газеты «Combat», в которой употребляется параллельно английское слово constable 
и французское policier, agent: Le 20 avril, 10 constables de la meme police entrèrent dans la sale 
du Club Castor… Le 25 avril, un groupe de policiers, commandés par le sergent Corbeil… Le 28 
avril un autre groupe d′agents éméchés ont essayé de nouveau… [2, с. 172]. 
Некоторые французские слова, которые внешне похожи на английские, под их влиянием 

изменили свое значение. Под влиянием английского bedroom set франкоканадцы говорят set 
de chamber. 
При построении вопросительных фраз используется инверсия. В отличие от французов, 

которые сохраняют порядок слов и говорят Vous aimez Toronto? в канадской речи будет 
Aimez – vous Toronto?. 
Замена предлога является распространенным явлением. Например: travailler sur une 

ferme вместо travailler dans une ferme; se trouve sur Vetage вместо se trouve a Vetage; jouer 
sur la rue (англ. on the street) вместо jouer dans la rue; une montre sur laquelle on peut se fier 
(англ. to rely on) вместо a laquelle on peut se fier и т. п [2, с. 206]. 
Таким образом, консерватизм, архаизм и наличие черт, которые являются результатом 

взаимодействия с английским языком – отличительные черты канадского французского 
языка. Английский язык оказал большое влияние на французский язык Канады. Поскольку 
языки пребывали в постоянном контакте, во французском языке появилось большое 
количество заимствований.  

 
Список использованной литературы: 

1. Веденина, Л.Г. Особенности французского языка – М.: Просвещение, – 1988. 
2. Реферовская Е.А. Французский язык в Канаде. – Л.: Наука, – 1972. 
3. Th. Hudon. Manuel de prononciation frangaise. Montreal, – 1931. 
4. Статья «Особенности французского языка за пределами Франции» / [Электронный 

ресурс] / О.В. Голотюк. – Режим доступа: http: // www.hintfox.com / article / 
osobennostifrantsyzskogo - jazika - za - predelami - frantsii.html. 

© Л.М. Тимурзиева, 2021 
 



121

УДК 81 
Тимурзиева Л.М. 

студентка 3 курса ИнгГУ 
г. Магас, РФ 

Науч. Рук.: Алиева П.М. 
 к.ф.н., доцент кафедры французского и латинского языков 

г. Магас, РФ 
 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация: 
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Он единственный и обязательный для всех граждан страны. Число собственно французов 
или двуязычных жителей, свободно владеющих этим языком, достигает 99,7 % . 
Ключевые слова: 
Грамматика, родство, французский язык, диалекты, латинский язык, процесс. 
 
В ранненовофранцузский период французский язык становится национальным 

языком, с этого времени начинается постоянное и активное воздействие общества на 
язык. К началу XVI в. – единого государственного языка еще не было. Это связано 
со статусом латыни в жизни французского общества той эпохи. 
Несмотря на то, что в течение среднефранцузского периода латынь понемногу 

уступает свои позиции французскому, ее положение в обществе продолжает 
оставаться прочным. Латинский язык практически безраздельно господствует в 
науке и в системе образования. К нему часто прибегают и в литературе. 
Национальный и государственный язык современной Франции, а также Бельгии 

(наряду с фламандским), Швейцарии (наряду с немецким и частично итальянским) 
распространён в части Канады и во французских колониях. 

 На французском языке говорит около 50 млн. человек, в том числе подавляющая 
часть населения Франции – около 43 млн. чел. Относится к группе романских 
языков (см.). Диалекты французского языка обычно делят на две большие группы: 
северофранцузскую и южнофранцузскую, или франко - провансальскую.  
К первой относятся диалекты франсийский (Иль - де - Франса), нормандский, 

пикардский, валлонский, лотарингский, бургундский и др.; Ко второй – диалекты 
Дофине и Савойи, лионский и др. Иногда южнофранцузские диалекты объединяют с 
диалектами Франш - Конте в группу юго - восточнофранцузских диалектов. Такое 
объединение диалектов может вызывать, однако, серьёзные возражения. 
В период романизации Галлии римлянами, постепенно стал возникать язык, 

получивший впоследствии название французский язык. Язык этот образовался в 
процессе взаимодействия латинского языка завоевателей с различными местными 
языками коренных жителей Галлии (аборигенов).  
Латинский язык вышел из этого взаимодействия победителем, поэтому и 

возникший на его основе французский язык похож по своей структуре, звуковому и 
грамматическому строю, а также основному словарному фонду романским. 
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Местные (гл. обр. кельтские) элементы в современном французском языке 
сравнительно незначительны. К ним обычно относят отдельные слова chemise – 
«рубашка», ruche – «улей», grève – «песчаный берег», charrue – «плуг» и др., 
специфический для французского языка звук «й», несвойственный другим 
романским языкам, а также отдельные грамматические конструкции. 
Например: c'est moi – буквально: «это есть я». В то время как с языками 

аборигенов Галлия у французского языка оказалось сравнительно немного точек 
соприкосновения. С другими романскими языками французский язык обнаруживает 
глубокое родство как в области грамматики и фонетики, так и в области основного 
словарного фонда. 
Обучение по - прежнему велось на латинском языке, а для многих носителей 

диалектов французский язык был таким же ученым языком, как и латынь. Но 
главное – французский язык юридически стал языком государства. 
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Французская культура и литература Возрождения, как в целом вся эпоха, являлась на 
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Париж, Лион, некоторые другие города Наварры. Особенно увеличилась роль Парижа как 
культурного центра, когда в 1530 г. там был создан новый светский университет – Коллеж 
де Франс – в противовес старому средневековому университету – Сорбонне (осн. в XIII в.), 
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Возрождение, творчество, Франция, писатели, литература, гуманизм, религиозный 

фанатизм. 
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К вершине литературы французского Возрождения несомненно относится творчество 
Франсуа Рабле, автора романа «Гаргантюа и Пантагрюзль». Эта смелая и резкая сатира на 
весь феодальный мир сыграла огромную роль в развитии французской и мировой 
литературы. Богатые традиции французского народного творчества, Рабле выразил идеал 
гармонически развитого человека в обществе, свободном от церкви и феодалов.  
Глубоко народный гуманизм Рабле вызвал ненависть и католической церкви, и лагеря 

Реформации в лице Жана Кальвина. 
M. Монтень создал философскую книгу очерков "Опыты", где развивал 

гуманистические взгляды и осуждал религиозный фанатизм. Монтень сыграл большую 
роль в развитии французской прозы. 
Религиозные влияния, а также воздействие философии Платона отразились в творчестве 

поэтов так называемой линейкой школы: М. Сен, А. Эроэ и др. Среди них выделяется 
искренностью чувства Луиза Лабе. Развитие поэзии Возрождения, но 2 - й половине 16 в. 
связано с творчеством «Плелды», объединившей семь поэтов - гуманистов во главе с П. 
Ронсаром.  
Крупнейший французский поэт эпохи Возрождения Ронсар в своих сонетах и элегиях 

воспевал силу чувства, светлую радость жизни. Не ограничиваясь любовной лирикой, он 
затрагивал поэзии и политические темы «Рассуждения о бедствиях нашего времени». 
Ронсар обогатил французскую поэзию новыми формами и размерами.  
Другим крупным поэтом «Плеяды» был Ж. Дю Белле, мастер сонета, обращавшийся и к 

политическим темам. Манифестом "Плеяды" снилось сочинение Дю Белле «Защита и 
прославление французского языка. Он возглавил борьбу за реформу французского языка и 
литературы, а «Плеяда» требовала создания (Р. Белло, Ж. А. Банф, П. Тиар, Ж. Дора), также 
он создал драму, предвосхитившую трагедию классицизма 17 века, «Пленная Клеопатра». 
Его последователем был Р. Гарнет автор трагедий в патриотическом стиле. 
Последними великими гуманистами Франции эпохи кризиса Ренессанса были поэт 

Агриппа д'Обинье и философ, прозаик - эссеист Мишель Монтень. В "Трагических поэмах" 
А. д'Обинье выражена глубокая скорбь о Франции, страдающей от религиозных войн. В 
"Опытах" М. Монтеня, оказавших большое воздействие на последующее развитие 
передовой философской и художественной мысли, наряду с преданностью 
гуманистическому идеалу в духе Рабле провозглашается право человека на сомнение, 
призванное поколебать необоснованные авторитеты и догмы, проложить путь к опытному 
знанию, к постижению нового. Важен демократизм Монтеня, проявившийся в глубоком 
уважении к мудрости народа. 
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Аннотация: 
Понятие литературного жанра XVI веке теряет всякий смысл применительно к 

произведениям, которые отличаются пристрастием к гибкости форм и личным 
размышлениям, живо откликаются на разнообразие реального мира, непостижимого в 
своей целостности. 
Ключевые слова: 
Литература, проза, сценки, драматургия, средневековье, жанры, поэтическая школа, 

риторики, поэмы. 
В рамках городской литературы сложилась своя система жанров: фаблио (название 

стихотворных, по большей части анонимных, повествований обычно комического или 
сатирического характера, из которых позже возникнет жанр новеллы), сатирический 
животный эпос (Роман о Лисе), аллегорический эпос, где наиболее значителен «Роман о 
Розе» – «Roman de la Rose», XIII веке, первую часть его написал куртуазный поэт - рыцарь 
Гильом де Лорис (Guillaume de Lorris), а вторую, пронизанную духом сатиры и дидактики, 
– горожанин Жан Клопинель, чаще называемый Жан де Мён (Jean de Meung), которого 
позже за вольнодумство нередко сравнивали с Вольтером. 
Дидактизм характерен для многих жанров городской литературы. К 13 веку относятся 

многочисленные назидательные сочинения, трактаты на научные и философские темы. В 
13 веке в городах северной Франции создаются объединения поэтов – горожан, так 
называемых плебеи. Выдающимся представителем плебейской лирики был горожанин 
Рютбёф, обратившийся к бытовым, автобиографическим и публицистическим темам.  
В драматической литературе 13 века литургическую драму оттесняет новый жанр – 

миракль, («Миракль о Теофиле» Рютбёфа, «Игра о святом Николае» Жана Боделя, и др.). 
Известны также две комедии 13 веке Адама де ла Аль: «Игра в беседки» и «Игра о Робене и 
Марион». Продолжавшая существовать в 13 - 14 вв. рыцарская лирика отличалась 
изощрённостью формы.  
Теоретиком поэтической школы риториков, созданной Гильомом де Машо явился Эсташ 

Дешан, посвятивший свою прозаическую поэтику вопросам французского стихосложения, 
в котором складываются новые стихотворные формы: баллада, королевская песнь, рондо, 
виреле и др. 
Столетняя война и крестьянские восстания во многом определили содержание 

литературы 14 – начала 15 вв. Характерные жанры этого времени тесно связаны с 
современностью, хроника Жана Фруассара, анонимная поэма «Битва тридцати», поэмы 
Дешана, народные песни, посвящённые Жанне д'Арк, стихи Кристины де Пизан.  
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Поэт Ален Шартье прославился своими поэмами и прозаической «Инвективой в форме 
диалога четырех», где сословия обсуждают причину поражения французских войск при 
Азенкуре, а представитель народа выступает с обвинением по адресу рыцарства. 
В 15 веке продолжается дальнейшее развитие драматических жанров, расцветает 

возникший еще в 14 веке жанр мистерий. Большую популярность приобретают фарсы 
комические бытовые сценки, развившиеся из интермедий религиозных представлений 
«Лохань», «Фарс о мэтре Патлене». Родственны фарсам маленькие комические пьески – 
(«дурачества»), которые часто превращались в своеобразные политические обозрения 
(Пьер Гренгуар). 
Таким образом, с возникновением драматургических жанров вся система жанров 

средневековой литературы обрела свою полноту и завершенность. 
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Лицензионно - разрешительная система представляет собой совокупность 

конституционных предписаний, федеральных законов и законов субъектов Федерации. 
Данная система регламентирует лицензионные отношения (в том числе и соответствующие 
административные процедуры), определяет статус их участников, прежде всего – 
соискателя лицензии, лицензиата и лицензирующего органа, содержание лицензионных 
требований, а также устанавливает социально - правовые предпосылки лицензирования [1, 
с. 104]. 
Среди проблем правового регулирования выделяются наличие административные 

барьеры, препятствующие получению лицензионно - разрешительных документов, наличие 
коррупции, необходимость оптимизации лицензионно - разрешительной деятельности и 
другие.  
В связи с этим возникла необходимость унифицировать лицензионно - разрешительное 

законодательство.  
Основной идеей проекта федерального закона «Об основах разрешительной 

деятельности в Российской Федерации» является объединение всех разрешительных 
административных процедур в РФ и установление единого правового регулирования 
общественных отношений, возникающих при выдаче разного вида разрешений [2].  
В качестве задачи можно обозначить установление единых правовых основ 

разрешительной деятельности и решение проблемы их систематизации.  



128

Разрешительная деятельность понимается как совокупность действий разрешительного 
органа по оценке соответствия разрешительным требованиям, предоставлению 
разрешений, признанию в установленных федеральными законами и международными 
договорами случаях, выданных уполномоченными органами иностранных государств 
разрешений, переоформлению разрешений, продлению срока действия разрешений, 
формированию и ведению реестра разрешений, осуществлению разрешительного 
контроля, подтверждению компетентности обладателя разрешения, приостановлению, 
возобновлению и прекращению действия разрешений [2].  
В ст. 4 проекта обозначено содержание нормативно - правового регулирования в сфере 

разрешительной деятельности. Его условно можно разделить на три уровня: федеральный, 
субъектов Российской Федерации и муниципальный. Определены правовые пределы 
лицензионно - разрешительной системы. Так, нормативное правовое регулирование 
разрешительной деятельности по объекту разрешительной деятельности должно содержать 
указание: на объект, категорию лиц, разрешительный орган, разрешительные требования, 
срок действия и другие.  
Законопроектом предусмотрен ряд принципов организации и осуществления 

разрешительной деятельности, к которым относятся: законность, недопустимость 
злоупотребления правом, компетентность, информационная открытость, обусловленность 
разрешительной деятельности рисками и некоторые другие [2].  
Значимым нововведением проекта, связанным с проводимым реформированием в 

рамках цифровой экономики, является переход к юридической значимости сведений, 
содержащихся в реестрах, что позволит отказаться от необходимости представлять 
бумажные копии разрешительных документов (органы государственного контроля не 
будут требовать оригиналы разрешительных документов).  
При этом все гарантии классифицированы. Предусмотрены гарантии права соискателя 

разрешения, обладателя разрешения на досудебное (внесудебное) обжалование. 
Установлены гарантии прав соискателя разрешения, обладателя разрешения при изменении 
разрешительных требований; при реализации положений актов государственных органов, 
органов местного самоуправления, содержащих разъяснения нормативных правовых актов 
о разрешительной деятельности и обладающих нормативными свойствами; при 
технических ошибках в оформлении документов; коллегиальности принятия решения о 
предоставлении разрешения, отказа в предоставлении разрешения.  
Заслуживает внимания установление гарантий права соискателя разрешения на полноту 

информирования о несоблюдении им требований к оформлению запроса (заявления) и 
составу прилагаемых документов, а также гарантии возмещения вреда, причиненного при 
осуществлении разрешительной деятельности, и компенсации расходов, возникших при 
осуществлении разрешительной деятельности и пр.  
Устанавливается разумное правило, согласно которому новые разрешительные 

требования вступают в силу не ранее чем через три месяца со дня официального 
опубликования нормативного правового акта, а применительно к ранее предоставленным 
разрешениям могут применяться не раньше, чем через шесть месяцев со дня их 
официального опубликования. 
Законопроектом установлен порядок предоставления разрешений, в том числе 

установлены сроки, порядок принятия решения, содержание разрешения, а также 
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переоформления разрешений, продления срока действия разрешений, выдачи дубликатов 
разрешений, приостановления, возобновления и прекращения их действия. Поэтому 
механизм применения приостановления действия разрешения нуждается в серьезной 
проработке и доработке.  
В законопроекте закреплены случаи, когда обязателен судебный механизм 

аннулирования разрешения. В иных случаях допускается механизм отзыва разрешения 
разрешительным органом.  
Также закладывается приоритет таких форм предоставления разрешения как запись в 

соответствующем реестре разрешений. Ведение разрешительными органами реестров 
разрешений, к которым обеспечивается единый доступ, позволяет создать сквозную 
систему учета выданных на всех уровнях власти разрешений, реализовать функции 
текущего мониторинга состояния системы разрешительной деятельности в Российской 
Федерации, включая оценку ее результативности и эффективности.  
Таким образом, в настоящее время назрела необходимость в совершенствовании 

законодательства в области лицензионно - разрешительной системы. Принятие нового 
федерального законодательства позволит, с одной стороны, упростить лицензионно - 
разрешительную систему, решит ее системные недостатки и проблемы правового 
регулирования, а с другой стороны, позволит вывести потенциал Российской Федерации на 
новый виток экономического развития. 
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исполняющего, использующего, применяющего предписания правовых норм, а также как 
поведение, предполагающее соблюдение закрепленных нормами права запретов.  
В связи c этим формирование высокого уровня правомерного поведения является 

важной составляющей подготовки будущих командиров. 
Ключевые слова: национальная гвардия, правомерное поведение, формы выражения, 

социальные действия, военная служба.  
 
Abstract: the article is devoted to the problem of lawful behavior of cadets during training and 

during the service and combat activities of the national guard of the Russian Federation. Lawful 
behavior can be expressed by the actions of the subject performing, using, applying the 
prescriptions of legal norms, as well as as behavior that implies compliance with the prohibitions 
established by the norms of law. 

In this regard, the formation of a high level of lawful behavior is an important component of the 
training of future commanders. 

Keywords: National Guard, lawful behavior, forms of expression, social actions, military 
service.  

 
Актуальность темы обусловлена тем, что важнейшей социальной 

характеристикой личности является поведение. Оно имеет различные мотивы, цели, 
последствия; состоит из действий, которые можно разделить на три вида: – простые 
двигательные действия; – интеллектуальные действия – внутренняя мыслительная 
деятельность человека, не имеющая внешней формы выражения; – социальные 
действия [1].  
Указанные варианты поведения закрепляются как право в диспозитивных нормах 

[2].  
Основными признаками правомерного поведения являются:  
– правомерное поведение урегулировано нормами права;  
– поведение осознано (субъект осознает социальную значимость своего 

поступка);  
– это поведение подконтрольно государству в лице правоприменительных 

органов;  
– это поведение влечет за собой юридические последствия.  
В состав правомерного поведения входят следующие элементы: субъект права; 

общественно полезный результат; субъективная сторона (позитивные цели, мотивы, 
установки); объективная сторона (действия либо бездействие, не противоречащее 
праву) [4]. Классификация правомерных действий осуществляется по различным 
основаниям.  
По субъектам правомерное поведение делится: на индивидуальное, групповое и 

массовое. Индивидуальное правомерное поведение проявляется в деятельности 
отдельного члена общества, соответствующей правовым предписаниям. Под 
групповым поведением понимается объединение действий членов группы, 
характеризующихся общностью интересов, целей. Массовое правомерное поведение 
выражается, например, в участии большинства населения в выборах, референдумах 
и др. С внешней, объективной стороны, правомерное поведение может выражаться в 
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действии или бездействии. По субъективной стороне (или, иными словами, в 
зависимости от степени социальной активности личности) различается [3]. 
Социально активное поведение – наиболее высокий уровень правомерного 
поведения. Это поведение осознанное, целеустремленное инициативное поведение, 
направленное на осуществление правовых норм, поддержание правопорядка, 
защиту интересов государства, общества, других граждан. Привычное поведение – 
разновидность правомерного поведения, при котором правомерные действия, 
совершаемые индивидом (группой) в силу многократного повторения превращаются 
в привычку. Конформистское поведение – характеризуется низкой степенью 
социальной активности человека, пассивным, слабо осознанным соблюдением 
нормативных предписаний, приспособлением, подчинением своего поведения 
мнению и действиям непосредственного социального окружения. Маргинальное 
поведение – поведение на грани закона и беззакония, чаще всего бывает на грани 
правомерного и неправомерного. Правонарушения ими не совершаются, только 
лишь по причине боязни наказания [4].  
В условиях военной службы защита демократически - правовой 

государственности остается актуальной задачей [5]. Деятельность войск 
национальной гвардии должна вселять гражданам России уверенность в том, что их 
жизнь, права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации 
находятся под надежной защитой от террористических и иных преступных 
посягательств [6]. Служебно - боевая деятельность требует от военнослужащих 
глубокой социальной ответственности и высокого уровня правомерного поведения 
[7].  
Таким образом, формирование высокого уровня правомерного поведения в 

условиях военной службы следует считать целью подготовки будущих офицеров в 
военных вузах войск национальной гвардии Российской Федерации, 
осуществляемого на современном этапе [8].  
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Сегодня повседневная рабочая деятельность следователя органов внутренних дел 

не предстает без использования современных вычислительных и организационных 
устройств и, в большей степени, информационных технологий. 
Следователь, постоянно обрабатывая огромное количество самой разнообразной 

информации, должен выбрать информацию, которая имеет отношение к делу. Это 
осложняется трудностями получения данных из разных источников без данных, 
нехваткой времени или отсутствием опыта следователя. Также значительное время 
уходит на составление различных процессуальных документов: запросов, 
протоколов, решений и т.д. Такие задачи вообще невозможно решить без 
оптимизированной информационно - аналитической поддержки. 
Ряд информационных систем были разработаны для проведения расследований. 

Одной из таких систем является «Конструктор диалогов BINAR - 3». БИНАР - 3 
хранит, обрабатывает и структурирует данные. Но большинство АИС, которые 
являются технически сложными системами, еще не используются большинством 
исследователей - из - за недостатка технических устройств, несовершенства 
программного обеспечения, а это из - за недостатка опыта пользователя. 
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При расследовании деятельности преступных организаций использование 
компьютерного оборудования может повысить качество следствия. Такая методика 
используется при решении самых разнообразных задач, в основном для подготовки 
сложных процессуальных документов - обвинительных заключений, решений о 
расширении следствия и содержании и т.д. 
Эта задача решается не только с использованием текстовых редакторов, но и с помощью 

автоматизированных информационно - поисковых систем (АИПС), они могут 
использоваться для формирования текста и систематизации информации об эпизодах 
преступной деятельности, о субъектах криминального правонарушения и т.д.  
Использование этих методов в деятельности следственного подразделения 

Следственного комитета МВД России на базе «Бинар - 3» позволило резко сократить время, 
затрачиваемое на составление обвинительного заключения, даже в самых сложных и 
крупных случаях. сроки уголовных дел. 
Таким образом, современные информационные технологии прочно вошли не только в 

нашу повседневную жизнь, но и в работу следственных органов, а также в работу всей 
системы МВД. 
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Термин «компьютерное преступление» впервые появился в зарубежной 
литературе в начале 60 - х годов прошлого века, когда стали регистрироваться 
случаи совершения преступлений с использованием компьютера. 
Компьютерное преступление – любого рода незаконное или неразрешенное 

поведение, которое воздействует на автоматизированную обработку и передачу 
данных. 
Основным классифицирующим признаком компьютерных преступлений является 

общность методов, средств, объектов посягательства. Объект посягательства - это 
информация, обрабатываемая в компьютерной системе, а компьютер служит 
инструментом посягательства. 
К этой группе компьютерных преступлений примыкают преступления, в которых 

украденная информация является средством попытки атаковать другой объект 
уголовно - правовой защиты. 
Принято выделять две группы компьютерных преступлений: 
1. Преступления, совершаемые с применением компьютера: 
– компьютерные преступления против государственной власти (государственная 

измена (ст. 275 УК РФ), шпионаж (ст. 276 УК РФ), разглашение государственной 
тайны (ст. 283 УК РФ); 

– компьютерные преступления экономического характера (кража, 
мошенничество, хищение предметов, которые имеют особую ценность и др.); 

– компьютерные преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка (заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 
УК РФ), сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для 
жизни или здоровья людей, общества (ст. 237 УК РФ); 

– компьютерные преступления против личности (ст. клевета (ст. 128.1 УК РФ), 
нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 
иных сообщений (ст. 138 УК РФ). 

2. Преступления в области компьютерной информации – незаконный доступ к 
компьютерной информации (ст.272 УК РФ); создание, использование и 
распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст.273 УК РФ); нарушение 
правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст.274 УК РФ). 
Таким образом, проанализировав классификацию компьютерных преступлений, 

необходимо подвести итог, данный вид преступления является одной из самых 
распространенных явлений общественной жизни, которое негативно оказывает 
влияние на социальное, экономическое и правовое развитие российского общества. 
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 Аннотация. В статье подробно рассмотрены виды компьютерных преступлений, 

которые классифицируются по законодательству Российской Федерации. 
 Ключевые слова: сеть «Интернет», информация, компьютерные технологии, 

компьютерные преступления, незаконное получение данных. 
  
Термин «компьютерное преступление» впервые появился в зарубежной литературе в 

начале 60 - х годов прошлого века, когда стали регистрироваться случаи совершения 
преступлений с использованием компьютера. 
Компьютерное преступление – любого рода незаконное или неразрешенное поведение, 

которое воздействует на автоматизированную обработку и передачу данных.  
Основным классифицирующим признаком компьютерных преступлений является 

общность методов, средств, объектов посягательства. Объект посягательства - это 
информация, обрабатываемая в компьютерной системе, а компьютер служит инструментом 
посягательства. 
К этой группе компьютерных преступлений примыкают преступления, в которых 

украденная информация является средством попытки атаковать другой объект уголовно - 
правовой защиты. 
Принято выделять две группы компьютерных преступлений: 
1. Преступления, совершаемые с применением компьютера: 
– компьютерные преступления против государственной власти (государственная измена 

(ст. 275 УК РФ), шпионаж (ст. 276 УК РФ), разглашение государственной тайны (ст. 283 
УК РФ); 

– компьютерные преступления экономического характера (кража, мошенничество, 
хищение предметов, которые имеют особую ценность и др.); 

– компьютерные преступления против общественной безопасности и общественного 
порядка (заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), сокрытие 
информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, 
общества (ст. 237 УК РФ); 

– компьютерные преступления против личности (ст. клевета (ст. 128.1 УК РФ), 
нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 
сообщений (ст. 138 УК РФ). 
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2. Преступления в области компьютерной информации – незаконный доступ к 
компьютерной информации (ст.272 УК РФ); создание, использование и распространение 
вредоносных программ для ЭВМ (ст.273 УК РФ); нарушение правил эксплуатации ЭВМ, 
системы ЭВМ или их сети (ст.274 УК РФ). 
Таким образом, проанализировав классификацию компьютерных преступлений, 

необходимо подвести итог, данный вид преступления является одной из самых 
распространенных явлений общественной жизни, которое негативно оказывает влияние на 
социальное, экономическое и правовое развитие российского общества. 
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 И СВЯЗЬ С НАУЧНОЙ ШКОЛОЙ 

 
«Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

указывает на необходимость дальнейшего снижения уровня материнской и младенческой 
смертности. Итогом реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения» в части 
приоритетного проекта «Совершенствование организации медицинской помощи 
новорожденным и женщинам в период беременности и после родов, предусматривающее в 
том числе развитие сети перинатальных центров в Российской Федерации», к 2020 году 
должно стать снижение младенческой смертности до 5,4 на тысячу детей, родившихся 
живыми. Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» №204 от 7 мая 2018 года определяет в 
качестве одного из стратегических направлений развития страны демографическое и ставит 
задачу снижения младенческой смертности к 2024 году до 4,5 случая на 1000 родившихся 
детей. 
Решение этих задач связано в первую очередь с повышением качества и доступности для 

женщины специализированной медицинской помощи в период беременности и родов 
независимо от места жительства.  
В соответствии с Порядком оказания акушерско - гинекологической помощи в 

Самарской области в Перинатальный центр госпитализируются беременные женщины из 
группы высокого риска по развитию осложнений беременности и неонатальных 
осложнений из 16 районов области, 3 малых городов и самого областного центра. 
Значительную их долю (около трети) составляют пациентки, вступившие в программу 
ЭКО. 
Следует отметить, что в 2019 году в Самарской области проведено вдвое больше 

успешных циклов ЭКО по сравнению с 2012 годом – 1840. При этом частота 
невынашивания индуцированной беременности, наступившей в результате применения 
вспомогательных репродуктивных технологий, в Самарской области неуклонно снижалась 
- от 23 % в 2012 году до 18 % в 2019 году. 
Практические результаты. Всего в 2019 году в Самарском Перинатальном центре 

было принято 6052 родов, что несколько меньше, чем в 2018 году, - 6358, но больше, чем в 
2017 - м, - 5977.  
Индикатором благополучия общества и интегральным показателем эффективности 

деятельности не только родовспомогательных учреждений, но и всей системы 
здравоохранения является материнская смертность. В 2019 году в Самарском 
перинатальном центре случаев материнской смертности не зарегистрировано. 
Число критических случаев Near miss (едва выжившие) составило в прошедшем году 15, 

в том числе в срок до 22 недель беременности – 1  
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3 родильницы были доставлены в перинатальный центр из других лечебных учреждений 
по САС. Наиболее часто причиной Near miss служила преэклампсия или эклампсия, 
которая отмечалась у 8 пациенток. На втором месте находились кровотечения при 
беременности и в родах, наблюдавшиеся у 4 женщин. Количество кровотечений в 
последовом и раннем послеродовом периоде соответствует среднестатистическим данным. 
Обращает на себя внимание уменьшение доли оперативных родоразрешений методом 

кесарево сечение: с 46,7 % в 2018 году до 44,6 % в 2019 году. Тем не менее частота 
оперативного родоразрешения остается высокой, что объясняется тяжестью патологии 
пациенток, направляемых в Перинатальный центр (ПЦ). 
В прошлом году значительно увеличилось число проведенных здесь 

органосохраняющих операций. Акушерское отделение патологии беременности №2 
СОКБ им. В.Д. Середавина является первым и единственным в Самарской области, где в 
2018 году внедрена и успешно используется техника органосохраняющей операции при 
таком опасном состоянии, как врастание плаценты в область рубца на матке, разработанная 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова». Беременным с названной патологией 
выполняется метропластика с применением комплексного дистального гемостаза. В 
прошлом году проведено 25 таких операций, что втрое больше по сравнению с 2018 годом 
– 8. Однако при родоразрешении пациенток с указанной патологией хирург не всегда 
может провести органосохраняющую операцию из - за массивной кровопотери. 
Количество органоуносящих операций в 2019 году составило 11 и почти вдвое 

превысило показатели предыдущего года, когда таких операций было выполнено 6. 
Преждевременных родов в 2019 году зарегистрировано 731, что меньше по сравнению 

с предыдущими периодами (табл. 2). Однако их доля от общего количества родов осталась 
примерно на том же уровне - 12.1 % . При этом отмечается уменьшение количества 
преждевременных родов в срок 34 – 36 недель – 63,1 % по сравнению с 66 % в 2018 году и 
68,9 % в 2017 году.  
Детей с экстремально низкой массой тела родилось 0,83 % от общего количества 

новорожденных, что достоверно меньше показателей предыдущих лет – 1 % и 1,1 % 
соответственно. Это является следствием своевременно оказанной квалифицированной 
медицинской помощи. 
Следует особо отметить снижение показателя перинатальной смертности при 

преждевременных родах: 52 случая (62,27 промилле) в 2019 году, 61 (68,02 промилле) в 
2018 - м и 57 (75,8 промилле) в 2017 - м.  
Показатель перинатальной смертности в 2019 году в целом снизился за счет уменьшения 

мертворождаемости и составил 9,7 промилле (61 новорожденный). В предыдущие периоды 
он был равен 11,7 и 12,5 промилле (по 77 новорожденных). При этом наибольшая 
летальность зафиксирована у новорожденных с массой тела 500 - 750 граммов. 
В настоящее время, в период пандемии коронавируса, пристальное внимание в 

Перинатальном центре уделяют профилактике инфекций – это особенно актуально для 
беременных группы высокого риска в связи с их низким индексом здоровья, 
иммунодефицитными состояниями.  
Следует отметить, что работа специалистов Самарского перинатального центра 

протекает в сотрудничестве с ведущими акушерско - гинекологическими службами страны. 
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Так, на протяжении 2019 года были проведены 43 медицинские консультации в режиме 
видеоконференцсвязи с Научным центром акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени В.И. Кулакова. Эти консультации помогли выбрать верную тактику ведения 
беременности и родов, свести к минимуму осложнения, сохранить жизнь матери и ребенка. 
Научные результаты. Достижение положительных результатов в сфере практического 

здравоохранения взаимосвязано с получением новых данных и появлением новых 
подходов к тем или иным проблемам гестации в научно - исследовательской деятельности 
ученых и соискателей кафедры акушерства и гинекологии №2 СамГМУ. Особое внимание 
уделяется уменьшению количества преждевременных родов, сохранению беременности у 
женщин из групп риска, которые составляют основную часть пациенток Перинатального 
центра. 
Так, профилактика невынашивания и тактика ведения женщин с привычной потерей 

беременности находятся в сфере научных интересов кандидата медицинских наук, 
практикующего врача Елены Сергеевны Макаровой. 
Чрезвычайно актуальна на сегодняшний день проблема сохранения гестации, 

наступившей после использования ВРТ. Работа аспирантов и соискателей кафедры 
акушерства и гинекологии №2 в этом направлении проходит в тесном сотрудничестве с 
Самарским государственным областным Центром репродуктивной медицины «Династия», 
который является «поставщиком» статистических данных и ценной информации для 
молодых ученых. Проблеме невынашивания беременности после ЭКО посвящена, в 
частности, выполняемая в настоящее время диссертационная работа врача и очного 
аспиранта кафедры Олеси Андреевны Ильченко.  
Одним из грозных осложнений, влияющих на исход беременности после ЭКО, является 

синдром гиперстимуляции яичников. Этой актуальной проблеме посвящено 
диссертационное исследование практикующего врача - репродуктолога Татьяны 
Сергеевны Верховниковой. 
Заключение. Тесная взаимосвязь научно - исследовательской и практической 

деятельности самарских специалистов в сфере репродуктологии позволяет достичь более 
высокого уровня оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам из 
групп высокого риска и новорожденным. Об этом свидетельствует положительная 
динамика ключевых показателей работы Самарского Перинатального центра на 
протяжении последних трех лет. Результаты деятельности медицинского учреждения в 
большинстве своем не только отвечают предъявляемым современным требованиям и 
стандартам, но и превосходят показатели, служащие ориентиром для отечественного 
здравоохранения. 
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РОЛЬ МЕДИКО - СОЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЖЕНЩИН С СПКЯ  

В ПРОГРАММЕ ЭКО 
 

Актуальность исследования. 
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) как причина бесплодия достаточно хорошо 

известен репродуктологам всего мира [Crujeiras A.B., Casanueva F.F., 2014 и др.]. Термин 
является собирательным, а патогенетические аспекты заболевания не до конца изучены. 
Основным его проявлением служит овариальная гиперандрогения, которая сопровождается 
хронической ановуляцией в сочетании со структурными морфологическими изменениями 
яичников. 
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В 60 - 70 % случаев гиперандрогения сочетается с метаболическим синдромом, который 
усугубляет состояние женщины и требует отдельного подхода к восстановлению 
фертильности. 
Поскольку ановуляция и бесплодие являются основной причиной обращения женщин за 

медицинской помощью, решение вопросов, направленных на диагностику формы СПКЯ, 
позволяет выбрать пути восстановления фертильности, в том числе проведения ЭКО. 
Проведенные исследования по применению разных протоколов ЭКО позволили 

обосновать подходы к выбору схем стимуляции у женщин с различными клиническими 
проявлениями СПКЯ [Клинические рекомендации (протокол лечения) Министерства 
здравоохранения Российской Федерации «Синдром поликистозных яичников в 
репродуктивном возрасте (современные подходы к диагностике и лечению)». М., 2015]. 
В то же время остаются актуальными вопросы, касающиеся повышения эффективности 

проводимых циклов ЭКО и снижения частоты осложнений, в том числе таких, как СГЯ 
(синдром гиперстимуляции яичников). 
На основании актуальности нами была сформирована цель настоящего исследования: 

значение медико - социальных характеристик женщин с СПКЯ для повышения 
эффективности результатов ЭКО. 
Для реализации поставленной цели были сформированы задачи данного исследования: 
1. Выделить группы сравнения женщин с СПКЯ, планирующих ЭКО, оценив их 

медико - социальные показатели. 
2. Выявить клинические проявления СПКЯ у женщин сравниваемых групп.  
3. Проанализировать распределение женщин сравниваемых групп по уровню 

образования и социальной занятости. 
4. Рассмотреть сопутствующую соматическую и гинекологическую патологии у 

женщин с СПКЯ до вступления в программу ЭКО. 
Материалы и методы исследования. В процессе работы проанализированы 

общеклинические, анамнестические, ультразвуковые и медико - статистические 
исследования. 
Математическая обработка материала произведена на персональном компьютере IBM 

PC / AT - Pentium III в среде Windows 98 c применением программного пакета Statistica 
версии 10.0. 
Все женщины наблюдались в амбулаторных условиях. У всех женщин собраны медико - 

социологические данные по специально разработанной анкете, проведены необходимые 
для выполнения работы исследования. 
Исследования проводились на базе ГБУЗ «МЦ Династия» с 2019 по 2020 гг. В процессе 

выполнения работы было обследовано по амбулаторным картам. учитывая эпидемию 
короновирусной инфекции, 69 женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), 38 
из которых имели метаболические нарушения, гиперандрогению и страдали сахарным 
диабетом 2 - го типа (они составили основную группу), а 31 женщин с гиперандрогенией не 
имели метаболических нарушений (эти пациентки вошли в группу сравнения). Все 
женщины обратились в Медицинский Центр «Династия» по поводу первичного бесплодия. 
Все лечебно - диагностические мероприятия, проводимые в обеих группах, были 
направлены на восстановление их репродуктивной функции. При отсутствии беременности 
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после проведения терапии и хирургических вмешательств в течение года женщины 
направлялись на ЭКО. 
Критериями включения в основную группу являлось сочетание гиперандрогении, 

метаболические расстройства (абдоминально - висцеральное ожирение, 
инсулинорезистентность, артериальная гипертензия, дислипидемия) с СПКЯ (шифр МКБ 
Е28.2). Критериями включения в группу сравнения являлась гиперандрогения без 
метаболических нарушений при наличии СПКЯ. 
Критерием исключения из обеих групп являлось отсутствие СПКЯ и бесплодия, 

обусловленного ановуляцией без гиперандрогении, а также стромальный текоматоз с 
гиперандрогенией. Диагноз СПКЯ выставлялся женщинам в группах согласно 
классическим NIH и AE - PCOS и роттердамским критериям (ESHRE / ASRM, 2003), после 
исключения таких состояний, как сахарный диабет 1 - го типа, дисфункция коры 
надпочечников, органическая и функциональная гиперпролактинемия, патология 
щитовидной железы, андрогенпродуцирующие опухоли яичников и надпочечников, 
болезнь Кушинга. 
Средний возраст женщин обеих групп составил 27,4±1,8 года. 
Обследование женщин обеих групп и проведение протоколов ЭКО осуществлялись в 

соответствии с приказом Минздрава РФ № 107н от 30 августа 2012 г. «О порядке 
использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению». 
Результаты исследования.  
С учетом полиморфизма и объективной оценки причин развития СПКЯ нами были 

проанализированы социальные риски развития заболевания в выделенных группах 
женщин. 
Анализ социальных рисков свидетельствовал о том, что большинство женщин в 

основной группе страдало нарушениями пищевого поведения – 27 (71,12,0 % ), в то время 
как в группе сравнения таких пациенток было только 5 (16,13,0 % ) (p<0,001). На втором 
месте была гиподинамия – 24 (67,23,0 % ) в основной группе и 10 (32,24,7 % ) 
соответственно (p<0,05). На хронический стресс как причину развития нарушений здоровья 
указывало примерно одинаковое число женщин в обеих группах: 14 (36,85,7 % ) 
пациенток основной группы и 10 (32,25,3 % ) группы сравнения (р>0,05).  
Клинические проявления СПКЯ можно разделить на следующие группы: нервно - 

психические расстройства, к которым можно отнести нарушения сна, раздражительность, 
утомляемость, снижение либидо (они были общими у женщин обеих групп), вегетативные 
расстройства (нестабильное артериальное давление, отечность, потливость и мастодиния), 
обменные нарушения (гирсутизм, акне, невозможность снизить вес). Если по нервно - 
психическим расстройствам не наблюдалось достоверных различий в выделенных группах 
женщин, то вегетативные расстройства отмечали преимущественно женщины основной 
группы, а обменные – женщины группы сравнения. Так, на нестабильное артериальное 
давление в основной группе указывали 35 (92,27,1 % ), отечность – 29 (76,35,7 % ), а 
потливость – 29 (76,32,4 % ) женщина, в группе сравнения пациенток с такими 
проявлениями было достоверно меньше – 7 (22,63,3 % ), 8 (25,85,6 % ) и 14 (45,28,9 % ) 
соответственно (p<0,001). Что касается обменных нарушений, то такие проявления, как 
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акне и гирсутизм, достоверно чаще отмечались женщинами группы сравнения, в то время 
как на невозможность снизить вес в группе сравнения указали только 5 (16,16,6 % ) 
пациентки и 38 (100 % ) соответственно в контроле.  
Далее нами были проанализированы виды лечения женщин с СПКЯ, которое 

проводилось до настоящего исследования. 
Наиболее часто в анамнезе женщин с СПКЯ, как в основной, так и в контрольной группе, 

присутствовала гормонотерапия: у 34 (89,02,6 % ) пациенток в основной группе, 26 
(83,93,2 % ) в группе сравнения, р0,05. Часть женщин указала на оперативное лечение 
СПКЯ – в основной группе таких пациенток было 14 (36,43,6 % ), в группе сравнения 10 
(32,35,4 % ). Отметим, что 18 (47,43,7 % ) пациенток основной группы и 7 (22,13,1 % ) 
группы сравнения (р<0,001 % ) пытались снизить вес при помощи различных программ, 
что, однако, не увенчалось успехом.  
Далее нами проанализированы показатели соматического и гинекологического здоровья 

женщин, вошедших в группы сравнения. 
Из анализа гинекологической патологии у женщин с СПКЯ сравниваемых групп видно, 

что на первом месте был подострый и хронический вагинит, который выявлен у 43,75,7 % 
женщин основной и 43,76,1 % пациенток группы сравнения. За ним по частоте следовал 
аденомиоз, который определяли у 32,35,4 % и 23,85,8 % пациенток соответственно. 
Третье место заняла такая патология, как первичная дисменорея, – у 22,44,9 % женщин 
основной группы и 20,35,7 % группы сравнения. Значительно реже определялись такие 
состояния, как хроническая воспалительная болезнь матки, – у 13,14,4 % ) и 9,14,4 % 
женщин соответственно.  
Эндометриоз тазовой брюшины был выявлен у 13,14,0 % женщин основной группы и у 

11,34,2 % пациенток группы сравнения. Примерно с той же частотой у женщин в группах 
диагностировалась воспалительная болезнь шейки матки – у 13,14,0 % и 9,14,0 % 
соответственно. Хронический сальпингит и оофорит обнаружен у 10,53,6 % женщин 
основной и 13,44,6 % группы сравнения. Также в период обследования при подготовке к 
ЭКО у 7,83,0 % женщин основной группы и 5,92,9 % группы сравнения выявлен полип 
эндометрия. Отметим, что достоверных различий по всем перечисленным нозологиям в 
группах не зафиксировано.  
Выводы. Таким образом, анализ социально - медицинского статуса женщин с СПКЯ, 

вошедших в исследование, свидетельствовал о том, что по основным параметрам 
выделенные группы были сопоставимыми и не имели достоверных различий. Это 
позволяет считать полученные в дальнейшем результаты лабораторных исследований 
достаточно репрезентативными, а выводы сделанные для получения практических 
рекомендаций достоверными. что в последствие повышают качество и результативность 
ЭКО у женщин с изучаемой проблемой.  
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НАРУШЕНИЯ СНА В СТРУКТУРЕ ШИЗОФРЕНИИ:  

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Аннотация  
Данная работа затрагивает нарушение режима сна у пациентов с диагнозом параноидная 

шизофрения, помогает выстроить представление о влияние сна на организм. 
Актуальность 
Во всем мире насчитывается более 40 миллионов человек с диагнозом шизофрения, она 

встречается гораздо реже других психических заболеваний. Психические расстройства в 
скором времени обгонят сердечно - сосудистые заболевания. Можно утверждать, что 
шизофрения ведет чаще к инвалидности, чем возникновение слепоты. 
Метод 
В данной работе был проведен опрос с динамическим наблюдением пациентов ОБУЗ 

«Курская клиническая психиатрическая больница святого великомученика и целителя 
Пантелеимона» в период с мая по октябрь 2020 года с параноидальной шизофренией, на 
фоне нарушения сна.  
Результат 
В ходе исследования было обследовано 44 человека. Из них мужчин – 32 человек (73 % ), 

женщин – 12 (27 % ). Возраст исследуемых колеблется от 36 до 55 лет. 
 

Таблица 1. Симптоты при параноидальной шизофрении 
симптомы количество 

мужчины женщины 
абс.  %  абс.  %  

нарушение сна 32 100 12 100 
галлюцинации 27 84 8 67 
тревожность  22 69 10 83 
замкутость 3 9 2 17 
агрессивность 1 3 2 17 
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раздражительность 6 19 8 67 
религиозность 1 3 1 8 
нарушения 
мышления 

3 9 1 8 

постоянный страх 20 63 7 58 
депрессивный 
настрой 

15 47 5 42 

подозрительность 19 59 6 50 
отсутствие силы воли 11 34 2 17 
негативный характер 
эмоций 

9 28 7 58 

 
Из таблицы 1 мы наблюдаем, что среди 44 исследуемых у всех выявлено нарушение сна 

(100 % ). Следующий симптом по частоте встречаемости это галлючинации и тревожность. 
У мужчин в возрасте от 36 до 55 лет с параноидальной шизофренией частота встечаемости 
галлюцинаций составила 84 % . В свою очередь у женщин в возрасте от 36 до 55 лет с 
параноидальной шизофренией частота встечаемости тревожности составила 83 % . Реже 
всего встречаетмся симптом религиозности среди мужчин и женщин по одну 
представителю, что составило 3 % и 8 % . 
Из таблицы 2 мы можем наблюдать, что исследуемые женщины более склонны к 

расстройству сна. У 8 (67 % ) женщин сон меньше 6 часов в сутки, в то время как только 6 
(19 % ) мужчин страдают аналогичным расстройством.  

 
Таблица 2. Длительность сна у пациентов с параноидальной шизофренией 

длительность сна количество 
мужчины женщины 

абс.  %  абс.  %  
меньше 6 часов в 

сутки 
6 19 8 67 

более 6 часов в сутки 26 81 4 33 
 

Выводы 
На основании полученных данных можно судить, что, во - первых, среди поступивших 

пациентов за период с мая по октябрь 2020 года чаще нарушением сна страдают женщины, 
чем мужчины. Во - вторых, среди пациентов с диагнозом параноидальная шизофрения у 
всех нарушен режим сна(100 % ). В - третьих, у 8 (67 % ) женщин сон меньше 6 часов в 
сутки, в то время как только 6 (19 % ) мужчин страдают аналогичным расстройством 
Ключевые слова: параноидная шизофрения, сон, нарушение сна 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭТИОЛОГИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ВИСОЧНО - НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Аннотация. Данный обзор литературы обобщает накопленные на данный момент 

представления об этиологии заболеваний височно - нижнечелюстного сустава (ВНЧС). 
Исходя из них рассматривается перспективность и обоснованность разработки 
индивидуальных подходов лечения и профилактики данных заболеваний. 
Ключевые слова: заболевания височно - нижнечелюстного сустава, височно - 

нижнечелюстной сустав, миофасциальная боль, болевая чувствительность, мышечная боль, 
этиология 

 Вступление. Заболевания височно - нижнечелюстного сустава (ВНЧС) – это 
гетерогенная группа заболеваний, поражающих ВНЧС, жевательные мышцы и связанные 
структуры, и приводящих к развитию болевого синдрома, парафункциональных состояний 
и значительного психоэмоционального дистресса [1]. Согласно расширенной 
таксономической классификации, разработанной международной группой исследователей, 
в нее входят 37 различных нозологий [14]. Признаки и симптомы заболеваний височно - 
нижнечелюстного сустава, осложненных болевым синдромом, встречаются у четверти 
населения планеты [8, 10], при этом риск их развития в 2 раза выше у пациентов женского 
пола [5], которые также в 5 раз более склонны обращаться за специализированной 
медицинской помощью, чем мужчины [10]. Несмотря на большой объем накопленных 
знаний по этиологии данных заболеваний, роль многих этиологических факторов остается 
противоречивой и / или недостаточно изученной. Целью данного обзора литературы 
является обобщение имеющихся на данный момент научных данных о различных 
этиологических факторах заболеваний ВНЧС. 

 Понятие о предрасполагающих, инициирующих и закрепляющих факторах 
заболеваний ВНЧС. Согласно современным представлениям заболевания ВНЧС имеют 
сложную многофакторную этиологию, в их развитии принимают участвуют факторы 
различной природы. В зависимости от их роли их разделяют на предрасполагающие, 
инициирующие и закрепляющие [1].  
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Предрасполагающие факторы повышают риск развития заболеваний ВНЧС. Они 
представляют собой патофизиологические, психологические или структурные процессы, 
приводящие к изменениям в жевательном аппарате, достаточным для повышения риска 
развития заболеваний ВНЧС. К ним относят аномалии окклюзии, такие как открытый 
прикус, сагиттальная щель более 6 - 7 мм, двусторонний перекрестный прикус, адентия в 
боковых отделах челюстей более 5 зубов, некачественное пломбирование и 
протезирование. 
Инициирующие факторы выступают в качестве пускового момента развития 

заболеваний ВНЧС. К ним относятся прежде всего травма ВНЧС и перегрузка 
жевательного аппарата. 
Закрепляющие факторы препятствуют заживлению или способствуют прогрессии 

заболеваний ВНЧС. Они включают в себя поведенческие (привычка скрежетать зубами, 
неправильное положение головы), социальные (влияющие на восприятие пациентом своего 
состояния), эмоциональные (депрессия и тревожность) и когнитивные (отрицательные 
мысли и настрой, усугубляющие течение болезни). 

 В отдельных случаях один фактор может сочетать в себе роли предрасполагающего, 
инициирующего и закрепляющего [1].  

 Роль отдельных факторов в этиологии заболеваний ВНЧС. Роль окклюзионных 
факторов в этиологии заболевании ВНЧС, вероятно, наиболее противоречива. Несмотря на 
устоявшиеся представления, в современных исследованиях выявляется низкая корреляция 
нарушений окклюзии и заболеваний ВНЧС. Наблюдается некоторый сдвиг в 
представлениях о роли окклюзии в развитии заболеваний ВНЧС, которая является, 
вероятно, последствием или сопутствующим фактором их этиологии, а не причиной [6]. 

 Отмечается роль стресса и психологического профиля пациента в этиологии 
заболеваний ВНЧС. Признается связь между депрессией / эмоциональным стрессом и 
различными соматическими симптомами заболеваний ВНЧС. При этом симптомы 
заболеваний ВНЧС, в особенности болевой синдром, также могут выступать в качестве 
причинного или усугубляющего фактора развития депрессии и психических заболеваний. 
Стресс, тревожность и другие психологические факторы приводят к мышечной 
гиперактивности и утомлению, дегенеративным артритам и мышечным спазмам с 
последующим развитием контрактур, нарушений окклюзии, нарушений анатомических 
взаимоотношений структур ВНЧС [7]. 

 Макротравма является предрасполагающим и инициирующим фактором заболеваний 
ВНЧС. [6]. “Хлыстовая” травма головы и шеи считается существенным фактором риска 
развития данной патологии. Исследование 400 пациентов с заболеваниями ВНЧС показало, 
что в 24,5 % случаев наличие заболеваний ВНЧС, осложненных болевым синдромом, 
прямо коррелировало с наличием травмы в анамнезе [4]. Фактором риска развития 
заболеваний ВНЧС также может выступать эндотрахеальная интубация, особенно у 
пациентов, имеющих подобные симптомы в анамнезе [12]. 

 В качестве факторов риска развития заболеваний ВНЧС могут выступать парафункции, 
такие как бруксизм. В ходе исследования, проведенного Probert T. C. S. и соавт., было 
установлено, что бруксизм наблюдается у 87,5 % пациентов со смещением суставного 
диска и заболеваниями ВНЧС, осложненными болевым синдромом [15].  
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 Симптомы заболеваний ВНЧС чаще проявляются у женщин, и женщины также чаще 
обращаются за специализированной медицинской помощью по поводу данной проблемы. 
Такой перевес в сторону женского пола может объясняться ролью гормональных факторов. 
В систематическом обзоре литературы, проведенном Berger M. и соавт., было выявлено, 
что взаимосвязь между уровнем эстрогена и заболеваниями ВНЧС наблюдалась в 7 из 9 
отобранных исследований [2]. В исследовании, проведенном LeResche и соавт., была 
выявлена корреляция между менструальным циклом и выраженностью болевого синдрома 
при заболеваниях ВНЧС [11]. В ряде исследований на животных моделях (крысы, бабуины) 
было выявлено, что высокий уровень эстрогена влияет на выраженность болевого 
синдрома при заболеваниях ВНЧС, а также способствует прогрессированию данных 
заболеваний [2, 3, 19]. Эти данные соотносятся с клиническими исследованиями влияния 
гормональных препаратов на течение заболеваний ВНЧС, в результате которых было 
выяснено, что применение экзогенного эстрогена и прогестерона повышает риск развития 
болевого синдрома при заболеваниях ВНЧС [9]. 

 В последние несколько лет активно изучаются генетические предпосылки развития 
заболеваний ВНЧС. Различные авторы обнаружили взаимосвязь между патогенезом 
заболеваний ВНЧС и полиморфизмом гена транспортера серотонина 5 - HTTLPR [13], гена 
катехол - О - метилтрансферазы [17], полиморфизмами генов MCP - 1, IL - 1ra, IL - 8, 
TFGβ1 [18]. Кроме того, выявлена связь влияния изменений в генах рецепторов 
эстрогена ESR1 и ESRRB на проявление хронической суставной боли при 
заболеваниях ВНЧС [16]. 

 Выводы. Заболевания ВНЧС имеют сложную этиологию, в которой играют роль 
многочисленные факторы различной природы. Несмотря на устоявшиеся 
представления о нарушениях окклюзии как о причинном факторе некоторых из них, 
проведенные на данный момент исследования не дают достаточных оснований для 
однозначного определения их роли в данном процессе. У пациентов женского пола 
отмечается значительно более высокая предрасположенность к развитию 
заболеваний ВНЧС, которая, по всей видимости, обусловлена факторами 
гормональной и генетической природы. Исходя из того, что женщины составляют 
самую многочисленную группу пациентов, обращающихся за медицинской 
помощью по поводу болевого синдрома, связанного с заболеваниями ВНЧС, и 
учитывая предрасполагающие к этому факторы гормональной и генетической 
природы, присущие, по всей видимости, только пациентам женского пола, следует 
считать обоснованной разработку учитывающих данные факторы подходов к 
этиотропному лечению и профилактике. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗВУКОВЫХ ВОЛН В МЕДИЦИНЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальная проблема диагностики влияния 

музыкальных стилей на артериальное давление и пульс человека. Проведение данного 
эксперимента позволило выявить при какой музыки нормализировалось артериальное 
давление и пульс, а при какой – были изменения в параметрах 
Ключевые слова 
Слух, звук, звуковые волны, классическая музыка, рок музыка, артериальное давление, 

пульс, пульсовое давление. 
 
Слух – один из самых важных органов чувств человека. Это единственный орган, 

нервные импульсы которого идут сразу в кору больших полушарий мозга, минуюя 
длинный путь обработки и фильтрации в других частях головного мозга. Звуки являются 
жизненно необходимой информацией для человека. Это сформировалось эволюционно ещё 
со времён самого первого человека, который полагался лишь на свой слух для самозащиты 
от агрессивной окружающей среды. 
Звук является самым первым, что начинает воспринимать человек еще до своего 

рождения. Эмбрион начинает слышать уже на 14 - 16 неделе. А так же звук – это первое что 
мы воспринимаем после рождения: голос матери, звуки окружающей среды. Звуки 
пронизывают весь окружающий мир насквозь и непрерывно воспринимаются нашим 
телом. 
С самых древних времён люди использовали звук в медицинских целях. В настоящий 

момент различные частоты звуковых волн применяются в самых различных аспектах 
медицины [1]. Как известно, ритм присутствует не только в музыке, но в нашем теле. За 
наши биологические ритмы отвечают мозговые зоны. Следовательно, музыкальные ритмы 
способны воздействовать на наш мозг. Ведь череп человека представляет собой большую 
мембрану, сквозь которую звук напрямую идет к мозгу. Ритмы, характерные для 
большинства органов и систем организма человека, лежат в инфразвуковом диапазоне. 
Внутренние органы нашего тела имеют достаточно низкие собственные частоты: брюшная 
полость и грудная клетка – (5 - 8) Гц, голова – (20 - 30) Гц. Среднее значение резонансной 
частоты для всего тела составляет 6 Гц. Сокращения сердца – (1 - 2) Гц; дельта - , альфа - , 
бета - ритмы мозга; ритм кишечника – (2 - 4) Гц; вестибулярного аппарата – около 6 Гц и 
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так далее. Мозговая активность живого человека не прекращается даже во время глубокого 
сна, и мозг постоянно излучает ритмические волны, характеризующие происходящие в нем 
процессы. Существуют следующие состояния ритмов мозга: 
В дельта - состоянии (δ) мозг излучает волны с частотой колебаний от 0 Гц до 4 Гц. Это 

может быть либо глубокий сон без сновидений, либо состояние глубокого расслабления, 
бессознательное состояние (такое, как кома), летаргический сон; 
В тэта - состоянии (θ) частота колебаний мозга составляет от 4 ГЦ до 7 Гц. Это глубокое 

расслабление или медитация; это может быть неглубокий сон. Во время этого ритма 
возникают особенно яркие видения или интуитивные догадки. Тэта - волны формируют 
состояния, переходные от спокойного бодрствования к фазам сонливости, предваряющим 
глубокий сон; 
Альфа - состояние (α) – это частота волновых колебаний головного мозга от 7 Гц до 14 

Гц. Диапазон частот от 7 Гц до 8 Гц чрезвычайно опасен для здоровья, так как этот тип 
вибраций способен спровоцировать эпилептические приступы, смертельно поразить 
внутренние органы и даже реально деформировать их. Длительное воздействие на мозг 
звука частотой 7 Гц пагубно влияет на сердце, вплоть до его остановки [2]. 
Ученые считают, что, возможно, именно из - за возбуждения резонансных колебаний 

(особенно когда частота волны совпадает с альфа - ритмом головного мозга) в 
биологических системах и возникает такое крайне негативное воздействие инфразвуковых 
вибраций. Это влияние даже используется полицией в ряде стран мира для разгона толпы и 
предотвращения беспорядков. Включаются мощные генераторы, частоты которых 
отличаются на (5 - 9) Гц [3]. Биения, возникающие вследствие различия частот этих 
генераторов, имеют инфразвуковую частоту и вызывают у большинства людей неприятные 
зрительные эффекты, необъяснимые страх и тревогу, желание скорее покинуть опасное 
место. 
Была поставлена следующая цель: проведение эксперимента влияние музыки двух 

разных стилей на артериальное давление и пульс человека.  
Эксперимент проводился при помощи автоматического тонометра, измеряющего 

давление и пульс на запястье, фирмы B.Well, модель WA - 99 (рис. 1), также наушники и 
набор мелодий классической и Рок - музыки. В процессе проведения эксперимента 
принимали участие люди возрастной категории от 18 до 60 лет. 

 

 
Рис. 1 Автоматический тонометр  

на запястье фирмы B.Well модель WA - 99 
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Испытуемого усаживают максимально комфортно в тихом и спокойном месте, 
что бы он смог полностью расслабиться. Проводится 3 контрольных измерения 
артериального давления и пульса в состоянии покоя. После этого испытуемому 
через наушники включают два классических произведения. В эксперименте 
использовались композиции В.А. Моцарта. Через 5 минут прослушивания музыки 
испытуемому снова делают 3 измерения артериального давления и пульса. Во время 
измерений испытуемый продолжает слушать музыку. После этого делается пауза на 
2 - 3 минуты и процедура повторяется с музыкой в стиле Рок. После проведения 
измерений были составлены таблицы изменения артериального давления и пульса 
во время прослушивания двух видов музыки (таблица 1). 

 
Таблица 1. Данные об изменение  
артериального давления и пульса 

 во время прослушивания музыки двух разных стилей 
Вид давления Систолическое 

давление 
Диастолическо
е давление 

Пульс Пульсовое 
давление 

Стиль музыки 
Характер 
 изменения 

Рок Классик
а 

Рок Класси
ка 

Рок Класси
ка 

Рок Класси
ка 

Повышение 20 8 16 14 12 12 17 26 
Понижение 8 17 18 22 24 24 17 8 
Не изменилось 8 16 2 0 0 0 2 2 
 
В таблицу занесено суммарное количество испытуемых в зависимости от 

характера изменения каждого из видов давления, а именно – систолического 
давления, диастолического давления, пульса и пульсового давления.  
Пульсовое давления – это разница между систолическим и диастолическим 

давлением. На основе этих данных можно сделать вывод, что систолическое 
давление преимущественно повышается при прослушивании музыки в стиле Рок, а 
при прослушивание классической – понижается либо не изменяется. 
Диастолическое давление понижается при прослушивании каждого из стилей 
музыки. Пульсовое давление больше всего повышается при прослушивание 
классической музыки. Пульс одинаково увеличивается как при прослушивание 
классической музыки, так и музыки в стиле Рок. Изменение пульса больше связанно 
с музыкальными предпочтениями испытуемого, чем со стилем музыки. У всех 
испытуемых, которые отмечали классическую музыку как любимую, наблюдалось 
повышение пульса. Аналогичная ситуация с музыкой в стиле Рок.  
Также на основании полученных данных можно сделать вывод об отклонении 

измеренного давления от общепринятой нормы (таблица 2). Для систолического 
давления норма составляет 110 – 120 мм.рт.ст, для диастолического давления 70 – 
80 мм.рт.ст, для пульсового давления 30 – 40 мм.рт.ст, для пульса 60 – 80 ударов / 
мин. 
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Таблица 2. Данные о попадание значений в общепринятую норму 
Вид давления 

Стиль музыки 
Систолическое 

давление 
Диастолическое 

давление 
Пульс Пульсовое 

давление 
В покое 24 13 16 10 
Рок 25 14 18 12 
Классика 22 9 14 20 

 
В таблице приведены данные о суммарном количестве испытуемых, чьи 

показатели давления при прослушивании разных стилей музыки попадают в 
диапазон общепринятых норм. 
На основании этих данных можно сделать вывод, что количество значении 

систолического давления, диастолического давления и пульса, попадающих в 
диапазон общепринятой нормы, больше, при прослушивании рок - музыки. Однако 
значений пульсового давления, попадающих в диапазон общепринятых норм, 
больше при прослушивании классической музыки. 
Общепринятые нормы для систолического и диастолического давления очень 

условны. Разные люди могут себя хорошо чувствовать при давлении, далеко 
отличающимся от нормы [4]. Одним из отличий давления от нормы является 
климатические характеристики. Например, люди, родившиеся и живущие на 
большой высоте в горах, отлично себя чувствую при повышенном давлении. А 
люди, родившиеся в холодном суровом климате, лучше себя чувствуют при 
пониженном давлении. Однако пульсовое давление, для всех одинаково. Разница 
между систолическим и диастолическим давлением всегда должно быть в диапазоне 
30 – 40 мм.рт.ст. Значительное отклонение от нормального диапазона может 
сигнализировать о нарушениях функционирования миокарда и проблемах 
проходимости сосудов. 
Следовательно, при прослушивании классической музыки, значения пульсового 

давления практически у всех испытуемых приходит в норму. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕМОРБИДНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ БОЛЬНЫХ  
НА КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВЫХ ДЕПРЕССИЙ 

 
Аннотация 
Данная работа затрагивает изучение влияния преморбидных особенностей личности 

женщин на развитие и клинические проявления послеродовых депрессий, помогает 
выстроить представление о влиянии личностных качеств на развитие послеродовых 
депрессий. 
Актуальность 
Депрессивные расстройства являются одной из наиболее важных проблем современной 

психиатрии. По данным ВОЗ (на 2020 год), в Российской Федерации женщины (20 - 26 % ) 
заболевают депрессией в два раза чаще, чем мужчины (8 - 12 % ). На сегодняшний день 
депрессивные расстройства занимают 1 место в мире среди причин неявки на работу, и 2 
место – среди болезней, приводящих к потери трудоспособности. Больные с депрессией (от 
5 до 20 % ) чаще лечатся у врачей общего профиля, а не в специализированных 
стационарах. В современном мире наблюдается рост интереса к социальной роли женщины 
в семье и обществе, рост количества депрессивных расстройств, а также взаимосближение 
психиатрии и общей медицины. По некоторым данным, около 20 % женщин имеют 
аффективные нарушения в послеродовом периоде. Все это делает актуальным изучение 
особенностей депрессивной патологии у женщин. 
Метод 
В данной работе проводилось клиническое обследование, которое заключалось в сборе 

анамнеза и жалоб пациенток ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая больница 
святого великомученика и целителя Пантелеимона» с послеродовой депрессией в период с 
января по октябрь 2020 года. 
Результат 
В ходе исследования выяснилось, что в период с января по октябрь 2020 года в женские 

общие клинические отделения с установленным диагнозом «послеродовая депрессия» 
поступило 26 женщин в возрасте от 18 до 44 лет. Из них – 4 (16 % ) женщины 
первородящие, 22 (84 % ) женщины – повторнородящие. 

 
Таблица 1 - Распределение больных по количеству родов 

Количество родов Количество 
абс.  %  

Первородящие 4 16 
Повторнородящие 22 84 
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В процессе изучения анамнеза пациенток по данным медицинской документации были 
установлены причины появления послеродовой депрессии у исследуемых больных. 
Преморбидные особенности личности, ставшие причиной развития послеродовой 
депрессии, представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Причины развития послеродовой депрессии 

Преморбидные особенности личности Количество 
абс.  %  

Шизофрения 7 26 
Депрессивный эпизод 4 16 
Ипохондрия не бредовая 1 4 

Тревожно - мнительные черты характера 10 38 
Алкоголизм и асоциальный образ жизни 
с органическим повреждением ЦНС 

4 16 

  
Выводы 
Результат показал, что частота встречаемости послеродовой депрессии у 

повторнородящих (84 % ) в 5 раз (на 68 % ) выше, чем у первородящих (16 % ). Основными 
причинами развития послеродовой депрессии послужили преморбидные особенности 
личности. Главенствующую роль занимают тревожно - мнительные особенности личности 
(38 % ), второе место среди преморбидных особенной личности, как причины развития 
послеродовой депрессии занимает шизофрения (26 % ), депрессивный эпизод, алкоголизм и 
асоциальный образ жизни с органическим повреждением ЦНС занимает 3 место (16 % ), и 
небольшое влияние на развитие послеродовой депрессии оказывает ипохондрия не 
бредовая (4 % ). 
Ключевые слова: послеродовая депрессия, преморбидные особенности личности, 

анамнез, тревожно - мнительные особенности личности, шизофрения. 
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ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ОСТРОГО И СИТУАТИВНОГО ТИПОВ 

СТРЕССА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 
 
Аннотация: в статье описывается отличие острого и ситуативного типов стресса, 

приводятся виды реакций на стресс и перечисляются факторы снижения уровня стресса в 
целях повышения жизнестойкости. Умение управлять стрессом относится к концепции 
самоподзарядки, которая призвана помочь личной и командной эффективности, 
вдохновению и высоким достижениям в бизнесе через систему развития жизнестойкости: 
повышение стрессоустойчивости, самомотивации и управления энергией, достижение 
жизненного баланса и концентрация ресурсов для будущих свершений. 
Ключевые слова: острый стресс, форс - мажор, ситуативный стресс, чрезвычайные 

ситуации, фатальные ошибки, конфликты, травматическая ситуация, копинг - стратегия, 
жизнестойкость, стрессоустойчивость, осознанность, саморегуляция, self empowerment. 

 
Существует важное отличие между острым и ситуативным типами стресса. К 

сожалению, в настоящее время в российской типологии стресса наблюдаются неточности, 
поэтому мы решили обратить на это особое внимание. Стресс современного человека 
рассматривается подробно в части Stress resistance – в переводе «преодоление стресса» 
методологии «SELF Empowerment» или в русском переводе «Самоподзарядка» [1, с. 208]. 
Острый стресс всегда вне зоны влияния человека, а реакцию на острый стресс можно 

определить только экспериментально. Примерами острого стресса являются природные 
катастрофы, война, теракты, пандемия, то есть обстоятельства непреодолимой силы (форс - 
мажор). 
При этом различаются два типа ключевых травматических ситуаций острого стресса: 

простая (или краткосрочная) и пролонгированная (или повторяющаяся). Простая 
травматическая ситуация может длиться от нескольких минут до нескольких часов, а 
пролонгированная травматическая ситуация длится более нескольких часов и может 
повторяться с определенной регулярностью. 
Индивидуальная реакция на острый стресс простой травматической ситуации может 

быть самой непредсказуемой [2, с. 22]: бред, галлюцинации, истерика, двигательное 
возбуждение, агрессия, ступор, апатия, страх, нервная дрожь или плач.  
В мировой статистике известно, что 65 % людей восстанавливаются после тяжелых 

переживаний, связанных с острым стрессом, без серьезных психологических последствий. 
25 % сталкиваются с временными психологическими проблемами после острого стресса, а 
10 % переживают длительное психологическое расстройство, которое неизбежно вытекает 
в физические и психические заболевания, переходящие в хронические. 
Согласно последним научным исследованиям, которые ведутся по всему миру в 

условиях пандемии 2020 - 2021 годов, эпидемия COVID - 19 относится к острому стрессу и 
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уже оказала чрезвычайно сильное влияние на психическое здоровье людей во всем мире [3, 
с. 46 - 48]. Так, в результате переживания острого пандемического стресса краткосрочное 
посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) возможно у 25 - 30 % населения, а 
длительное, и даже хроническое психологическое расстройство – у 10 % людей, что 
составляет примерно 260 миллионов человек в мире (в расчете 10 % от 2,6 млрд. людей в 
мире, которые испытали на себе карантин 2020 года). 
Факторами преодоления и сокращения влияния на здоровье человека острого стресса 

являются факторы устойчивости, которые известны из науки об устойчивости [подробнее 
об этом см. 3, с. 48 - 49]: оптимизм, способность видеть перспективы, сильная социальная 
поддержка и гибкое мышление. 
В свою очередь, ситуативный стресс находится в зоне влияния человека, а 

индивидуальная реакция на него может быть определена различными способами, в том 
числе тестированием. Примерами ситуативного стресса являются чрезвычайные ситуации 
на производстве, серьезные (фатальные) ошибки (напр. ДТП), межличностные и 
межгрупповые конфликты. 
В своей книге «Стресс и менеджер» Карл Альбрехт [4, с. 208] определяет ситуативный 

стресс как самый неожиданный для большинства людей и описывает ряд полезных 
инструментов для сокращения его влияния: быть более внимательными, замечать сигналы 
физических и эмоциональных реакций, эффективно управлять конфликтами. 
Ситуативный стресс так же, как и острый, побеждается развитием жизнестойкости 

человека. Для преодоления чрезвычайной ситуации на производстве требуется развитие 
психологической и физической устойчивости путем инструктажа, учений и обучения на 
тренажерах. Для успешного преодоления последствий серьезных (фатальных) ошибок 
нужны копинг - стратегии [5, с. 235]. – и чем большим количеством копинг - стратегий 
обладает человек, тем его устойчивость к стрессовой ситуации выше. Для эффективного 
преодоления конфликтных ситуаций используются ключевые элементы конфликт - 
менеджмента. 
Обратим внимание, что ситуативный стресс прекрасно профилактируется. Одним из 

основных факторов профилактики является подбор и отбор персонала на опасные 
производственные объекты, в службы пожарных, МЧС и т.п. с помощью тестов, 
проверяющих уровень психологической устойчивости к ситуационному стрессу. 
Умение управлять ситуационным стрессом и владение факторами устойчивости для 

минимизации последствий острого стресса относится к концепции самоподзарядки (SELF 
Empowerment), которая призвана помочь личной и командной эффективности, 
вдохновению и высоким достижениям в бизнесе через систему развития жизнестойкости. 
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ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ НАГЛЯДНО - ОБРАЗНОГО 
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Аннотация 
Целью исследования, актуальность которого определяется важностью и недостаточной 

разработанностью проблемы развития наглядно - образного мышления применительно к 
детям с педагогической запущенностью, было определение педагогических условий 
эффективности проведения коррекционно - развивающей работы в этом направлении с 
использованием компьютерных игр. В статье представлена характеристика групп детей с 
разным уровнем развития наглядно - образного мышления, раскрыты аспекты 
экспериментальной работы. 
Ключевые слова 
наглядно - образное мышление, дошкольный возраст, педагогическая запущенность, 

компьютерные игры 
 
Наглядно - образное мышление – вид мышления, в котором решение задач происходит с 

опорой на уже имеющиеся в сознании ребенка образы. На этой стадии преобразование 
ситуации происходит в идеальном, образном плане без участия практических действий. 
Образное мышление оперирует в основном не словами, а наглядными образами: образы 

являются для него исходным материалом, оперативной единицей; в них фиксируются 
также результаты мыслительного процесса. 
Наглядно - образное мышление развивается при условии формирования у детей умений 

различать план реальных объектов и план моделей, отражающих эти объекты. В процессе 
использования моделей у детей формируются особые действия с двойственной 
направленностью – они осуществляются ребенком на модели, а относятся им к оригиналу. 
Это создает предпосылки «отрыва» действий от модели и от оригинала и осуществление их 
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в плане представлений. Большие возможности в этом отношении раскрываются при работе 
детей с компьютером. 
Занятия с использованием компьютерных игр положительно влияют на формирование 

наглядно - образного мышления, так как в процессе действий с изображенными на экране 
предметами и явлениями формируются гибкие, подвижные представления и образы. К 
тому же они позволяют создать положительный эмоциональный фон обучения.  
На основе работ Н.Н. Поддьякова можно выделить следующие критерии и показатели 

развития наглядно - образного мышления у детей старшего дошкольного возраста: 
сформированность операций невербального анализа (способность мысленно разделять 
целое на отдельные фрагменты, способность выделять существенные элементы предметов 
с их последующим сравнением) и невербального синтеза (способность составлять из 
отдельных фрагментов единое целое, способность переносить зрительный образ с карточки 
на определенную конструкцию). 
Анализ данных, полученных на констатирующем этапе нашей экспериментальной 

работы, позволил разделить детей старшего дошкольного возраста на три группы. Дети с 
нормальным интеллектуальным развитием составили первую и вторую группы. В первую 
группу вошли дети, имеющий высокий уровень развития наглядно - образного мышления, 
у которых достаточно хорошо, соответственно возрасту, сформированы операции 
невербального анализа и невербального синтеза. Во вторую группу вошли дети, имеющие 
средний уровень развития наглядно - образного мышления. Эти дети делали 
незначительные ошибки при выполнении диагностических заданий, но в целом успешно 
справлялись с поставленной задачей.  
В третью группу вошли дети с задержкой психического развития психогенного генеза 

(педагогическая запущенность), которые оказались на низком уровне развития наглядно - 
образного мышления. Они с трудом воспринимали инструкцию взрослого, действовали 
методом проб и ошибок, затрачивали на выполнение заданий большое количество времени, 
часто им требовалась помощь взрослого. У них недостаточно сформированы операции 
невербального синтеза и невербального анализа. Им сложно оперировать действиями в 
воображении. У этих детей, в отличие от детей первой и второй групп, слабо сформирована 
способность мысленно разделять смысловое целое на отдельные фрагменты, способность 
переносить зрительный образ с карточки на определенную конструкцию, а также 
способность составлять из отдельных фрагментов единое смысловое целое.  

 В ходе эксперимента были разработаны занятия с использованием специально 
подобранных компьютерных игр, с помощью которых необходимо было добиться 
значительного улучшения показателей наглядно - образного мышления у детей третьей 
группы. 
Работа проводилась в 2 этапа. На первом этапе использовались компьютерные игры, 

направленные на формирование операции невербального анализа. На втором этапе – 
компьютерные игры, направленные на формирование операции невербального синтеза. 
Занятия с использованием компьютерных игр проводились в первой половине дня. 

Продолжительность каждого занятия составляла 30 - 35 минут. Занятия строились 
следующим образом.  
Вводная часть включает в себя игры и задания, направленные на работу тех психических 

процессов, которые необходимы для прохождения компьютерной игры. То есть в данной 
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части занятия педагог настраивает ребенка на работу с компьютером, опираясь на 
положительный эмоциональный фон. 
Основная часть включает в себя работу за компьютером, во время которой ребенок 

выполняет задания игры. Непосредственно за компьютером ребенок находился не более 15 
минут. Также внимательно отслеживалось соблюдение санитарно - гигиенических норм. Во 
время основной части обязательно проводится физкультурная пауза и упражнение для глаз. 
Заключительная часть включает в себя деятельность, цель которой закрепить 

полученные умения и снять эмоциональное напряжение. На данном этапе детям 
предлагалось выполнить следующие виды деятельности: рисование, конструирование, 
лепка и т.д. 
В ходе исследования было установлено, что успешное развитие наглядно - образного 

мышления посредством компьютерных игр у детей старшего дошкольного возраста с 
педагогической запущенностью возможно, если выполняются следующие условия 
Во - первых, необходимо использование специально подобранных компьютерных игр, 

направленных на последовательное формирование операций наглядно - образного 
мышления, а именно формирование невербального анализа на первом этапе 
формирующего эксперимента и невербального синтеза на втором этапе. 
Вторым условием является создание положительного эмоционального фона обучения 

через использование цвета, звука, моделирования различных ситуаций с использованием 
компьютерной графики. 
Третье условие – это создание возможности для ребенка занять позицию активного 

участника обучения с помощью действий в компьютерной игре. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН,  
ВСТУПАЮЩИХ В МОДЕЛЬ АСИММЕТРИЧНОГО БРАКА 

 
Аннотация: В данной статье предпринята попытка на основе результатов 

психологического исследования раскрыть взаимосвязь психических процессов, 
основывающихся на межличностных отношениях, в модели асимметричного брака. 
Проводится выявление структуры личности женщины, вступающие в данные отношения. 
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Анализ структуры личности и психики рассматривается как набор выраженных в какой - 
либо степени «Я - функций», составляющих идентичность.  
Ключевые слова: модель асимметричного брака, нарциссизм. 
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в настоящее время 

увеличилось количество асимметричных браков, «когда брачный союз характеризуется 
возрастной дистанцией, превышающей социально одобряемые пределы» [2, с. 24]. При 
этом разность в возрасте, как правило, составляет около 20 лет, при разнице в большую 
сторону, как со стороны женщины, так и мужчины соответственно. Поскольку 
асимметричный брак в социуме в структуре социального восприятия занимает лояльное 
отношение к нему большинства людей, это дискредитирует нравственные ориентиры. В 
связи с этим данная статья посвящена выявлению личностных особенностей женщин, 
вступающих в модель асимметричного брака.  
Необходимо отметить, что в «царской России разновозрастных браков в абсолютном 

количестве было очень мало. В XIX - начале ХХ вв.., чаще всего, встречались неравные 
браки вдовцов с девицами, которые составляли 5 - 10 % от повторных браков» [3, с. 24 - 29]. 
В своем большинстве, эти браки базировались на прагматичных основах со стороны 
родителей невесты, что было отражено в произведениях искусства.  
В качестве примера можно привести роман «Дубровский» (1832 - 1833 гг.) А.С. 

Пушкина, роман «Герой нашего времени» (1838 - 1840 гг.) М.Ю. Лермонтова, рассказ 
«Елка и свадьба» (1847 - 1848 гг.) Ф.М. Достоевского, картину «Сватовство майора» (1848 
г.) П. Федотова, повесть «Первая любовь» (1860 г.) И.С. Тургенева, картину «Неравный 
брак» (1862 г.) В.В. Пукирева, картину «Перед венцом» (1874 г.) Ф.С. Журавлева, пьесу 
«Бесприданница» (1874 - 1878 гг.) А.Н. Островского, роман «Анна Каренина» (1873 - 1877 
гг.) Л. Н. Толстого. В каждом произведении подчеркнуто негативное психическое 
состояние девушек, вступающих в асимметричный брак с партнером, признаками которого 
является широкий спектр эмоций и чувств, таких, как обреченность, тревожность, 
подавленность, тоска, печаль и страх. 
Таким образом, выбор избранника основывался на родительской воле без учета 

предпочтений и эмоциональной близости будущих супругов. Вместе с тем, в наше время 
происходит обратное - нынешние современницы выбирают партнеров по возрасту старше 
или младше себя осознано и по своей воле. Как отмечает Н.О. Быкова, «наиболее 
распространенной причиной заключения асимметричного брака является расчет (деньги, 
карьера) - 42,7 % ; любовь и взаимная симпатия как причины асимметричного брака 
оказались на последнем месте - 19 % » [1, с. 5]. Следовательно, можно предположить, что в 
современном обществе у женщин, вступающих в асимметричный брак, основной 
составляющей является осознанная прагматичность. То есть не своими силами реализовать 
свои жизненные цели, где собственно и прослеживается характерность нарциссических 
тенденций.  
В связи с тем, что в разных психологических подходах многочисленно рассматривались 

аспекты нарциссического расстройства личности, но до сих пор мало уделялось внимания 
взаимосвязь влияния их у женщин на выбор брачного партнера. Все это обуславливает 
актуальность темы психологического исследования. 
Цель исследования: выявить психологические особенности женщин, вступающих в 

модель асимметричного брака. Объектом исследования является структура личности и 
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психики женщины, вступающей в модель асимметричного брака, как набор выраженных в 
определенной степени «Я - функций». Предметом исследования выступает выявление 
взаимосвязи влияния психических процессов на выбор партнера в асимметричном браке.  
В психологическом исследовании приняли участие 14 респондентов женского пола, в 

том числе 7 женщин из группы асимметричной модели брака и 7 - из группы 
симметричной модели брака. Возраст испытуемых составил от 30 лет до 45 лет. 
Тестирование проводилось с помощью метода «Я - структурный тест Аммона» (ISTA)+ 
NPI - 16+ тест "уязвимого" нарциссизма (комплексное психодинамическое исследование 
личности). Результаты приведены в таблице: 

 
Шкалы Модель брака 

симметричная асимметричная 
Конструктивная агрессия 8,14 7,14 
Деструктивная агрессия 2 7,14 
Дефицитарная агрессия 3 5,71 
Конструктивная тревога 8,85 8,14 
Деструктивная тревога 1,57 4,42 
Дефицитарная тревога 3 6,85 
Конструктивное внешнее Я - отграничения 9,57 6,85 
Деструктивное внешнее Я - отграничения 3,14 7,42 
Дефицитарное внешнее Я - отграничения 4 7,57 
Конструктивное внутрнее Я - отграничения 9,71 7,71 
Деструктивное внутренее Я - отграничения 3,28 4,85 
Дефицитарное внутренее Я - отграничения 3,57 9,14 
Конструктивный нарциссизм 8,28 8 
Деструктивный нарциссизм 2,85 5,71 
Дефицитарный нарциссизм 1,57 4,28 
Конструктивная сексуальность 7,57 11,57 
Деструктивная сексуальность 2,85 6,42 
Дефицитарная сексуальность 2,28 1,85 
Конструктивность в целом 53,42 49 
Деструктивность в целом 17,42 35 
Дефицитарность в целом 17,42 34,14 
Грандиозный нарциссизм по NPI - 16 3,71 8,57 
«Уязвимый» нарциссизм 19,57 36 
 
Как видно из таблицы, женщинам, вступающим в асимметричный брак, в большей 

степени, по сравнению с женщинами из другой группы, свойственны деструктивная 
агрессия (7,14 / 2) и дефицитарная агрессия (5,71 / 3). Поскольку детерминантами 
деструктивной, дефицитарной агрессии является нарушение потребностей со стороны 
референтных лиц в раннем детстве, в первую очередь, нарушение отношений с матерью в 
преэдипальной стадии, это находит отражение в направленных против себя и своих целей 
личности разрушительных действий, склонности к эмоциональному обесцениванию других 
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людей, нарушениях волевого контроля, снижении социальной адаптации, уже в зрелом 
возрасте. Кроме того, данной личности свойственны чувство собственного бессилия, 
пассивная жизненная позиция, неудовлетворенность происходящим.  
Если по критерию «конструктивная тревога» (8,85 / 8,14), показатели в обеих группах 

практически идентичны, то по показателям деструктивная и дефицитарная тревога (1,57 / 
4,42 и 3 / 6,85 соответственно), видны значительные расхождения. У женщин, вступившим 
в асимметричный брак, свойственны: недооценка объективной опасности и невозможность 
организовать активность в кризисной ситуации, отсутствие базисного доверия и 
неспособность обращаться за помощью в сложной жизненной ситуации, боязнь 
установления доверительных отношений и страх перед авторитетами. При этом им 
характерны нерешительность, трудности в самореализации, но в то же время поиск 
экстремальных ситуаций для ощущения эмоциональной наполненности. 
Анализ внешнего Я - отграничения показал, что женщинам в симметричном браке 

свойственно удачное выстраивание гибкой коммуникационной границы с окружающими, 
открытость, зрелость эмоциональных переживаний. И, наоборот, выше показатели 
деструктивного и дефицитарного внешнего Я - отграничения, у женщин в асимметричном 
браке (3,14 / 7,42 и 4 / 7,57 соответственно). Это выражается в жестком эмоциональном 
дистанцировании и избегании контактов, аффективной закрытости и нежелании вести 
конструктивный диалог, неспособности принимать помощь и умения отделять свои чувства 
и переживания от чувств и переживаний других людей. Вместе с тем, указанная категория 
женщин проявляет конформность, беспомощность, ощущение собственной слабости, поиск 
постоянной поддержки и одобрения, склонность к симбиотическому слиянию, а не к 
равноправным зрелым взаимоотношениям. 
Анализ внутреннего Я - отграничения показал незначительное превышение 

конструктивной составляющей и значительное расхождение дефицитарного внутреннего Я 
- отграничения (9,71 / 7,71 и 3,57 / 9,14 соответственно). Если женщины в симметричном 
браке проявляют такие личностные особенности, как умение дифференцировать объекты 
внешнего мира и телесные состояния, то женщины, предпочитающие асиммертичный брак, 
проявляют такие качества, как склонность к экзальтированным состояниям и 
импульсивность, вычурность и нелепость поведения.  
Как видно из таблицы, конструктивный нарциссизм в обеих группах практически 

идентичен. Однако по показателям деструктивного и дефицитарного нарциссизма показано 
значительное превышение в группе женщин, вступивших в асимметричный брак (2,85 / 
5,71 и 1,57 / 4,28 соответственно). Проявляется это в искажении реалистичных ощущений и 
недооценке или переоценке себя, низкой толерантности и склонности к построению 
аутического мира, крайней обидчивости и подозрительности. Кроме того, им свойственны 
пессимистичность, пустота и скука. 
По показателям сексуальности показано превышение по показателям «конструктивная 

сексуальность», «деструктивная сексуальность» в группе женщин, вступившим в 
асимметричный брак (7,57 / 11,57 и 2,85 / 6,42 соответственно). В то же время по критерию 
«дефицитарная сексуальность» получены низкие результаты в обеих группах. Таким 
образом, женщинам, вступившим в асимметричный брак, в большей степени, по сравнению 
с другой группой, свойственны безусловное телесное и духовное слияние при сексуальном 
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взаимодействии, нарушении интеграции сексуальной активности, игнорировании чувств 
партнера. 
Как показал анализ, женщины, вступающие в модель асимметричного брака, имеют 

более высокие показатели по критериям «деструктивность в целом» (17,42 / 35), 
«дефицитарность в целом» (17,42 / 34,14), «грандиозный нарциссизм по NPI - 16» (3,71 / 
8,57), «уязвимый» нарциссизм» (19,57 / 36). 
Следовательно, согласно результатам психологического исследования, женщинам, 

вступающим в модель асимметричного брака, присущи деструктивная: агрессия, тревога, 
внешнее Я - отграничение, нарциссизм, сексуальность; дефицитарная: агрессия, тревога, 
внешнее и внутреннее Я - отграничение, нарциссизм; конструктивная сексуальность. 
Причиной является нарушение потребностей со стороны референтных лиц в раннем 
детстве, в первую очередь, нарушение отношений с матерью в преэдипальной стадии.  
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ПРЕОБЛАДАНИЕ НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИЙ У ЖЕНЩИН XIX ВЕКА  
ПРИ ВЫНУЖДЕННОМ ВСТУПЛЕНИИ  
В МОДЕЛЬ АСИММЕТРИЧНОГО БРАКА 

 
Аннотация: В данной статье проводится сравнительный анализ вступления в 

асимметричный брак женщинами ХХI и XIX вв. Предпринята попытка, на основе 
результатов контент - анализа произведений искусства XIX века, раскрыть преобладание 
негативных эмоций у женщин при вступлении в модель асимметричного брака, в котором 
она значительно младше мужчины.  
Ключевые слова: модель асимметричного брака, причина вступления в асимметричный 

брак, негативные эмоции. 
Социально - политические изменения в нашей стране привели к глобальному 

переосмыслению и переоценке значимости жизненных ценностей, которые затронули 
отношения к выбору брачного партнера. Обусловлено это, в том числе, тем фактором, что 
на первый план, у некоторой части женщин, вышло «стремление к материально - 
финансовому благополучию, обладанию, прежде всего, ценностями материального ряда: 
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красивым домом с модной мебелью, автомобилем последней марки, отдыхом на лучших 
курортах мира и другими внешними атрибутами успеха» [8, с. 159].  
Как следствие женщины, по своей воле вступающие в модель асимметричного брака, 

характеризующейся большой разницей в возрасте, не рассматривая данный факт как 
препятствие при выборе брачного партнера, предпочитают, прежде всего, статусных 
мужчин. Соответственно, такая ценность, как «любовь и взаимная симпатия» вытесняется 
из сознания некоторых представительниц женского пола. Как отмечает Н.О. Быкова, 
согласно результатам социологического исследования, основной причиной заключения 
асимметричного брака является «расчет (деньги, карьера) - 42,7 % », в то время как «любовь 
и взаимная симпатия оказались на последнем месте - 19 % из всех опрошенных» [1, с. 6]. 
Таким образом, преобладающей жизненной ценностью у женщин, вступающих в модель 
асимметричного брака, выступают индивидуальные ценности - деньги. 
Рассматривая особенности взаимоотношений в таком браке супругов, необходимо 

отметить, что в дальнейшем у мужчин, вступивших в асимметричный брак, проявляются 
высокие результаты по нервно - психическому напряжению, обусловленные «тревогой и 
страхом старшего супруга перед жизненными перспективами брака и естественными 
переходами его в другие возрастные категории (зрелость, старость)» [7, с. 87].  
В связи с трансформацией, в настоящее время в России, взглядов на брачные отношения, 

проведем сравнительный анализ эмоционального состояния женщин, вступавших в 
асимметричный брак в ХIХ веке. Как правило, такие браки назывались неравными, т.к. в 
него вступали люди различных социальных сословий, отличающихся по имущественному 
положению.  
Как отмечают С.В. Климова, М.Э. Елютина, «в прошлые века мужчины брали в жены 

женщин моложе себя по той общей причине, что средняя продолжительность жизни в 
доиндустриальном обществе, уровень медицины и высокая смертность требовали для 
репродукции юного возраста для матери» [3, с. 26]. Таким образом, доминирующей 
причиной заключения асимметричного брака, в котором женщина значительно младше 
мужчины, выступала такая жизненная ценность, как продолжение рода.  
Несмотря на то, что тема асимметричного брака, была представлена в различных 

произведениях искусства, как художественных, так и литературных, таких браком было 
немного. Целью исследования в данной статье является выявление преобладающих эмоций 
у женщин XIX века при вступлении в модель асимметричного брака, в котором она 
значительно младше мужчины.  
В исследовании использовались 8 произведений искусств, в том числе 4 картины, 1 

роман, 1 пьеса, 1 стихотворение и 1 рассказ. Эпоха анализируемых произведений - XIX век. 
Исследование проводилось с помощью контент - анализа частоты встречаемости в тексте 
эмоций, связанных с выбором брачного партнера.  

 
Контент - анализ произведений искусства XIX века,  

отражающих эмоции женщин, вступающих в модель асимметричного брака 
Негативные эмоции Положительные эмоции 

Тревога Тоска Горе Печаль Гнев Любовь Радость 
1. Роман «Дубровский» (1832 - 1833 гг.) Пушкин Александр Сергеевич [6]. 
Анализируемая героиня - Марья Кирилловна Троекурова, возраст 17 лет. Жених 
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- князь Верейский, возраст 50 лет. Вступление в модель ассиметричного брака 
по воле отца - Кирилла Петровича Троекурова.  

1 1 0 1 0 0 0 
2. Пьеса «Бедная невеста» (1850 - 1851 гг.) Александр Николаевич 
Островский [6]. Анализируемая героиня Марья Андреевна Незабудкина. 
Партнер, чиновник Максим Дорофеевич Беневоленский. Вступление в модель 
ассиметричного брака по воле матери Анны Петровны Незабудкиной.  

0 1 0 1 0 0 0 
3. Стихотворение «Свадьба» (1855 г.) Некрасов Николай Алексеевич [4, с. 
279]. Анализируемая героиня невеста. В строках стихотворения передается ее 
негативное состояние «Что же ты так безнадежно грустна?» [5, с. 279]. 

0 1 1 1 0 0 0 
4. Картина «Неравный брак» (1862 г.) В.В. Пукирев. Третьяковская 
галерея. Анализируемая героиня девушка. Партнер в два раза старше невесты. 
Вступление в модель ассиметричного брака по воле родителей. 

0 1 1 1 0 0 0 
5. Картина «Перед венцом» (1874 г.) Ф.С. Журавлев. Третьяковская 
галерея. Анализируемая героиня картины невеста, которая в рыданиях сидит на 
коленях. Ее будущий муж богат и весьма знатен, но, увы, стар и неприятен ей. 
Вступление в модель ассиметричного брака по воле родителей. 

0 1 1 1 0 0  0 
6. Картина «Пока смерть не разлучит нас» (1878 г.) Эдмунд Блэр Лейтон. 
Анализируемая героиня молодая девушка, идет под венец с пожилым богатым 
купцом или чиновником. 

0 1 1 1 0 0 0 
7. Рассказ «Елка и свадьба» (1847 - 1848 гг.) Ф.М. Достоевский [2]. 
Анализируемая героиня девушка 16 лет из богатой семьи. Партнер Юлиан 
Мастакович в два раза старше невесты. Вступление в модель ассиметричного 
брака по воле родителей. 

0 1 0 1 0 0 0 
8. Картина «Сватовство майора» (1848 г.) П. Федотов. Третьяковская 
галерея / Государственный Русский музей, Санкт - Петербург. По сюжету 
можно увидеть родительскую волю. В купеческий дом сваха приводит жениха - 
майора. В центре композиции — убегающая невеста и маменька, пытающаяся 
ее удержать. 

0 0 1 1 0 0 0 
1 7 5 8 0 0 0 

 
Как видно из таблицы, преобладающими эмоциями у женщин XIX века при вступлении 

в ассиметричный брак, являются отрицательные эмоции при полном отсутствии 
положительных. Доминирующими при этом выступают такие эмоции, как печаль, тоска и 
горе. Причиной проявления данных негативных эмоций является вынужденное вступление 
в модель асимметричного брака, в котором мужчина значительно старше женщины.  
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Таким образом, если причиной вступления в асимметричный брак при значительном 
превышении возраста мужчины, у женщин XXI является материально - финансовое 
благополучие, как следствие, вызывающее положительные эмоции в браке, то у женщин 
XIX, вступавших в данный брак не по собственному желанию, преобладали такие 
негативные эмоции, как печаль, тоска и горе. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ В ОТРАСЛЕВОЙ ПЕЧАТИ 
(НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ МАГИСТРАЛЬ») 

 
Современные условия, в которых развивается отраслевая пресса вкупе с особенностями 

получения информации на предприятиях ЗабЖД и последующего согласования материалов 
перед их публикацией в газете, делают всё более обоснованным и востребованным 
корреспондентский труд кадровых работников железнодорожной отрасли. В данной 
статье автор обосновывает использование такой модели работы, сравнивая рабочих 
(общественных) корреспондентов и представителей. гражданской журналистики. В 
условиях информационного общества использование профессиональных компетенций 
железнодорожников позволяет оперативно обеспечивать средствами коммуникации 
деятельность ЗабЖД, соблюдая необходимый баланс между узкой 
специализированностью информации и широтой её подачи после редактирования в 
процессе подготовки к печати. 
Ключевые слова: Информационное общество, редакция, железнодорожная отрасль, 

рабочие корреспонденты, гражданская журналистика, СМИ. 
 
Решая в рабочем порядке вопросы создания производственных газетных материалов и 

наполнения региональных полос «Гудка», редколлегия и журналисты «Забайкальской 
магистрали» в последнее время стали склоняться к необходимости возрождения в газете 
такого авторского «сословия», как общественные или рабочие корреспонденты – то есть 
руководители и специалисты предприятий и подразделений компании, работающие на 
полигоне Забайкальской железной дороги. 
В мире медиа, как и в обществе, есть немало явлений, периодически приходящих на 

сцену жизни, либо временно сходящих с неё. К такому явлению можно отнести 
направление гражданской или общественной журналистики. 
Обратимся к определению. Многозначный термин рабкор происходит от слов рабочий 

корреспондент (нештатный корреспондент печатного издания из рабочей среды). Впрочем, 
Википедия оперирует ещё более ёмким и «адресным» термином, обозначающим это 
явление. Однако здесь стоит сразу провести разграничение. Если рабкоры или 
общественные корреспонденты — это, скорее, порождение советского строя, то так 
называемая гражданская журналистика (также её могут называть партисипативной (англ. 
participatory journalism), партизанской (англ. guerrilla journalism), уличной (англ. street 
journalism) и демократической — разновидность журналистики или форма альтернативных 
медиа, получившая широкое распространение с развитием Интернета и новых цифровых 
технологий. Она подразумевает под собой деятельность не профессиональных авторов, 
основываясь на том, что обычные граждане принимают активное участие в процессе сбора, 
анализа и распространении информации. 
Рабкоры же в большинстве своём - это те или иные специалисты, умеющие по долгу 

службы написать некий материал для газеты или интернет - сайта в форме отчёта на 
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специфическую, знакомую им тему. Например, тему бережливого производства, экологии, 
внедрения новых технологий на железнодорожном транспорте. Гражданские журналисты 
могут как освещать события, которые прошли незамеченными для традиционных СМИ, 
так и освещать широко обсуждаемые вопросы более детально или предоставлять 
информацию «из первых уст» (видеозаписи с места события, рассказы очевидцев).  
Главным образом, развитию гражданской журналистики способствуют так называемые 

новые медиа – в т.ч. социальные сети, которые предоставляют своим пользователям 
«принципиально новые механизмы взаимодействия и интерактивного участия». Благодаря 
Интернету и социальным сетям сегодня гораздо легче распространять информацию, 
находить интересующие сведения, а также привлекать внимание общественности к 
определенным проблемам. Нередко сюжеты гражданских журналистов привлекают 
аудиторию, сопоставимую с таковой для крупных традиционных СМИ. 
Развернутое определение понятию гражданской журналистики дает журналист - 

фрилансер Марк Гласер. Он говорит, что сама идея гражданской журналистики 
заключается в том, что люди без профессиональной подготовки в сфере журналистики 
могут использовать современные инструменты и Интернет - технологии для того чтобы 
создавать и распространять информацию, а также проверять достоверность сведений, 
предоставляемых традиционными СМИ. (11) Это может быть пост обычного гражданина о 
каком - то общественно важном событии, критика статьи в традиционных СМИ с 
указанием на предвзятость журналиста или недостоверность фактов, или просто 
выложенная фотография или видеозапись с места событий. 
В реальной жизни от гражданского журналиста, в отличие от рабкора, редакция не 

требует ни малейших журналистских умений, кроме, разве что, умения снять видео, 
сфотографировать то или иное событие и разместить материал на странице в социальных 
сетях (либо отправить материал в редакцию).  
У гражданской журналистики достаточно длинная история становления. 
Понятие «гражданская журналистика» пришло из CША, где это явление закреплено в 

двух разных лексических единицах: "civic journalism" и "citizen jourmalism". Понятие Сivic 
journalism появилось также за некоторое время до Интернета и означает профессиональную 
журналистику, направленную на развитие гражданской активности читателей и вовлечение 
их в публичную жизнь; одновременно это связано с участием читателей в реализации 
редакционных проектов. Здесь субъект деятельности – профессиональный журналист. 
Citizen jourmalism подразумевает деятельность авторов - непрофессионалов, 
осуществляемую в блогах, социальных сетях, через так называемый микроблогинг, а также 
посредством сервисов традиционных СМИ. (7) В данном случае субъектом деятельности 
являются сами граждане. 
Как о значимом явлении о гражданской журналистике в РФ стали говорить в середине 

2000 - х годов именно в связи с распространением и усилением влияния на мировое 
сообщество блогосферы, которая позволяет использовать чужие фото, видео и аудио с 
указанием на авторство, а также выкладывать свой оригинальный материал. Важную роль 
здесь сыграл технический прогресс. Одним из прародителей гражданской журналистики 
иногда называют Запрудера Абрахама, американского бизнесмена, который запечатлел 
убийство президента США Джона Кеннеди.  
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С появлением Всемирной паутины любой человек получил возможность создавать 
доступный всем контент в Интернете. И уже в 1999 году группа активистов запускает 
Indymedia – информационную сеть, основанную на принципах гражданской журналистики.  
Следующим важным моментом в истории развития гражданской журналистики стали 

события 9 / 11. Если до этого в своих блогах люди в основном рассказывали о своем 
мнении относительно какого - то события, то после террористической атаки 11 сентября 
многие граждане стали активно делиться новой информацией.  
Однако впоследствии стало понятно, что неподготовленные специально блогеры, 

эпизодически производящие значимые материалы, не могут системно заменить собой 
полноценные СМИ. В 2019 году Дмитрий Косырев в «Огоньке» раскритиковал 
гражданскую журналистику: «Журналист или учитель — это человек, что - то знающий и 
рассказывающий тем, кто не знает: абсолютно не демократическая штука, а только так — 
сверху вниз. Поэтому эти СМИ и вызывали доверие, что в них работали люди особо 
ценные, знающие и подготовленные. А кризис произошел всего - то, когда обрушилась 
модель более позднего времени, предполагавшая, что СМИ могут еще и сами себя 
финансировать. Стало меньше денег — начали суетиться и подрывать доверие, роняя свое 
высокое звание людей, несущих знание». (12) 
Сегодня обычные граждане играют огромную роль в освещении событий. Благодаря 

развитию гражданской журналистики они стали активными участниками в процессе сбора, 
анализа и распространении важной для общества информации. Ещё в 2006 году в 
Интернете насчитывалось всего около 3 миллионов блогов, а к 2013 году эта цифра 
достигла 152 миллионов, а в 2020 году в Интернете насчитывается более 600 миллионов 
блогов, и это число растет с каждым днем. 
Применительно к линии рабкоров или общественных корреспондентов важно учесть что 

в компании, на уровне ОАО «РЖД», у работников железнодорожного транспорта сегодня 
имеется возможность общаться между собой не только в сети Интранет (ж.д. Интернет), но 
и на портале Меркурий, форуме Эсцебист и ещё ряде площадок, включая различные 
группы в мессенджерах. 
В этой связи представляется логичным заинтересовывать железнодорожников писать и 

для официальной прессы в силу её более широкого распространения в информационном 
пространстве и более сильного её влияния на те или иные решения руководства. 
Есть и ряд не менее существенных дополнительных оснований для привлечения к такой 

работе именно рабкоров. Нередко это связано с необходимостью того или иного 
предприятия позиционировать себя в информационном поле, оставаясь достаточно 
закрытым для журналистского сообщества. Рабкор по заданию руководства может 
поделиться строго согласованной информацией, не допуская до её распространения 
никаких инсайдеров. 
На сегодняшний день ряд действующих федеральных норм, регламентирующих работу с 

персональными данными, коммерческой тайной, аспектами рекламной деятельности, 
весьма серьёзным образом осложняют работу журналистов отраслевых изданий, в 
частности, «Забайкальской магистрали». Помимо федеральных законов существует ещё 
масса инструкций, предписаний, практики т.н. «телефонного права». 
В этой связи сотрудничество рабкоров с отраслевой печатью приобретает 

дополнительную важность. 
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Этот тезис сполна подтвердила практика последних лет, когда в головном офисе газеты 
«Гудок» приняли решение изменить норму выдаваемых в месяц знаков(порядка 27 000) на 
20 материалов, которые творческий работник должен написать в течение 30 дней. С учётом 
того, что материалом считается даже заметка немногим более 1 000 знаков, на газетных 
площадях высвободилось большое количество пространства, которое в ходе работы над 
выпуском каждого номера необходимо чем - то заполнять. 
И вот тут - то пригодилась практика применяемого ранее привлечения рабкоров. Следует 

отметить, что со временем рабкоровская сеть исчезла из поля зрения журналистов «ЗМ» по 
причине того, что им самим было необходимо выполнять указанную выше норму и 
дополнительно создавать тексты, превышающие этот объём. Такие тексты самым прямым 
образом влияли на дополнительный заработок творческих работников, премию и т.п. 
Однако с газетой годы напролёт продолжали сотрудничество наиболее плодовитые 

журналисты, такие, как историк, общественный деятель, краевед, кандидат исторических 
наук (1983) Александр Баринов. У этого коллеги достаточно насыщенная биография. В 
1980 году он окончил исторический факультет Читинского государственного 
педагогического института, в 1999 году окончил Российскую академию государственной 
службы (РАГС) . В 1983 - 1991 гг. – преподаватель, доцент, секретарь парткома, 
завкафедрой политической истории XX века и политэкономии Читинского 
государственного мединститута Один из инициаторов создания Читинского комитета 
памяти жертв политических репрессий (1988). Делегат XXVIII съезда КПСС (1990) и 
Учредительного съезда КП РСФСР, член ЦКК КП РСФСР. В 1991 - 96 гг. - политический 
обозреватель, заведующий общественно - политического отдела газеты «Забайкальский 
рабочий». В 1997 - 2000 гг. - работал в администрации Читинской области начальников 
отдела, советником главы администрации, заместителем начальника управления 
информации и общественных связей. С 2000 года - в редакции газеты «Забайкальский 
рабочий».С 2001 года - главный редактор. С 2009 года – руководитель службы 
общественных связей Забайкальской железной дороги. ОАО «РЖД». В 2003 - 2009 гг. - 
председатель Читинского регионального отделения Российского общества историков и 
архивистов (РОИА). Автор научных и публицистических статей. Соавтор книг «Чита: 
город во времени» (2001) и «Книги памяти жертв политических репрессий в Восточном 
Забайкалье» (2001, т. 1)  
Александр Олегович из тех журналистов, кто не довольствуется предлагаемой 

повесткой, а сам активно формирует контент. В ходе его многолетней работы с редакцией 
«ЗМ» у автора родилась идея, оформившаяся в реализуемый поныне проект «Именитые 
пассажиры».В своих статьях на эту тему Александр Баринов пишет об интересных 
исторических личностях, в своё время бывавших пассажирами на Транссибирской 
магистрали и путешествующими по делам или личной надобности по территории полигона 
современной Забайкальской железной дороги. 
Только за последнюю пятилетку автором наработан большой объём статейного 

материала и этим данным, в определённой степени уже «тесно» на страницах «ЗМ». 
Используя свой большой опыт работы над книгами и брошюрами, А.О. Баринов, вполне 
возможно, ещё и обобщит все напечатанные под рубрикой «Именитые пассажиры» 
материалы в каком - либо историческом сборнике. 
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Активнее в последние годы стали писать и более молодые коллеги Александра Баринова. 
Прочно свою газетную «нишу» с историческими материалами на разные темы занял 
старший научный сотрудник музея истории ЗабЖД Владислав Реутов. Его конек – 
исторические материалы о жизни стальной магистрали и её работников, как правило, 
приуроченные к каким - либо «круглым» датам. Однако Владислав Александрович не 
останавливается только на ретроспективном изложении истории дороги. В его активе есть и 
определённое количество статей, посвящённых современной работе музея, в том числе, и 
по международному взаимодействию с коллегами - историками из Чехии и Китая. 
Помимо историков к процессу освещения деятельности ЗабЖД подключаются 

работники Забайкальского центра научно - технической информации и библиотек ЗабЖД с 
линии, то есть, со станций, удалённых от Читы. В этом плане немалым подспорьем в работе 
является информационная помощь библиотекарей линейных технических библиотек 
железнодорожных станций Шилка и Карымская. Круг вопросов, освещаемых 
библиотекарями Еленой Покоевой и Ольгой Джурук шире чисто исторической тематики и 
касается вопросов охраны труда, безопасности движения поездов, внедрения проектов 
бережливого производства и профоиентационной работы на магистрали. 
Исходя из вышеперечисленного в настоящее время в редакции важно организовать 

работу общественных корреспондентов не только по «гуманитарным» направлениям 
работы ЗабЖД, включая профсоюзную деятельность железной дороги, но и по 
техническим направлениям, что было бы важно не только «ЗМ», но и предприятиям 
полигона ЗабЖД, реализующим те или иные производственные проекты. 
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Аннотация 
Работа посвящена раскрытию некоторых требований к организации контроля лётной 

подготовки. Цель материала статьи состоит в стремлении авторов углубить 
осведомлённость специалистов государственной авиации об особенностях их деятельности 
по контролю лётной подготовки в ходе организации лётной работы. 
Ключевые слова: 
государственная авиация, командир, лётная подготовка, контроль, действенность 

контроля, систематичность контроля. 
 
Масштаб и важность задач, решаемых авиационными командирами, а также требования 

Федеральных авиационных правил производства полётов государственной авиации 
обуславливают проведение ими контроля лётной подготовки. Реализация подобного 
предполагает его качественную организацию. По такой причине авторы считают 
необходимым раскрыть некоторые требования к организации контроля лётной подготовки. 
Контроль летной подготовки – это деятельность командира и штаба по установлению 

соответствия проводимых мероприятий лётной подготовки поставленным задачам, 
существующим положениям и требованиям руководящих документов к ней (лётной 
подготовке). Данный контроль является обязанностью командиров (начальников) всех 
степеней и важным обстоятельством качественного решения задач лётной подготовки. 
Среди существенных требований, максимально отражающих организацию контроля 
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лётной подготовки, выступают такие как: а) систематичность; б) действенность. 
Поэтому авторы полагают необходимым рассмотрение представленных требований более 
подробно. 
Систематичность контроля обеспечивается соблюдением руководящим составом 

установленной периодичности проверки выполнения задач и планов лётной подготовки. 
Это требование реализуется командиром, его заместителями и начальниками служб. 
Деятельность командира и штаба авиационной части по установлению соответствия 
проводимых мероприятий лётной подготовки поставленным задачам, существующим 
положениям и требованиям руководящих документов к ней предполагает контроль ряда 
важных пунктов. 
Во - первых, ежедневный контроль со стороны командира части или его заместителей 

(начальников служб) отражает решение следующих вопросов: 
– соответствия планируемых на лётный день упражнений уровню подготовки лётного 

состава; 
– готовности лётного состава к полётам; 
– готовности авиационной техники к полётам; 
– готовности специалистов группы руководства полётами и средств управления 

полётами; 
– готовности аэродрома ( - ов) к полётам. 
Во - вторых, еженедельный контроль командиром части или его заместителями 

(начальниками служб) подразумевает осуществление таких вопросов, как: 
– текущее выполнение плана - графика лётной подготовки авиационными эскадрильями 

части на месяц; 
– состояние лётной натренированности экипажей; 
– соответствие фактически выполненных за неделю упражнений плану - графику лётной 

подготовки. 
В - третьих, ежемесячно командир и его заместители (начальники служб) 

контролируют следующее выполнение эскадрильями плана - графика лётной 
подготовки за прошедший месяц и плана подготовки авиационной части за весь 
период от начала учебного года [1]. 
Действенность контроля, как требование, достигается степенью объективности 

выводов о ходе выполнения задач и планов подготовки авиационной части, 
непримиримостью с недостатками и конкретностью применяемых мер по их 
устранению [2]. Командиры и их заместители, осуществляя контроль и делая 
выводы о ходе решения задач лётной подготовки, не ограничиваются изучением и 
анализом учётно - отчётных документов. Они применяют все имеющиеся 
возможности для личного общения с руководящим составом эскадрилий и изучения 
результатов их работы на местах. 
Таким образом, следование командиром и его заместителями изложенным 

требованиям к организации контроля лётной подготовки в государственной авиации 
способствует качественной оценке ими ожидаемых условий обстановки, адекватной 
расстановке сил / средств по устранению выявленных недостатков и установлению 
продуктивности принятых мер. 
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Аннотация. 
В статье анализируется способ мониторинга водных объектов России путем применения 

различных геоинформационных технолоий. 
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Россия является крупнейшим в мире государством, занимающим 1 / 8 часть суши. Это 

страна с многовековой историей и богатым культурным наследием. Государство омывается 
тремя океанами. Как следствие мы получаем разнообразный мир флоры и фауны. 
Мир не стоит на месте, и всё развивается, однако не все технологии безопасны, и 

антропогенное влияние человека на природу с каждым годом становится всё активнее и 
активнее. Такое влияние не всегда в положительном контексте складывается для природы.  
Относительно недавно произошла катастрофа на Камчатке, которая заставила людей 

задуматься о том, что необходимо предпринимать меры, и предвидеть проблемы, которые 
могут возникнуть. Дело в том, что по официальным источникам массовая гибель морских 
животных на Камчатке произошла по естественными причинами — такой вывод сделали 
ученые из МГУ и РАН. Версия техногенного загрязнения не подтвердилась. По мнению 
специалистов, во всем виновато цветение микроводорослей в океане из - за аномально 
теплой воды. 
Таким образом, наличие единой системы, которая позволит в кратчайшие сроки 

собирать и анализировать состояние воды поможет избежать таких катастроф.  
Геоинформационные технологии - это технологический комплекс, который интегрирует 

и объединяет в себе многие информационные технологии. Их специфика состоит в 
обработке пространственных данных, которые также могут интегрироваться с другими 
видами данных, что и определяет Геоинформационные технологии (ГИТ) как 
многоцелевое средство [1]. 
Внедрение ГИС позволит анализировать огромные потоки информации о состоянии и 

качестве воды в кратчайшие сроки. В случае отклонения показателей от нормы 
незамедлительно будут приниматься меры по устранению экологических проблем.  
Россия омывается водами 12 морей, принадлежащих трем океанам, а также 

внутриматериковому Каспийскому морю. На территории России насчитывается свыше 2,5 
млн. больших и малых рек, более 2 млн. озер, сотни тысяч болот и других объектов водного 
фонда. [2]. 
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Согласно Государственный докладу «О состоянии и использовании водных ресурсов 
Российской Федерации в 2018 году», размещенному в научно - популярной энциклопедии, 
можно сделать следующий вывод. [3]. 
Антропогенное влияние отрицательно воздействует на водные ресурсы нашей страны, с 

каждым годом принося всё более мощный разрушительный удар экологическому 
состоянию. Исследования российских и зарубежных учёных, которые в течении 15 - 20 лет 
трудились над анализом водных ресурсов, показали страшную тенденцию к загрязнению и 
расточению этого богатства. 
Согласно этим оценкам в большинстве регионов Российской Федерации следует 

ожидать увеличения годового стока рек до 10–15 % .[3]. 
 Таким образом, в количественном соотношении использование воды превышает 

суммарное потребление всех иных ресурсов природного потенциала России. Немало 
важную отрицательную роль в вопросе ухудшения качества водных ресурсов играет 
производство, которое развито практически во всех отраслях промышленности. 
Гидроэнергетика имеет ряд достоинств, перед другими видами получения электроэнергии 
(ТЭС, ГРЭС, АЭС), именно поэтому она широко распространена в стране. По воде также 
осуществляются небезопасные перевозки различных грузов.  
При этом себестоимость перевозок водным транспортом в среднем на 45 % ниже 

железнодорожных и в 3 - 5 раз дешевле автомобильных. [3]. 
Потепление климата напрямую связано с деятельностью человечества в целом, несмотря 

на то, что прямого взаимодействия с водными объектами не осуществляется, косвенное 
влияние приносит колоссальный вред.  
Наиболее значительно изменится зимний сток рек; в Центральном ФО, Приволжском 

ФО и в юго - западной части Северо - Западного ФО увеличение зимнего стока составит 
60–90 % , летнего 20–50 % , в остальных ФО увеличение зимнего и летнего стока будет 
находиться в пределах от 5 до 40 % . В ряде субъектов Российской Федерации произойдет 
незначительное (до 10 % ) увеличение стока весеннего половодья, в тоже время в областях 
Черноземного Центра и в южной части Сибирского ФО сток рек в весенний период 
уменьшится на 10–20 % .[3]. 
Анализ данных о состоянии водных ресурсов позволил выявить следующие проблемы: 

расточительное водопользование, ухудшение качества вод, хозяйственно - питьевое 
водоснабжение осуществляется, игнорируя допустимые параметры, рост материального 
ущерба от водных катастроф, ухудшение состояния водных объектов и гидротехнических 
сооружений на территории Росиии  
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Аннотация 
Зелёные зоны городов имеют колоссальное значение для сохранения и поддержания 

среды поселения и окружающей его природной среды. Их наличие и содержание 
регламентируется законодательно, но практически их территории постоянно осваиваются, в 
том числе незаконно. 
Ключевые слова 
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Зеленая зона города – это территория за пределами городской черты, занятая лесами, 

лесопарками и другими озелененными территориями, выполняющая защитные и санитарно 
- гигиенические функции и являющаяся местом отдыха населения [1]. 
Её отношение к средообразованию населённого пункта двоякое, во - первых, она имеет 

колоссальное значение как для самого поселения, поддерживая качество его среды, так и 
ограждая от его влияния окружающую природную среду, во - вторых, не имея юридически 
закреплённого за населённым пунктом статуса, т.к. не входит в границы, является 
постоянным местом для планирования развития и незаконного строительства. Близкое 
расположение к населённому пункту предопределяет на этой территории постоянную 
переэксплуатацию и уничтожение фактически всех ресурсов. И чем больше населённый 
пункт, тем интенсивнее все процессы. 
Несмотря на требование закона № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды», статьи 61 

«Охрана зеленого фонда городских и сельских населенных пунктов» и главы IX.1. 
«Лесопарковые зеленые пояса» на территориях, находящихся в составе зеленого фонда, 
запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на 
указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, 
санитарно - гигиенического и рекреационного назначения. Как обычно, в нашей стране, 
большая часть законодательных норм имеет рекомендательный характер и их выполнение 
практически не рассматривается, что и приводит к постоянному снижению доли 
насаждений, как в самих поселениях, так за их границами. 
Понятие зелёных зон присутствует в российских градостроительных нормах ещё с 

времён СССР, но установление таких зон и их поддержание с тех же пор не доведено до тех 
параметров, которые бы могли обеспечить их полноценное функционирование. После 
внесения соответствующих изменений в современное законодательство России, с учётом 
требования Международного сообщества, начался новый виток выделения и закрепление 
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статуса за этими участками территорий. Их роль как средообразующих, природоохранных, 
экологических, санитарно - гигиенических и рекреационных элементов среды в составе 
экосистемных услуг природного компонента обеспечивает устойчивое развитие 
населённого пункта, комфортной и благоустроенной среды и безопасность для жителей.  
Изучение вопросов наличия, расположения и проблем содержания зелёных зон, в 

контексте перспектив Генерального планирования поселений должно основываться на 
научных фактах и показателях. Их размеры должны соответствовать: площади населённого 
пункта, численности его жителей, лесорастительной зоне, общей лесистости района и 
климатическим условиям. Необходимо учитывать и нагрузку, например наличие крупных 
промышленных объектов, транспортных узлов. 
Согласно ГОСТ 17.5.3.01 - 78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон 

городов» их размер от численности населения городов до 1 млн человек, расположенных в 
лесорастительных зонах: таежной, смешанных лесов, широколиственных лесов, 
лесостепной и степной, составляет от 7 (для лесостепной и степной зоны с лесистостью 3 % 
и численностью населения от до 12 тыс. человек) до 220 (для широколиственных лесов с 
лесистостью свыше 25 % и численностью населения от 500 тыс. до 1 млн) га на 1000 
человек [2]. Теоретически, например для г. Иркутска, расположенного в таёжной 
лесорастительной зоне, размеры общей площади зеленых зон в зависимости от лесистости 
(её определение является в этом случае важным, т. к. использовать обобщённый показатель 
бессмысленно, необходимо практическое уточнение) будет изменяться от 85 га на 1000 
человек, при лесистости 15 % , 120 – при лесистости от 15 до 20 % , 150 – при – 20–25 % и 
190 га на 1000 человек при лесистости свыше 25 % . Естественно, задача представляется 
сложной и спорной, если учитывать ежегодные пожары и рубки, в том числе незаконные. 
Некоторые муниципальные образования, например, г. Калининград, уже начали 

собирать необходимую информацию и выделять территории под зелёные защитные пояса. 
В других субъектах РФ, например в Красноярском и Алтайском краях, приняли 
соответствующие законы, регламентирующие эти участки, но в целом, несмотря, на 
принятие изменений в закон «Об охране окружающей среды» в 2016 г. в части развития 
зелёных поясов процесс в стране идёт чрезвычайно медленно. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 

Иркутской области в рамках научного проекта №20 - 45 - 380032. 
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