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ВЛИЯНИЕ КОЛЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВ ПЛАСТА НА ПОКАЗАТЕЛИ 

РАЗРАБОТКИ ВОДОНЕФТЯНЫХ ЗОН И ЗАЛЕЖЕЙ С ПОДОШВЕННОЙ 
ВОДОЙ ПРИ ПОМОЗЩИ МЗС 

 
Аннотация 
В работе проведена оценка влияния коллекторских свойств пласта на эффективность 

применения многозабойных горизонтальных скважин в ВНЗ. 
Ключевые слова 
МЗС, месторождение, разработка, обводненность, пластовое давление, КИН. 
 
Полнота извлечения нефти из пластов является основной проблемой в нефтяной отрасли. 

Кроме того, на сегодня большинство оставшихся запасов углеводородного сырья относятся 
к трудноизвлекаемым. Доля таких запасов неуклонно возрастает. Поэтому актуальность 
поиска технологий, позволяющих повысить коэффициент извлечения углеводородов, не 
вызывает сомнения. Одним из таких методов является применение технологии бурения 
многозабойных скважин (МЗС) и разработка месторождений на их основе. 
Для оценки влияния коллекторских свойств пласта на эффективность применения 

многозабойных горизонтальных скважин была проведена серия расчетов на синтетической 
ГДМ. 
При моделировании элемент разработки аппроксимирован сеточной областью 

размерностью 100*100*25 элементарных ячеек. Размеры ячеек по латерали равняются 
25*25 м, по вертикали - 1м. Балансовые запасы исследуемого элемента составляют 14995 
тыс. м нефти. 

 

 
Рисунок 3.1 – Секторная модель 

 
Расчеты проводились до минимального дебита нефти равного 2 м / сут на скважину или 

до максимальной обводненности в 98 % . При достижении одного из этих ограничений 
добывающая скважина отключалась. При отключении всех добывающих скважин расчет 
прекращался. 
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Таблица 1 - Исходные данные для расчета 
Глубина кровли, м 2495 
Отметка водонефтяного контакта, м 2514 
Пористость, д.ед. 0.2 
Проницаемость вдоль Х - У, мкм 0.100 
Проницаемость вдоль Z , мкм 0.010 
Начальное пластовое давление, МПа 30.0 
Давление насыщения, МПа 15.0 
Начальная нефтенасыщенность, д.ед. 0.80 
Остаточная нефтенасыщенность, д.ед. 0.20 
Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа*с 3.3 
 Плотность нефти в поверхностных условиях, кг / м 860 
Вязкость воды в пластовых условиях, мПа*с 0.60 
 - Плотность воды в поверхностных условиях, кг / м 1020 
Запасы элемента, тьтс.м3 14995 
Ограничения на скважины: 
Минимальное забойное давление в добывающей скважине, МПа 10.0 
Максимальное забойное давление в нагнетательной скважине, МПа 45.0 
Размерность сетки 
АХ,м 25 
АУ,м 25 
AZ,M 1 
Размерность сетки, X*Y*Z 100x100x25 

 
Выполнено 9 экспериментов, со следующими данными. 
1. Размер элемента 2500*2500*25 м. Горизонтальный ствол нагнетательной скважины 

протяженностью 250 м проходит по ВНК залежи. Горизонтальный ствол добывающей 
скважины протяженностью 750 м располагается в 2.5 м от кровли пласта. Пилотный ствол 
добывающей скважины вскрывает 15 м от кровли залежи. Пилотный ствол нагнетательной 
скважины вскрывает всю нефтенасыщенную толщу. Добывающие скважины 
эксплуатируются при заданном забойном давлении - 10.0 МПа. Нагнетательная скважина 
эксплуатируется при забойном давлении не выше 45.0 МПа и / или компенсации отбора 
жидкости закачкой воды равной 1. Режимы эксплуатации, глубины прохождения 
горизонтальных стволов и интервалы вскрытия пласта скважинами в последующих 
вариантах не меняются. Проницаемость исследуемого элемента вдоль осей X и Y — 0.010 
мкм2, вдоль оси Z - 0.001 мкм2. 
Варианты 2 - 5 аналогичны варианту 1, но проницаемости исследуемого элемента вдоль 

осей X и Y - 0.050 мкм2, 0.150 мкм2, 0.300 мкм2, 0.500 мкм2 соответственно, а вдоль оси Z — 
в 10 раз меньше. 

6. Аналогичен 1 варианту, но размер элемента 1500*1500*25 м и протяженность 
горизонтального ствола добывающей скважины - 500 м. 

7. Аналогичен 6 варианту, но протяженность горизонтального ствола добывающей 
скважины - 500 м, а у нагнетательной скважины — 170 м 
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8. Аналогичен 2 варианту, но размер элемента 2000*2000*25 м. 
9. Аналогичен 7 варианту, но протяженность горизонтального, ствола нагнетательной 

скважины - 210 м. 
Результаты исследований представлены в таблице и демонстрируются на графиках 
 

Таблица 3.2 - Результаты прогнозных расчетов 

№ / № 
Вариант

а 

КИН 
Д.ед. 

ВНФ 
м3 / м 

Дебит 
нефти через 
31 дней, м3 

/ сут 

Кол - во 
лет 

разработк
и 

Запасы 
нефти 

элемента, 
т.м3 

1 0.626 6.30 409 250 14995 
2 0.651 7.52 1134 61 14995 
3 0.653 7.48 2181 22 14995 
4 0.656 7.44 2843 12 14995 
5 0.659 7.40 3695 8 14995 
6 0.623 7.64 284 73 5398 
7 0.640 7.42 281 91 5398 
8 0.645 7.49 1044 33 9597 
9 0.648 7.44 1031 35 9597 

  

 
Рисунок 3.3 - Изменение КИН и ВНФ по вариантам 

 
Серия однотипных вариантов, различающихся только проницаемостью пласта, 

указывает на четкую зависимость показателей разработки от анализируемого фактора. А 
именно, при увеличении проницаемости с 0.010 мкм2 (1 вариант) до 0.500 мкм2 (5 вариант) 
значимо возрастают начальные дебиты по нефти от 409 м / сут до 3695 м / сут 
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соответственно. Следствием этого является резкое сокращение сроков разработки от 
нереалистичных 250 лет до 8 лет. Однако, выбранные конструктивные особенности 
добывающих и нагнетательных МЗС таковы, что значение КИН и ВНФ в вариантах 2 - 5 
близки между собой. 
Низкие значения проницаемостей пласта (0.010 мкм2) в вариантах 1 и б объясняют 

пониженные значения КИН в данных вариантах (0.623 - 0.626). 
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ТЕНДЕНЦИИ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
 

Аннотация  
За последнее десятилетие тенденция изменилась от обработки почвы плугом до 

обработки почвы культиватором. Принципиальное отличие плуга от культиватора 
заключается в переворачивании слоя земли: плуг вспахивает почву на полной скорости, 
выращивание также обеспечивает рыхление, не полностью переворачивая слой земли. 
Ключевые слова: обработка почвы, плуг, культиватор, сельское хозяйство. 
 

Esmaganbetov E.S. 
student, Omsk State Pedagogical University 

Omsk, Russia  
Mukan I.Zh.  

student, Omsk State Pedagogical University 
Omsk, Russia  

Tkachenko Yu.E. 
student, Omsk State Pedagogical University 

Omsk, Russia 
 

TRENDS IN PRE - SOWING TILLAGE 
 
Annotation 
Over the past decade, the trend has changed from tillage with a plow to tillage with a cultivator. 

The fundamental difference between a plow and a cultivator is the turning over of the earth layer: 
the plow plows the soil at full speed, cultivation also provides loosening, without completely 
turning over the earth layer. 

Keywords: tillage, plow, cultivator, agriculture. 
Грамотное использование методов обработки поверхности, таких как плуги, 

культиваторы, бороны, валки и измельчители глубины, может значительно повысить 
урожайность и прибыль. В то же время на всех фермах невозможно использовать все эти 
инструменты. Поэтому целесообразно рассмотреть сравнительные характеристики 
технологического оборудования. 
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Понимание основных свойств и преимуществ каждого вида обработки дает агроному 
свободу выбора и оптимизации своих ресурсов для достижения максимальных результатов. 
На сегодняшний день популярны различные виды обработки почвы: 
* шатун (плуг); 
* без культиватора (культиватора); 
* мини - обработка почвы (рыхление; минимальная обработка почвы); 
• нет или нет обработки почвы (мульчирование почвы); 
* комбинированный (сочетание нескольких типов вышеперечисленных технологий). 
Первые два вида сельского хозяйства считаются более традиционными или 

классическими. Выбор инструмента для обработки зависит от различных факторов и 
должен быть сделан с грамотным подходом. 
Сравнение плуга и культиватора. Плюсы и минусы обработки отходов и земельных 

участков 
Преимущества вспашки почвы плугом: 
Обработанный слой почвы равномерно перемешивается, и его свойства распределяются 

по всей толщине. 
Вспашка - это способ борьбы с сорняками и вредными микроорганизмами: их семена и 

споры перемешиваются с поверхностного слоя в глубину, некоторые из них погибают. 
Статистика агрономов указывает на лучшие показатели урожайности на полях, 

вспаханных плугом. 
В то же время вспашка почвы имеет ряд недостатков и ограничений: 
Глубокая вспашка земли способствует эрозии. Рыхлая почва более подвержена эрозии и 

промывке. 
В районах с недостатком влаги постоянная вспашка почвы плугом грозит чрезмерным 

пересыханием и выветриванием почвы из - за испарения. 
Длительная обработка почвы плугом приводит к образованию подошвы плуга – 

уплотненного слоя почвы, что затрудняет прорастание корней и способствует 
переувлажнению почвы. 
Преимущества обработки почвы культиватором: 
* держите больше влаги в почве; 
* уменьшение выветривания и эрозии, что оправдывает использование обработки почвы 

только культиваторами в некоторых регионах; 
* сохранение плодородного поверхностного слоя; 
* снижение затрат на топливо и время. 
Недостатки культиватора по сравнению с плугом: 
Из - за недостаточной почвенной смеси семена сорняков, грибковые инфекции и другие 

вредители накапливаются на поверхности земли, что заставляет применять гербициды и 
фунгициды. 
Специалисты рекомендуют чередовать несколько лет бездонной обработки почвы с 

традиционной вспашкой плугом. Такой подход обеспечивает высокую урожайность, 
хорошее почвенное смешивание и защищает поля от чрезмерного промывки и эрозии. 
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Руководство пользователя содержит подробные инструкции производителя по 
обслуживанию трактора для вашей модели, и производитель всегда лучше знает, как 
обращаться с машиной. Если у вас нет руководства, найдите его в Интернете. В 
руководстве пользователя вы найдете следующую информацию: 

* Периодичность технического обслуживания. В этом разделе вы узнаете, как часто 
необходимо выполнять техническое обслуживание, включая смазку шасси, двигателя, 
коробки передач, а также замену гидравлического масла, фильтров и т. Д. 
• Данные. Здесь вы найдете информацию о типе трансмиссионной жидкости и 

гидравлической жидкости, тормозах и охлаждающей жидкости вашего трактора и их сроке 
службы, а также о необходимом давлении в шинах, моменте затяжки винтов и другой 
информации. 

* Расположение точек смазки (масленки), измерителей уровня и инструкций по очистке 
воздушных и топливных фильтров. 
Срок службы трактора измеряется в часах работы, а не в километрах, поэтому уровень 

жидкости может показаться обманчивым. Утечки в системе приводят к серьезному 
повреждению дорогостоящих запасных частей.  
Из - за особой формы шин трактора не всегда можно сразу заметить, что колесо 

опущено. На задних колесах давление обычно составляет 1 - 1,4 бар, на передних колесах 
допустимо давление до 2,2 бар. Задние колеса на сельскохозяйственных тракторах должны 
быть заполнены балластом, особенно если вам нужно использовать максимальную тягу. 
Обычно таким балластом является вода с примесью антифриза.  
Если трактор оснащен гидравлической системой, он имеет трубы высокого давления, и 

проблемы с трубопроводом жидкости могут привести к повреждению гидравлического 
насоса, потере хода и другим повреждениям. Если ремень выглядит изношенным или 
поврежденным, замените его. Если соединения протекают, плотно затяните их или 
замените уплотнения. 
Все тормоза должны иметь одинаковое напряжение. На некоторых тракторах вместо 

гидравлического тормоза установлена механическая система, состоящая из рычагов и 
механизма движения. Тормоза в такой системе расположены на задних колесах и работают 
независимо друг от друга, поэтому трактор едет в нужном месте или меняет направление.  
Большинство тракторов оснащены фильтрами, которые защищают машину от грязи, 

воды и других загрязняющих веществ, которые могут привести к повреждению. При 
проверке топливного фильтра не должно быть влаги.  
Регулярно проверяйте состояние воздушного фильтра. Тракторы часто работают в пыли, 

поэтому иногда фильтры необходимо чистить ежедневно или еженедельно. Очистите 
фильтр промышленным пылесосом или воздухом высокого давления, но никогда не мойте 
его. Замените фильтр, если он не может быть хорошо очищен или поврежден. 
Трактор имеет много движущихся элементов, которые необходимо смазать. Если вы 

видите движущуюся часть, поищите жир и заполните его там. Возьмите специальный 
пистолет со смазочным патроном, очистите соединение, пристегните ремни и залейте 
смазку. Остановитесь, когда сальник начнет увеличиваться или смазка закончится. Ищите 
масла в системе рулевого управления, тормозной системе, системе сцепления и оси 
шарнира сцепления. 
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На старых тракторах в коробке передач используются специальные смазочные 
материалы. Гидравлическая система и коробка передач часто используют одну и ту же 
жидкость, и неправильная жидкость в этих системах может привести к серьезным 
повреждениям. 
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внешнеполитической концепции Российской империи. Автор ставит перед собой цель, 
выяснить, почему, она уже на стадии своего зарождения не соответствовала сложившейся 
международной обстановке XVIII столетия и как так вышло, что ее неактуальность 
поспособствовала втягиванию России в коалиционную войну. 
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Бестужев - Рюмин, внешнеполитическая концепция.  
 
Тема актуальна и по сей день. В условиях беспрецедентных попыток Российской 

Федерации установить в мире многополярную систему международных отношений наша 
страна столкнулась с реальной угрозой своему существованию со стороны запада. На этом 
фоне у российских граждан возникает множество вопросов, в том числе и 
внешнеполитического характера, и они негодуют, когда официальные лица, по мнению 
простых людей, просто игнорируют стремление граждан получить нужную информацию. 
При этом они не учитывают важный момент: ответы на столь актуальные вопросы можно с 
легкостью найти во внешнеполитической концепции РФ. Именно этот документ содержит 
в себе принципы и подходы, которыми руководствуется наша страна в условиях 
меняющегося мира. 
На протяжении значительного периода царствования Елизаветы Петровны 

внешнеполитический курс Российской империи определял А. П. Бестужев - Рюмин (1741 - 
1758). Также он явился создателем концепции внешней политики России, в которой четко 
расставил приоритеты и сумел грамотно их обосновать. Что еще более важно, Бестужеву 
удалось подстроить ее под ту идеологию, в рамках которой Елизавета обещала управлять 
страной, т. е. в строгом соответствии с традициями Петра I. Бестужев даже дал 
соответствующее название своей внешнеполитической концепции: «Система Петра 
Великого» [1, с. 182]. Хотя бы уже по этой причине Елизавете не могли не импонировать 
взгляды своего дипломата.  
Как мы писали выше, Бестужев с самого начала правления Елизаветы долго и усердно 

разрабатывал свою внешнеполитическую концепцию и в итоге стал влиятельным 
представителем англо - австрийской партии при дворе. Основной целью он считал 
распространение российского влияния в Европе. Способ ее достижения виделся Бестужеву 
так: «Союзников не покидать, а оные суть: морские державы Англия и Голландия, которых 
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Петр I всегда наблюдать старался; король польский яко курфюрст саксонский, королева 
венгерская по положению их земель, которые натуральный с Российскою империей союз 
имеют; сия система – система Петра Великого» [5, с. 580].  
Немецкий историк В. Медигер подробно изучил «систему Петра Великого» и пришел к 

выводу о том, что ее основные положения ничего общего не имеют с заветами первого 
русского императора. Исследователь доказал прямую преемственность дипломатической 
концепции А. П. Бестужева - Рюмина с внешнеполитическим курсом своего 
предшественника А. И. Остермана. В. Медигер в целом положительно оценил «систему 
Петра Великого», однако с негативом отнесся к методам ее реализации [2, с. 29].  
Стремление Бестужева развивать сотрудничество с Австрией («королевой венгерской») 

автоматически настраивало против России принципиального австрийского противника в 
лице Пруссии и пока еще враждебную Марии Терезии Францию. Примирение между 
последними произойдет только в 1756 г., как раз накануне Семилетней войны. В доктрине 
Бестужева антифранцузская направленность внешней политики России объяснялась 
традиционной враждебностью Франции со времен Петра I, когда та оспаривала российские 
интересы в Швеции, Польше и Турции и подталкивала эти страны к военному 
противостоянию с Россией. Ставка на Австрию оправдывалась борьбой с Османской 
империей. Поддержка польско - саксонского монарха обуславливалась давними связями, 
налаженными еще Петром I. 
«Система Петра Великого» была системной внешнеполитической программой 

Российской империи, только в 1750 - е гг. она не учитывала изменившейся международной 
обстановки. Как писал историк Н. Н. Яковлев, «российский канцлер не учел ослабления 
англо - австрийских связей. Он был убежден и в непреодолимости противоречий Вены и 
Версаля» [Яковлев «Дипломатическая революция» накануне Семилетней войны, с. 3]. 
Издержки «системы Петра Великого» проявились в полной мере, когда союзники Австрия 
и Великобритания отказали России в какой - либо помощи во время русско - шведского 
кризиса 1748 г., сославшись на истощенность в результате войны за австрийское наследство 
[3, с. 40 - 41].  
Мало того, что «система Петра Великого» была «мало динамичной» [6, с. 60], т. к. не 

учитывала изменений во внешнеполитической конъюнктуре, так она еще ограничивала 
возможности российского маневра на международной арене, что обусловило затягивание 
страны в коалиционную войну, в которой национальные интересы нивелируются 
интересами коллективными, блоковыми. 
В середине 1750 - х гг. сложилось два враждебных друг другу блока, с одной стороны 

Пруссии и Франции, с другой – России, Австрии и Великобритании. Однако даже в это 
время система военных союзов не приобрела своего окончательного вида. Точку в этом 
деле поставили так называемая «дипломатическая революция» [7, с. 3] и последующая за 
ней «перемена союзов» [4, с. 4 - 5]. 
Внешнеполитическая концепция Бестужева во многом соответствовала духу 

петровского времени, однако она мало отвечала духу елизаветинской эпохи. Традиционные 
союзы, существовавшие на протяжении многих веков стали рушиться буквально на глазах. 
Бестужевская «система Петра Великого» не сумела спрогнозировать саму возможность 
урегулирования противоречий между бывшими противниками, что в немалой степени 
позволило втянуть Россию в Семилетнюю войну. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы необходимости проведения преобразований в 

отечественных теплоснабжающих организациях, обусловленные существующими в наше 
время в отрасли теплоснабжения проблемами, наличие которых свидетельствует о 
необходимости поиска новых способов и путей управления развитием субъектов этой 
отрасли, в том числе и в условиях ориентации на концепцию устойчивого развития. 
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развития отрасли теплоснабжения 
Основная часть. 
Существующие в настоящее время в отрасли теплоснабжения проблемы существенным 

образом затрудняют не только процесс ее развития, но и функционирования в целом. К 
числу таких проблем можно отнести как высокий уровень тепловых потерь, аварийность на 
участках систем теплоснабжения территорий, так и другие, рассмотренные автором в 
предшествующих настоящей статье работах [2;3;4]. 
Для разработки предложений по организации управления отраслью теплоснабжения был 

проведен комплексный анализ состояния и тенденций развития субъектов этой отрасли, 
который был осуществлен в разрезе двух аспектов, а именно: по источникам тепловой 
энергии и тепловым сетям (далее по тексту также ТС). Так наблюдается негативная 
тенденция снижения суммарной мощности источников тепловой энергии, а также высокая 
степень износа материально - технической базы (порядка 70 % ), кроме этого, можно также 
отметить наблюдаемую динамику роста тепловых потерь (с 2000г. потери увеличились на 
43 425,5 тысяч гигакалорий), и наблюдаемую тенденцию к применению когенерации в 
теплоснабжающей отрасли.  
Аналогичная постановка вопроса была рассмотрена на примере зарубежного опыта 

решения вопросов организации управления отраслью теплоснабжения. Проведенный 
анализ показал, что Российская Федерация является уникальной страной не только по 
масштабам ее площади, но и по организации теплоснабжения ее территорий. Так, в 
настоящее время процент централизованного теплоснабжения на территории страны 
составляет порядка 75 % , ближайшей страной аналогом по этой характеристике является 
Китай. При этом стоит также отметить, что в большинстве зарубежных стран преобладает 
именно децентрализованное теплоснабжение, что свидетельствует о существенных 
различиях в системах организации теплоснабжения территорий. Кроме этого, стоит 
отметить, что к числу приоритетов развития отраслей ряда зарубежных стран, таких, как 
например, Китай, США и Канада, являются сокращение выбросов CO2, переход на 
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использование возобновляемых и альтернативных источников энергии, а также общее 
поддержание энергетической безопасности.  
Перейдем к рассмотрению вопроса об определение направлений развития субъектов 

отрасли теплоснабжения России на основе проведения необходимых для этого 
преобразований, в условиях ориентации на концепцию устойчивого развития. Для решения 
существующих проблем, присущих отрасли, необходимо рассмотреть вариант перехода на 
устойчивое развитие.  
Устойчивое развитие ориентируется на 3 главных аспекта, которыми являются: 

окружающая среда, социальная среда, и корпоративное управление.  
В 2015 году ООН определила цели устойчивого развития до 2030 года, в число которых 

входят: борьба с изменением климата, устойчивость развития городов, недорогостоящая 
чистая энергия и другие. Сама Стратегия устойчивого развития подразумевает постепенное 
соединение в единую самоорганизующуюся систему экономической, экологической и 
социальных сфер деятельности.  
Предполагается, что решить существующие в отрасли проблемы можно путем создания 

комплекса методов, включающего в себя как экономико - управленческие, так и технико - 
технологические особенности (рис.1.; рис..2). 

 

 

Рис. 1. Экономико - управленческие аспекты 
 

 

Рис. 2. Технико - технологические аспекты 

  

•Формирование комплекса методов для принятия управленческих 
решений на основе данных информационного мониторинга состояния 
объектов систем теплоснабжения, нацеленного на снижение аварийности 

  
•Формирование комплекса методов для принятия управленческих 
решений на основе экономического анализа стоимости тепловых потерь 

  

•Разработка экономико - управленческого инструментария, 
направленного на совершенствование системы управления отраслью 
теплоснабжения в условиях ориентации на устойчивое развитие бизнеса 

  

• Создание единой информационной базы, которая может 
рассматриваться как система информационного мониторинга, 
направленного на своевременное устранение аварий на ТС 

  

• Постепенная замена устаревших тепловых котлов в ТСО, 
применение современных материалов (а также разработка новых) 
для снижения уровня тепловых потерь на ТС 

  
• Развитие применения когенерации в отрасли теплоснабжения, 
частичный переход на возобновляемые источники энергии 
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Таким образом, в качестве направления решения существующих проблем в области 
управления развитием субъектов отрасли теплоснабжения, а также управления 
функционированием систем теплоснабжения территорий может быть рассмотрен вариант 
перехода на осуществление их производственной деятельности в условиях ориентации на 
концепцию устойчивого развития. 
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Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена тем, что Россия за последние 10 лет активно усиливает 

своё влияние на ближневосточном регионе. Одной из крупнейших присутствующих стран 
на Ближнем Востоке является Египет. Тесная связь России и Египта связана с 
историческим аспектом взаимоотношения стран, с экономической выгодой и с 
конъюнктурой на политическом пространстве. Целью статьи является анализ 
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внешнеэкономических отношений между Россией и Египтом с помощью анализа 
внешнеторговых показателей стран (экспорт, импорт, внешнеторговый оборот), 
экспортируемых и импортируемых товарных групп, а также внешнеполитической среды. 
Ключевые слова 
Внешнеэкономические отношения, экспорт, импорт, внешнеторговые показатели, 

торговый оборот, товарные группы. 
 
Россия и Египет тесно сотрудничали со времён Советского союза, так на рубеже 50 - 60х 

годов, СССР построил множество индустриальных объектов, в числе которых была 
Асуанская плотина, Хелуанский металлургический комбинат, линии электропередачи 
Асуан–Александрия. В общей сложности при непосредственном участии СССР было 
построено 97 промышленных объектов. Советский союз так же поставлял Египетской 
стороне различные виды вооружения и продовольственные товары такие как зерно, хлопок 
и лесоматериалы [1]. 
Охлаждение отношений началось после смены политического курса президентом Садате 

в начале 70 - х годов. Отрицательную положение сменилось лишь только в 80 - х годах при 
президенте Мубараке, который исполнял обязанности президента Египта с 1981 по 2011 
года. 
Особый толчок в отношении двух стран сыграла встреча двух лидеров с российской и 

египетской стороны в апреле 2005 года, где были закреплены основные принципы 
сотрудничества между Москвой и Каиром, данная поездка стала первым визитом главы 
государства за 40 лет в Каир. 
Россия так же с постсоветского периода продолжает обеспечивать Египет вооружение, 

так большие поставки пришлись после соглашений на сумму более 1 млрд. долл. в 2015 
году систем ПВО С - 300ВМ «Антей - 2500». Россия стала занимать лидирующее значение 
в поставках вооружения Египту [2].  
На протяжении многих лет между Москвой и Каиром, ведутся переговоры о создании 

зоны свободной торговли, несмотря на то, что этот вопрос всё ещё остаётся открытым, обе 
стороны давно заявляют о своих намереньях. 
Помимо внешнеторговых отношений Россия реализует в Египте множество проектов. 

Одним из таких стало соглашение 23 мая 2018 г. о создании промышленно - 
индустриальной зоны в районе Суэцкого канала, площадь участка для застройки 525 га. На 
территории промышленной зоны, будет выделено 7 отраслевых кластеров: 
машиностроение и оборудование, транспорт и комплектующие, электротехническое 
энергомашиностроение, деревообработка, металлургия и строительные материалы, 
транспорт и комплектующие, медицина и здоровье, удобрения и защита растений. Данный 
проект позволит получать преференции бизнесу для сбыта продукции в Египте в Африке и 
ближнем Востоке [3]. Для Российской стороны данные проект предоставит облегчённый 
налоговый режим. Египту данный проект окупится дополнительными финансовыми 
вливаниями. 
Вторым не менее маловажным проектом стало подписание проекта о строительстве АЭС 

«Эд - Даба». Проект финансируется на 85 % с кредитных средств, выданные Россией. 
Помимо кредита российской сторона осуществляет поставку ядерного топлива, постоит 
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хранилище для отходов, обеспечит подготовку кадров, и поддержит эксплуатацию станции 
на протяжении первых 10 лет работы. 
Российская компания «Лукойл» вошла в 2001 году в проект WEEM и обеспечила 

интенсификацию разработки месторождения. За первые два года добыча была увеличена в 
12 раз. Для реализации проекта российской компанией была возведена инфраструктура в 
числе которых является парк размером 9 тыс. куб. м. и нефтепровод длинной 100 км. С 
2010 года Лукойл вошла в проект WEEM Extension с участием в 50 % , данный участок 
прилегает к участку WEEM. Срок эксплуатации нового участка составляет 20 лет. 
Ещё одна российская компания Роснефть с 2016 года занимается освоением 

крупнейшего газового месторождения Египта., участка Шорук на шельфе Египта. 
В отношении между странами имеются и негативные события. Так 31 октября 2015 года 

в результате теракта на самолёт летевший из Шармаль - Шейха в Санкт - Петербург, 
погибло 224 человека. Ответом российских властей стало подписание указа о 
приостановлении полётов в Египет. За первый квартал падение сфере туризма для Египта 
составило 66 % процентов или 1 млрд. долл. 
За последние 10 лет наблюдется увеличение товарооборота между странами, динамика 

товарооборота имела положительную тенденцию с 2010 по 2012 год увеличишь с 2191 млн. 
долл. до 3555 млн. долл., на 62 процента за два года, в дальнейшем, тенденция роста имела 
не постоянную динамику, в 2013 и в 2015 показатель товарооборота имел отрицательный 
рост (см. табл. 1). Но по итогу пятилетнего периода в 2015 года товарооборот вырос в 2 раз 
по сравнению с 2010 годом. Наибольшее товарооборот достиг в 2018 году 7664 млн. долл., 
после чего упав до значения 4535 млн долл. в 2020 году. Падение товарооборота в 2020 
году связывают с пандемией короновируса, что даёт уверенность в быстром возобновлении 
объёмов после восстановления. 
Основную долю в товарообороте между странами занимает Россия доля Египетского 

импорта варьируется от 0,3 % до 1,15 % от общего товарооборота, на протяжении 10 лет 
импорт из Египта в Россию вырос с 271 млн долл. до 516 млн. долл. Египет за период 
короновируса, в отличии от России, только нарастил импорт в Россию, прирост с 2020 году 
по сравнению с 2019 годом составил 35 млн. долл. 

 
Таблица 1. Внешняя торговля России с Египтом 

Года Товарообо
рот млн. 
долл. 

Экспо
рт 

Импо
рт 

Сальдо 
торгово
го 
баланса 

Доля Египта 
во 
внешнеторго
вом обороте 

Доля в 
экспор
те 

Доля в 
импор
те 

2010 2191 1920 271 1649 0,35 0,48 0,12 
2011 2820 2337 483 1854 0,34 0,45 0,16 
2012 3555 3212 343 2870 0,42 0,61 0,11 
2013 2946 2503 442 2061 0,35 0,47 0,14 
2014 5479 4939 540 4399 0,7 1 0,2 
2015 4089 3675 414 3262 0,78 1,07 0,23 
2016 4156 3783 373 3409 0,89 1,33 0,2 
2017 6272 6217 505 5713 1,15 1,74 0,22 
2018 7664 7137 526 6611 1,11 1,59 0,22 
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2019 6246 5766 481 5285 0,94 1,36 0,2 
2020 4535 4019 516 3504 0,8 1,19 0,22 
 
Основным импортируемым в Россию товаром являются продовольственные продукты 

(см. табл. 2). Среди продовольственных товаров на основную долю приходится импорт 
овощей, фруктов, и орехов. Импорт данной продукции не изменен на протяжении 10 
последних лет и составляет в среднем 100 - 150 млн. долл. для овощей, и 200 - 250 млн. 
долл. для фруктов. 
Египет активно наращивает долю импорта России в отрасли машин и оборудования 

увеличив с 2010 по 2020 год поставки с 0,92 до 6,52 % . Данный показатель вырос за счёт 
увеличение поставок ядерных реакторов и котлов, так только с 2012 по 2013 год рост 
составил 641 % (с 1,6 млн. долл. до 12,5 млн. долл.). Египет так же нарастил поставки 
электрических машин и оборудования в 26 раз с 1 млн. долл. в 2010 году до 26,6 млн. долл. 
в 2020 году. 
Египет наращивает долю поставок химической продукции, основными товарами, 

показавшими рост, являются импорт пластмасс, каучука и моющих средств, и 
фармацевтики. Особое внимание следует обратить на египетские фармацевтические 
средства. Не смотря на снижение поставок фармацевтики в 2020 году по сравнению с 2019 
(с 10 млн. долл. до 15 млн. долл.), импорт фармацевтики из Египта с показателя 3 млн. долл. 
в 2010 году, имел постоянную динамику к увеличению. 

 
Таблица 2. Импорт России из Египта по основным товарным группам 

Импорт России 
из Египта 
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Машины, 
оборудование и 
транспортные 
средства (коды 
ТН ВЭД 84 - 90) 

0,92 0,78 0,62 0,72 3,74 0,89 1,25 5,86 4,98 4,98 6,52 

Продукция 
химической 
промышленности 
(коды ТН ВЭД 28 
- 40) 

3,36 2,65 5,68 3,77 3,13 3,64 4,83 4,13 5,98 6,92 5,56 

Текстиль и обувь 
(коды ТН ВЭД 50 
- 67) 

7,35 6,34 11,4 9,11 8,15 6,06 14,8
2 

8,47 6,71 6,25 4,32 

Минеральные 
продукты (коды 
ТН ВЭД 25 - 27)  

0,85 0,98 2,92 2,75 1,31 1,16 0,95 1,1 1,02 0,75 1,09 
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Не смотря на общее увеличение импорта в России, Египет стал меньше поставлять 
текстиля и обувных изделий, данный показатель имел хорошие показатели роста вплоть до 
2017 году. Так в 2016 году Египет импортировал одежу на 46 млн. долл., а в 2020 году уже 
на 20 млн. долл. сократив тем самым импорт более чем в 2 раза. 
В структуре экспорта России наблюдается преобладание поставки продовольственных 

товаров, которые занимают в среднем 38 процентов, от общего объёма экспорта (см. табл. 
3). Основным экспортируемыми товарами являются злаки, с объёмом поставок 1797 млн. 
долл. в 2020 году. Не смотря на короновирус, Россия только нарастила поставки данного 
товара на 40 % по сравнению с 2019 годом. Злаки являются основным экспортируемым 
товаром в Египет, с самой большой долей в российском экспорте. 

 Вторым по объёму из экспортируемых из России группы товаров являются металлы, 
основными из которых являются медь и чёрные металлы. Экспорт меди с 2010 года с 7 тыс. 
долл. росла до 309 млн. долл. а экспорт чёрных металлов с 2010 года вырос с 144 млн. долл. 
до 748 млн долл. в 2018 году, за 2019 и 2020 год экспорт чёрных металлов снизился на 36,71 
% и 60,97 % до 185 млн. долл. 

 
Таблица 3. Экспорт России из Египта по основным товарным группам 

Экспорт России 
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Минеральные 
продукты (коды 
ТН ВЭД 25 - 27) 

4,76 4,59 10,5 14,4
6 

9,72 8,94 4,61 7,1 11,6
3 

5,93 5,35 

Продукция 
химической 
промышленности 
(коды ТН ВЭД 28 
- 40) 

1,33 1,47 1,08 1,57 1,33 1,43 1,71 1,01 1,19 0,97 1,68 
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До 2017 года Россия поставляла Египту в больших объёмах средства наземного 
транспорта на сумму около 500 млн. долл. ежегодно, в дальнейшем в 2018, 2019 и 2020 
годах данные поставки были максимально минимизированы и поставлялись на суммы, не 
превышающие 150 млн долл. Ещё одним таким товаром для России стала древесина. 
Россия с 2010 года являлась крупным экспортёром древесины в Египет, годовой объём 
поставок на 2010 год составлял 416 млн. долл., но в дальнейшем существенного увеличения 
поставок древесины не наблюдалось, а по состоянию на 2020 год экспорт древесины 
снизился до 292 млн. долл. 
Одной из особенности экспорта Российской продукцией в Египет, является малая доля 

минеральных ресурсов в структуре. За 10 летний период поставки нефти со стороны России 
доходили до суммы в 1175 млн. долл. в 2014 году, но в дальнейшем тенденция, была только 
отрицательной, и так низкие поставки нефти в 2019 году в размере 309 млн. долл. в связи с 
замедлением темпов мировой экономики снизились на 47, 4 процента по результатам 2020 
года. 

 Можно сделать вывод внешняя торговля России и Египта отличается явным 
доминированием российского экспорта в товарообороте стран. Низкие показатели экспорта 
компенсируется высоким уровнем туризма российских граждан с в страны Египта. Из 
недостатков Египта как торгового и стратегического партнёра России, это высокий уровень 
терроризма и низкий уровень ВВП на душу населения, 
Египет остаётся важным стратегическим партнёром России для удержания своих 

интересов как в африканском, так и в ближневосточном регионе. В совместных 
отношениях между странами имеются ещё достаточно крупные драйверы роста, которые 
смогут, вывести взаимоотношения двух стран на новый уровень. С 2015 года странами 
делаются заявления о создании зоне свободной торговли, а также о снижении таможенных 
барьеров. Данное соглашение способствовало к увеличению товарооборота и интеграции 
экономик между странами. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА РАЗВИТИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Аннотация 
Национальная платежная система функционирует в сложных геополитических условиях, 

подвергаясь воздействию все новых экономических санкций, вводимых недружественными 
странами. Такая ситуация приводит к огромным финансовым потерям. Банк России вводит 
меры финансовой поддержки участников платежного процесса, разрабатываются 
адекватные контрмеры. Автором отмечается, что последствия от введенных санкций могут 
количественного и качественного характера, а снижению потерь от санкций будет 
способствовать постоянное совершенствование платежных операций, дальнейшая 
цифровизация, внедрение инновационных платежных продуктов и услуг. 
Ключевые слова 
Национальная платежная система, банки, санкции, меры поддержки, контрмеры, потери 
В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 

года среди целей в сфере обеспечения экономической безопасности говориться о 
необходимости совершенствования механизма принятия адекватных мер в случае 
применения недружественными странами санкций в отношении российских лиц и отраслей 
экономики. К основным задачам по воплощению в жизнь намеченных целей относится, в 
том числе, развитие инфраструктуры национальной платежной системы, национальной 
системы платежных карт и системы передачи финансовых сообщений [1]. Национальной 
платежной инфраструктуре, обеспечивающей независимость российского платежного 
пространства, в Стратегии развития национальной платежной системы на 2021 – 2023 годы 
отводиться особая роль [2]. 
В связи с проведением специальной операции на Украине многие российские банки, как 

операторы услуг платежной инфраструктуры, согласно закону о национальной платежной 
системе, попали под действие экономических санкций, накладываемых США, Евросоюзом 
и некоторыми другими отдельными странами [3].  
Под самые строгие санкции попали такие банки как Открытие, Совкомбанк, ВТБ, 

Новикомбанк. Этим банкам запрещается иметь экономические отношения с иностранными 
гражданами и компаниями, проводить валютные операции, активы этих банков 
заморожены. Отдельным банкам запрещено привлекать займы в иностранной валюте за 
рубежом, а также размещать акции за границей для привлечения капитала. Среди таких 
банков можно назвать: Альфа – Банк, МКБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк 
и некоторые другие. У Сбербанка активы не заморожены, но он не может открывать 
корреспондентские счета в США и совершать операции в американских долларах. 
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Некоторые банки отключили от международной системы финансовых сообщений 
SWIFT: Промсвязьбанк, ВТБ, Открытие, Новикомбанк, Совкомбанк и ВЭБ РФ. Вследствие 
введения экономических санкций российский рынок покинули Visa и MasterCard, нет 
возможности бесконтактной оплаты через Apple Pay и Google Pay, существуют проблемы с 
приложениями на iOS из - за объявления об уходе с российского рынка компании Apple [4]. 
Российские держатели карт Visa и MasterCard теперь не могут использовать эти карты за 

рубежом, у держателей этих карт нет возможности оплаты товара в интернет – магазине за 
пределами Российской Федерации. Но держатели этих карт имеют возможность применять 
эти карты в полном объеме на территории России, так как переводы выполняются путем 
использования национальной платежной системы. Несмотря на введенные против 
российских банков санкции, они продолжают работать в обычном режиме и для клиентов, 
проводящих операции в России, ничего не изменилось.  
Под экономические санкции попали системно значимые банки и кредитные организации 

с государственным участием. Банк России обеспечивает меры поддержки, в первую 
очередь, таких банков, в части финансово стабильности, непрерывности операционной 
деятельности и безопасности. В связи с этим Банк России выпустил информационное 
письмо «Об особенностях исполнения требований нормативных актов Банка России», где 
отмечает, что кредитные рейтинги, присвоенные иностранными кредитными 
рейтинговыми агентствами Standard&Poor’s, Fitch Ratings и Moody’s Investors Service, 
используются по состоянию на 1 февраля 2022 года [5]. 
В ответ на введение экономических санкций были введены контрсанкции со стороны 

России, в том числе в сфере платежей и расчетов. Например, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации о мерах по обеспечению финансовой стабильности в 
сфере валютного регулирования, предусматривается, что регулятор может устанавливать 
предел перевода суммы оплаты аванса по отдельным контрактам зарубежных компаний, 
вводить максимальный размер перевода юридическими ликами денежных средств с счетов 
и на счета зарубежных компаний [6]. 
Какие последствия повлекут введенные экономические санкции для российской 

платежной системы, банков и финансового рынка в целом? Сейчас сказать очень сложно. 
Во - первых, еще не закончена специальная операция на Украине, и когда это произойдет – 
пока неизвестно. Недружественные страны продолжают вводить все новые и новые 
санкции против России в целом, и её платежной системы, в частности, несмотря на то, что 
многие санкции имеют свойства «бумеранга». Во - вторых, по нашему мнению, все 
последствия от санкций можно разделить на две категории: количественные и 
качественные. Что касается последствий количественного характера, то их оценить можно, 
хоть и не в самом ближайшем будущем, но все же представляющие определенный объем 
финансовых потерь, который можно посчитать на конкретную дату. Качественные потери 
оценить сложнее, они касаются потерянных связей, логистики, деловой репутации и т.п. 
Эти потери не всегда заметны сразу, и они могут проявляться многие годы постепенно 
«всплывая» на поверхность в том или ином виде.  
Однако сейчас одно можно сказать достаточно точно. Разрабатывать меры защиты от 

санкций, конечно, надо, а также вводить контрмеры и разрабатывать мероприятия 
финансовой поддержки, которые начинают действовать сразу после введения 
экономических санкций. Но стоит ли ждать введения санкций для того, чтобы на них 
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адекватно реагировать? На наш взгляд, надо постоянно развиваться, совершенствоваться, 
вводить новые финансовые и цифровые технологии, новые методы и способы проведения 
расчетов и платежей, постоянно заботясь о повышении эффективности платежного 
процесса. 
Ориентиром для обновления, совершенствования и цифровизации в платежной сфере 

могут служить основные направления, заложенные в Стратегии развития финансового 
рынка Российской Федерации до 2030 года, среди которых внедрение открытых API, 
развитие автономных индивидуальных роботов – помощников для совершения транзакций, 
создание благоприятных условий для инновационных платежных продуктов и сервисов, 
развитие национальной платежной инфраструктуры с равным доступом для всех субъектов 
национальной платежной системы, расширением функционала в сегментах платежного 
рынка с высоким уровнем концентрации для восстановления конкуренции и сокращения 
платежных издержек граждан и бизнеса [7]. 
Таким образом, введение экономических санкций недружественными странами против 

Российской Федерации и участников её платежной системы, конечно, приносит огромные 
финансовые потери, и не только России, но и самим недружественным странам. Регулятор 
поддерживает участников платежного процесса, вводятся адекватные контрмеры. Однако 
снизить финансовые потери можно не только этими мерами, но и, в первую очередь, 
постоянно развивая и совершенствуя платежный процесс, укрепляя экономический 
суверенитет национальной платежной системы. 
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Аннотация 
Функционирование российского рынка корпоративных долговых обязательств 

происходит в сложных условиях действия экономических санкций, что 
неоднозначно отражается на процентной политике регулятора и возможностях 
использования финансовых инструментов корпоративного долгового рынка: 
корпоративных облигаций, векселей. Автором отмечается, то в России давно 
наметился затухающий тренд применения вексельного инструментария, но в 
нестабильных экономических условиях есть возможности к его возрождению. 
Ключевые слова 
Корпоративные долговые обязательства, долговой рынок, банки, корпоративные 

облигации, векселя. 
Функционирование российского рынка корпоративных долговых обязательств в 

современных условиях происходит достаточно сложно, учитывая введенные 
недружественными странами экономические санкции против субъектов российской 
экономики и не закончившийся период пандемии. 
Под долговыми корпоративными обязательствами мы понимаем договорные 

обязательства корпорации, по которым она должна осуществлять будущие выплаты 
в обмен на предоставленные ей сейчас денежные ресурсы, продукты или услуги. С 
юридической точки зрения, корпоративные долговые обязательства представляют 
гражданское правоотношение, в силу которого должник обязан совершить в пользу 
кредитора определенное действие (передать имущество, выполнить работу, оказать 
услуги, уплатить деньги и т.д.). В бухгалтерском учете под обязательствами 
корпорации понимаются кредиты банка, кредиторская задолженность, 
всевозможные займы и обязательства по распределению. Это обязательства 
корпорации перед третьими лицами. 
В российской экономике рынок корпоративных долговых обязательств является 

частью долгового рынка и активно развивается. Эмитентами долговых обязательств 
выступают крупные компании, например, Газпром, так и небольшие предприятия, 
что удобно инвесторам с точки зрения подбора объекта инвестирования и 
наилучшего соотношения риск – доходность. Рынок долговых корпоративных 
обязательств включает, в том числе, рынок корпоративных облигаций и рынок 
векселей, как товарных обязательств и инструментов регулирования требований и 
обязательств между корпорациями. В настоящее время рынок корпоративных 
облигаций превалирует над рынком векселей. 
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По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», несмотря на пандемию, уже 
сначала 2021 года на рынок корпоративных облигаций вышло более 40 эмитентов и 
почти 5 миллионов новых инвесторов, объем рынка локальных облигаций 
увеличился на 20 % и составляет 16,3 трлн. рублей [1].  
В 2022 году в связи со спецоперацией на Украине Банк России приостановил 

торговые операции с корпоративными и муниципальными облигациями, но 28 марта 
регулятор торги возобновил. Функционирование этого сектора сопровождается для 
его участников значительными рисками и высокими доходностями [2]. Еще в марте 
2022 года ключевая ставка регулятора составляла 20 % и в этот период наблюдалась 
достаточно высокая доходность отдельных облигаций. На 14 апреля значение 
ключевой ставки Центрального бланка составляет 17 % и, по мнению многих 
аналитиков, она будет снижаться и дальше, что, безусловно, улучшит ситуацию на 
рынке корпоративных облигаций, хотя для инвесторов, вложившихся в 
высокодоходные долговые обязательства потери будут неизбежными. 
Представители ученого сообщества и раньше отслеживали нестабильную 

динамику рынка корпоративных облигаций. Например, Алексеева И.А. и Макарова 
Е.В. в своей статье «Российский рынок корпоративных облигаций: тенденции и 
перспективы развития» отмечают, что в условиях экономической нестабильности 
облигации рассматриваются как надежные и перспективные инструменты 
инвестирования, имеющие более привлекательные характеристики для инвесторов 
по сравнению с рынком акций [3]. 
Другие ученые рассматривают рынок корпоративных долговых обязательств с 

точки зрения инвесторов, когда необходима разработка новых методов привлечения 
инвестиционных ресурсов и предоставления возможности получения доходов от 
вложений в корпоративные долговые ценные бумаги [4]. 
Банк России в своих информационно – аналитических материалах «Обзор 

финансовой стабильности» отмечает, что среди основных уязвимостей финансовой 
системы является умеренный рост долговой нагрузки публичных и непубличных 
компаний: объем кредитных обязательств непубличных компаний перед системно - 
значимыми кредитными организациями на уровне 63,6 % от совокупных требований 
банков ко всем непубличным компаниям, что на 19,3 % меньше, чем у публичных 
компаний от совокупных требований кредитных организаций к публичным 
корпоративным заемщикам [5]. Но здесь необходимо учитывать, что частично 
высокая доля задолженности публичных компаний обусловлена сокращением 
корпоративных доходов в период пандемии. 
Отдельные экономисты отмечают, что российский рынок векселей значительно 

сокращается и многие годы показывает снижающуюся динамику, держателями 
векселей выступают только кредитные организации и объем средств, привлекаемый 
за счет векселей не достигает 0,5 трлн. рублей. По данным регулятора на 1 января 
2017 года российскими банками было привлечено 440,6 млрд. рублей, в первую 
очередь, это Сбербанк – на сумму 76 млрд. рублей и ВТБ – 53,8 млрд. [6].  
В настоящее время лишь несколько банков осуществляют операции с векселями. 

Но этот угасающий финансовый инструмент с учетом сложности ситуации, 
связанной со спецоперацией на Украине, имеет все возможности к возрождению. О 
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том, что вексельный рынок имеет все шансы к возрождению, экономисты говорили 
всегда, например, в материале «Есть ли будущее у вексельного рынка в России?» в 
журнале «Газ и капитал» главный управляющий Финансовой компании «Секвестр» 
В. Шахурин отмечал, что вексельный рынок выполняет ряд важнейших функций по 
поддержанию ликвидности российской банковской системы [7]. 
В кризисных ситуациях регулятор возвращался к вексельным схемам. Например, 

в 2019 году Банк России утвердил «Методические рекомендации по повышении 
внимания кредитных организаций к операциям с векселями», где рекомендовал 
банкам воздержаться от выдачи векселей при наличии подозрений, что схемы могут 
привести к трансформации безналичных денежных средств в наличные денежные 
средства недобросовестными клиентами [8]. Несмотря на значительно 
сократившийся рынок векселей в России, мы полагаем, что он до конца утрачен не 
будет, поскольку является одним из важнейших элементов финансовой системы, 
обладает уникальными свойствами участия в корпоративных расчетах и 
способствует росту продаж. 
Таким образом, специфика функционирования российского рынка корпоративных 

долговых обязательств заключается в реагировании на негативные внешние условия 
и неоднозначности использования долгового финансового инструментария. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены категории «зеленая экономика» и «зеленые финансы». 

Проведен анализ затрат, направленных на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов в Российской Федерации. Дана оценка роли 
государства в развитии «зеленых» финансов. 
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природоохранные мероприятия. 
 
Современный экономический рост во многих странах сопровождается негативными 

внешними эффектами, которые впоследствии могут привести к угрозе жизни на планете. 
Следовательно, необходим переход от масштабного и ресурсоемкого экономического роста 
к концепции устойчивого развития. Данная концепция ориентирована на стремление к 
стабильному экономическому росту должно сочетаться с обеспечением социальной 
защищенности населения и минимизацией негативного воздействия на окружающую 
среду.  
Название многих процессов и явлений экологической направленности выразительно и 

ярко обозначается термином «зеленый» [1, с.84]. Значимая роль в последнее время 
уделяется «зеленой» экономике — это устойчивая экономика, которая повышает качество 
жизни граждан в пределах экологических ограничений нашей планеты. К данному 
направлению экономических и финансовых явлений, которые находится на стыке 
различных отраслевых наук и экологических дисциплин относится термин «зеленые» 
финансы. Им характеризуется весь спектр экономических отношений, связанных с 
финансированием природоохранных мероприятий, эффективным управлением 
экологическими и климатическими рисками, а также осуществление финансового контроля 
в рассматриваемых сферах. 
Роль государства в развитии «зеленых» финансов неоспорима. Именно деятельность 

государства в первую очередь фигурирует в рекомендациях по развитию «зеленых» 
финансов. Нельзя не сказать о том, что большое влияние имеет непосредственное участие 
государств с развивающимися и формирующимися рыночными системами в продвижении 
и совершенствовании «зеленых» идей в мировом масштабе. Возможная двойная выгода в 
виде экономического «оздоровления» и природных благ в перспективе прогнозируется в 
рамках сосуществования и финансового взаимодействия в мировой экономике. 
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Проведем анализ затрат, направленных на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов в Российской Федерации [2]. (см. табл.1).  

 
Табл. 1. Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды  

и рациональное использование природных ресурсов в Российской Федерации  
(млн. руб., в фактически действовавших ценах). 

 2018 2019 2020 
Всего 157651 175029 195962 
из них на охрану:    
атмосферного воздуха 65475 70250 69560 
водных ресурсов 62750 71805 91275 
земель 10011 12158 15303 

 
Данные таблицы показывают, что за период с 2018 по 2020 годы в Российской 

Федерации инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов, увеличивались на 24,3 % . Это 
свидетельствует о том, что государство постепенно берет на себя все больше функций в 
данном направлении, заменяя рыночные методы целевым финансированием, в том числе в 
природоохранной сфере.  
Переход к «зеленой» экономике в нашей стране регулируется национальным проектом 

«Экология», направление которого подготовлено совместно с субъектами Российской 
Федерации и включено в перечень мероприятий и задач природоохранной деятельности. 
Данный национальный проект направлен на: эффективное обращение с отходами 
производства и потребления; снижение уровня загрязнения атмосферы в крупных 
промышленных центрах; улучшение качества питьевой воды для населения; экологическое 
оздоровление водных объектов; сохранение биологического разнообразия. Преобразования 
в данной области не только способствуют сохранению окружающей среды, климата, 
природных ресурсов, но и положительно влияют на уровень жизни населения. Они 
позволяют экономике повысить уровень ВВП, создать новые, более усовершенствованные 
производства на основе экологичности и эффективности.  
«Зеленое» финансирование должно быть встроено в систему устойчивого развития 

любого государства, осознающего важность сохранения природы и ее составляющих 
(климата, природных ресурсов и др.). Вертикальные и горизонтальные интеграции 
государств должны взаимодействовать на должном уровне. Это значит, что не только 
национальные власти, но и региональные должны придерживать строго намеченной 
"зеленой" стратегии, реализовывать ее в полной мере в соответствии с установленными 
нормами. Важность горизонтальной интеграции заключается в соединении разновидностей 
планирования. Горизонтальная интеграция в различных секторах экономики и государства 
в целом позволит объединить усилия для достижения общей цели - защиты и сохранности 
окружающей среды.  
В ряду ситуаций инструменты и методы государственной политики в данной области 

могут функционировать отдельно друг от друга без образования целостного образа 
проблемы и единого решения. Это ведет к такому негативному последствия, как 
противоречивость государственных методов и инструментов функционирования. В связи с 
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данной проблемой государству следует согласовывать действия властей различных 
уровней и регионов. Примером эффективности государственной политики могут служить 
субсидальные начисления на ископаемое топливо. Данный вид субсидий негативно 
воздействует не только на бюджет государства, но и усугубляет чрезмерное использование 
природного ресурса. Рациональным решением поставленной проблемы может служить 
прекращение выделений субсидий на данный вид топлива, что простимулирует 
использование возобновляемых природных ресурсов. Так же нормативные стандарты 
выбросов в атмосферу, гидросферу и литосферу станут поддерживающими инструментами 
в борьбе против чрезмерного использования природных ресурсов.  
Таким образом, государство является главным катализатором многих природоохранных 

мероприятий и инвестиционных инициатив, направленных на улучшение состояния 
окружающей среды и предотвращение ее разрушения хозяйственной деятельностью. С 
помощью бюджета, как его основного регулирующего инструмента, в одних случаях 
сдерживаются нежелательные явления и последствия природопользования, а в других - 
поддерживаются положительные результаты и стимулируется оздоровление окружающей 
среды. В связи с этим, именно деятельность государства в первую очередь фигурирует в 
рекомендациях по развитию «зеленых» финансов.  
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БЛОГИНГ КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ИНСТУРМЕНТОВ 

ИННОВАЦИООНОГО МАРКЕТИНГА (КЕЙС «МАССАЖНЫЙ САЛОН») 
 
Аннотация 
Социальные сети, например Instagram, Facebook и т. д., уже давно являются не только 

средствами общения, но и площадками для привлечения клиентов и повышения заработка 
компаний. Личный бренд является ключевым моментом для продвижения страниц и 
позволяет достичь весомых результатов при правильном подходе. 
Актуальность 
Интернет не только сделал доступной  мгновенную коммуникацию, но и стал одним из 

инструментов маркетинга. Так, блогинг помогает в XXI веке продвигаться компаниям, как 
крупным, так и малому бизнесу. 



37

Выводы 
После создания личного бренда на странице массажного салона, например, за ноябрь 

месяц было осуществлено более 189 записей на процедуры через личные сообщения на 
странице Instagram, увеличилась прибыль до 500000 рублей только через одну социальную 
сеть. Для сравнения в мае этого же года запись через Direct равнялась 20 заявкам. Что 
подтверждает эффективность разработки и внедрения личного бренда в качестве 
успешного маркетингового хода среди маленьких безличных компаний. 
Ключевые слова 
Социальные сети, блогинг, маркетинговый инструмент, личный бренд. 
С интенсивным развитием интернета, появилось множество торговых площадок, 

которые объединяют в одном пространстве поставщиков и потребителей различных 
товаров и услуг. Так, в связи с увеличением онлайн покупок и продаж и ростом 
маркетплейсов, глобальная сеть становится самостоятельной маркетинговой средой. 
Сейчас становится трудно представить бизнес без рекламы и продвижения. Социальные 

сети, например Instagram, Facebook и т. д., уже давно являются не только средствами 
общения, но и площадками для привлечения клиентов и повышения заработка компаний.  
Однако, учитывая рост конкуренции на рынке, современные компании не всегда могут 

сделать правильный выбор в пользу того или иного маркетингового инструмента ввиду 
большого количества этих инструментов, каждый из которых обладает множеством 
преимуществ и недостатков. 
Одной их перспективных и эффективных технологий интернет - маркетинга является 

блогинг. При дефиниции блогинга Котлер использует определение, которое 
сформулировано таким образом: блогинг - деятельность по созданию и продвижению 
своего блога (англ. blog, weblog) – онлайн - дневника, в котором индивид, группа 
индивидов или компания отражают те сведения, которые они хотели бы донести до 
пользователя [3]. Данный инструмент является одним из наиболее эффективных для 
увеличения узнаваемости не только их товаров и услуг, но и непосредственно самого 
бизнеса. 
При всем при этом в условиях существующей жесткой конкуренции выделиться своим 

товаром становится все сложней. Очевидно, что таким крупным компаниям, как Газпром 
или Сбербанк, узнаваемость их страниц не нужна, так как это компании - гиганты с 
сильным развитым брендом. Однако, если уйти от общеизвестных мировых узнаваемых 
гигантов к местным компаниям, то картина меняется радикально: конкуренция дает о себе 
знать сразу.  

 Например, уютный массажный салон при помощи блогинга, а именно рекламы и 
различных маркетинговых ходов будет стараться заявить о себе с целью привлечения 
клиентов. Личный бренд является ключевым моментом для продвижения страниц такого 
рода и позволяет достичь весомых результатов при правильном подходе. 
Как таковое понятие «личный бренд» еще не сформировано, и этот процесс только 

начинается. Поэтому мы рассмотрим понятия «бренд» и «персональный бренд». Согласно 
Котлеру: «Бренд – это имя, термин, знак, символ или комбинация всех этих вещей, которая 
обеспечивает идентификацию товара или услуги, принадлежащего продавцу или группе 
продавцов, и помогает отделить их товары и услуги от другого конкурента» [1, с.86]. Также 
В. Данилова дала следующее определение персональному бренду: «Преобразование 
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личностной индивидуальности в узнаваемую концептуально - единую марку», т.е. 
продвижение самого себя как уже широко востребованного специалиста [2, с.55]. 
Таким образом, основываясь на терминах, можно сделать вывод, что, говоря о личном 

бренде, акцент смещается в сторону индивидуальности человека, его особенностей и 
талантов, которые непосредственно позволяют человеку добиться успеха в выбранной 
сфере деятельности.  
Основной целью формирования личного бренда можно назвать создание и укрепление 

личного имиджа, а также повышение узнаваемости для увеличения лояльности и 
популярности среди аудитории. Определенный образ формируется у людей от имени 
человека или компании, который оставил яркое впечатление о себе. Личный бренд в 
социальных сетях – это сильный маркетинговый инструмент, который имеет конкурентное 
преимущество, дает возможность выделиться, заполучить больший круг лояльных 
потребителей.  
Для эффективного продвижения личного бренда и самопрезентации необходимо 

придерживаться основных аспектов: 
 Экспертность. Это в первую очередь демонстрация своей компетенции в 

определенном вопросе [4]. 
 Ценности. Ценность бренда создаётся в течение длительного периода времени и 

сопровождается большим упором в бизнесе. После создания сильного бренда необходимо 
грамотно им управлять, таким образом повысится лояльность аудитории. 

 Суть бренда. Это главная идея бренда, придающая ему уникальную ценность, 
которая является глубоко значимой  для определённой целевой аудитории и которая 
дифференцирует бренд от конкурентов. Неизменная главная идея бренда позволяет ему 
переносить свою уникальную ценность в другие товарные категории.  

 Атрибуты / якоря. Необходимы для установления понятной и прозрачной 
коммуникацией с вашей целевой аудиторией и передачи им своего послания.  

 Выгоды. Результат, который нацелен получить потребитель при покупке того или 
иного продукта. Выгода напрямую связана с потребностями потребителя [5]. 
Таким образом, важными аспектами в формировании сильного фундамента личного 

бренда является использование комплексного подхода при выборе инструментов 
продвижения. 
Рассмотрим наглядно на примере кейса небольшого массажного салона в Санкт - 

Петербурге. Изначально салон пользовался самым примитивным алгоритмом продвижения 
своей компании: публикация огромного количества контента. Использование таких 
инструментов в блогинге негативно сказывалось на охватах и заявках клиентов в Instagram. 
В мае была разработана подробная концепция развития личного бренда данного бизнеса, 
где основной упор делался на взаимодействие контента с подписчиком. Были выявлены 
ценности целевой аудитории, а также аутентичность салона, которая отличала их от всех 
конкурентов.  
Данный факт наглядно продемонстрирован на рис. 1, отражающем динамику объёма 

российского рынка интернет - торговли. Устойчивый рост наблюдается на всём 
хронологически охватываемом периоде, с мая по январь (за исключением скачка в июле). 
Личный бренд массажного салона выстраивался с фундамента: был выбран нейтральный 

голубой цвет и разработан логотип, после чего были определены основные ценности и 
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контексты, которые необходимо донести до клиентов, а также уникальное торговое 
предложение и выгоды для потребителей.  
Необходимо отметить, что с ростом заявок, также увечился охват аудитории (рис. 2). 

Данная положительная динамика хорошо сказалась на прибыли компании. С мая по январь 
месяц выручка увеличилась почти в 10 раз не только благодаря эффективному 
использованию маркетинговых инструментов, но благодаря сильному личному бренду. 

 

 
Рис. 1. Динамика роста заявок клиентов за май – январь 

 

 
Рис. 2. Динамика роста охватов за май - январь 

 
Таким образом, в современном мире важным аспектом для продвижения небольших 

бизнесов является блогинг, который непосредственно позволяет небольшой компании 
сформировать свой личный бренд. Другими словами, залогом сильного бренда является 
использование комплексного подхода при выборе инструментов продвижения.  
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CHECKING THE ACCRUAL OF MORATORIUM INTEREST  

DURING THE AUDIT OF ACCOUNTS RECEIVABLE 
 

Annotation 
The article is devoted to the importance of conducting an audit of accounts receivable at the time 

of the debtor's bankruptcy and the resulting concept of moratorium interest. A general description 
of such a concept as a moratorium and moratorium interest is given, the period of accrual of 
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moratorium interest is also considered, by whom and in what amount they are accrued and when 
they cease to be accrued. 
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Обострившееся в этом году политическое соприкосновение Российской Федерации и 

стран Запада оказало сильное влияние на экономическую составляющую жизни всех 
субъектов экономики начиная от отдельно взятого гражданина и заканчивая 
организациями, на отдельном аспекте влияния, на которых мы и остановимся в данной 
статье. Повышение коэффициента волатильности рубля и в месте с ним быстрый рост 
процентных ставок в 2022 году достигли рекордных оценок за последние двадцать лет, что 
безусловно сказывается на деятельности юридических лиц. Временный уход зарубежный 
компаний из российского рынка приводит и будет приводить к смене поставщиков и 
подрядчиков. Не все компании, осуществляющие деятельность на территории РФ будут 
способны, быстро перестроится к новым экономическим реалиям, что приводит к 
повышению актуализации проблемы, связанной с учетом и отражением мораторных 
процентов. 
В связи с этим повышается актуальность данного вопроса при аудиторской проверке, 

поскольку многие хозяйствующие субъекты в той или иной степени выступают в качестве 
дебитора (инвестора). Данный вид деятельности сопровождается рисками, на которые 
стоит обратить особое внимание при проведении проверки, одним из которых является 
потеря платежеспособности контрагента, что переводит такой экономический актив 
организации как финансовое вложение в состав дебиторской задолженности, в связи с 
невыполнением условий, прописанных в ПБУ 19 / 02 «Учет финансовых вложений». [2] 
На первоначальной стадии проверки аудитору необходимо определить момент 

возникновения обязанности на прямую связанную с датой подачи заявления о банкротстве, 
так же, как и с моментом наступления объективного банкротства являющимся одними из 
самых сложных моментов с точки зрения доказывания в спорах о субсидиарной 
ответственности. Обязательным условием доказывания является неформальный подход и 
недопустимость ограничиваться исключительно наличием непогашенной задолженности 
перед кредиторами или негативными показателями бухгалтерской отчетности должника на 
определенную дату. 
Необходимо помнить, что момент возникновения объективного банкротства связывается 

с конкретными обстоятельствами, которые очевидно свидетельствуют о невозможности 
выхода из тяжелой финансовой ситуации и / или продолжения хозяйственной 
деятельности. 
Для лучшего понимания проверки дебиторской задолженности в данной статье 

разберемся с такими понятиями как мораторий, мораторные проценты, узнаем, как и в 
каком момент они начисляются и когда их начисление заканчивается. 
Одним из последствий введения процедуры банкротства является установление 

моратория, то есть запрета на начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых 
санкций, а также процентов по обязательствам должника (за исключением текущих 
платежей). [4] 
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При этом под мораторными процентами понимаются средства, которые уплачивают на 
этапах финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства в 
ходе расчетов с кредиторами одновременно с погашением основного требования до 
расчетов по санкциям. Они выступают своего рода компенсацией кредиторам за задержку 
при выплатах долгов перед ними и направлены на защиту их интересов. Проценты также 
служат платой за пользование должником чужими средствами. 
Мораторные проценты призваны решить следующие задачи: 
 уравнять кредиторов в части размера ответственности (процентов за правомерное 

пользование имуществом) должника перед ними по основным обязательствам; 
 стимулировать должника (его контролирующих лиц) к добровольному погашению 

требований кредиторов ввиду постоянного увеличения размера долга за счет начисления 
мораторных процентов; 

 частично компенсировать для кредиторов негативные последствия неисполнения 
должником обязательств. 
Разберёмся кем и в каком размере начисляются мораторные проценты, итак, мораторные 

проценты начисляются арбитражным управляющим самостоятельно и, по общему правилу, 
не подлежат утверждению арбитражным судом и / или собранием кредиторов. Начисление 
происходит в следующих случаях: 

 чтобы полностью закрыть задолженность перед кредитором; 
 если было принято судебное решение, признающее банкротство; 
 когда Арбитражный суд вынес определение о начислении процентов на время 

антикризисного управления компанией третьими лицами. 
Подлежащие начислению и уплате проценты начисляются на сумму основных 

требований (на проценты по нему они не начисляются) конкурсных кредиторов каждой 
очереди с даты открытия соответствующей процедуры до даты фактического погашения 
указанных требований должником. 
Для расчетов мораторных процентов используется специальная формула. Она помогает 

предупреждать лишние инсинуации со стороны, как должников, так и кредиторов. Потому 
места для махинаций не остается. 
В качестве основы в ней используется процентная ставка ЦБ. Причем не самая выгодная, 

а та, что была актуальна на момент проведения расчётов. 
Для примера, рассмотрим формулу, которая используется при расчётах ставки в рублях:  
Мп=Рд × СР × Т / 365 
 Рд – сумма основного долга; 
 СР – ключевая ставка, фиксируемая на дату введения соответствующей процедуры 

банкротства (п.2 ст.81, п.2 ст.95 и п.2.1 ст.126 Закона №127 - ФЗ, п.4 постановления 
Пленума ВАС РФ от 06.12.13 №88); [3] 

 Т – период, на протяжении которого будут выполняться мораторные выплаты; 
 365 – дни в году; 
 Мп – сумма, которую ищет данная формула. 
Стоит отметить, что в 127 - ФЗ предусмотрен лишь общий порядок начисления 

мораторных процентов, который применяется по умолчанию. Но арбитражный 
управляющий совместно с конкурсными кредиторами наделены правом пересмотра 
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алгоритма расчета процентов. Они могут прийти к выводу, что проценты следует 
рассчитать в меньшем размере или взять за основу меньшие сроки для их начисления. 
Правом пересмотра процентов в большую сторону управляющий с кредиторами по 127 - 
ФЗ не наделены. [1] 
Разорёмся с моментом прекращения начисления процентов: 
 когда весь долг будет выплачен – неважно, на каком этапе банкротства это 

произойдет, даже если на конкурсном производстве; 
 если полная несостоятельность организации будет признана официально – 

должника объявят банкротом. 
То есть выхода всего два. Если должник полностью расплатиться с долгом, что вполне 

может быть при грамотном управлении. Или если вообще не сможет ничего платить из - за 
полной финансовой несостоятельности. В последнем случае все его имущество 
распродается, и возвращать задолженность просто не из чего. [5] 
Дебиторы достаточно часто забывают об имеющемся у них праве на получение 

мораторных процентов, а также механизме предъявления соответствующих требований. 
Прекращение дел о банкротстве по основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве 
не является редкостью. Рекомендуем в подобных ситуациях после прекращения 
банкротства предъявлять должникам требования в размере мораторных процентов. 
Помимо общих аспектов погашения мораторных процентов, обращаем внимание на 

нюансы, связанные с этим обязательством должника, в спорах о субсидиарной 
ответственности. Судебная практика исходит из того, что если мораторные проценты не 
были учтены в общем объеме субсидиарной ответственности, то и погашаться такие 
проценты будут только за счет конкурсной массы, оставшейся после расчетов со всеми 
иными кредиторами. 
В связи с этим, при аудите дебиторской задолженности аудитору необходимо обращать 

внимание руководство организации, а также главных бухгалтеров на формирование 
стратегии защиты, включающую в себя анализ принятия в том же деле о банкротстве 
судебных актов, информации по смежным уголовным делам, решения по иным спорам на 
предмет возможности их учета в качестве имеющих доказательственных значений. Аудит 
дебиторской задолженности в данном аспекте поможет существенно облегчить 
формирование позиции руководства и снизит рисками невозврата задолженности. 
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POS - КРЕДИТОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В БАНКЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена роль POS - кредитования в банковской сфере. Приведено 

определение понятия POS - кредитования. Приведено отличие от кредита в банке, признаки 
этого кредитования. Рассмотрены банки, применяющие данное кредитование.  
Ключевые слова 
POS - кредитование, банк, процентная ставка, покупатель - заемщик, рынок, кредит, 

Почта Банк. 
 
POS - кредитование (POS — Point Of Sale) — направление розничного бизнеса банков, 

предусматривающее выдачу кредитов на определенные товары непосредственно в 
торговых точках. Этот бизнес считается высокодоходным, но при этом и 
высокорискованным [2]. 
В отличие от кредита в банке, покупатель - заемщик в данном случае не получает на руки 

наличные деньги. После оформления POS - кредита, банк расплачивается с магазином за 
товар, а покупатель потом возвращает кредитному учреждению обычный, по сути, кредит. 
Как правило, такие кредиты отличают высокие процентные ставки — больше 30 % , но в то 
же время быстрое принятие решения (до часа). Магазины заключают соглашения с 
несколькими банками, предлагающими клиентам разные условия [3]. 
Среди банков, активно работающих на рынке POS - кредитования, Альфа - Банк, 

«Русский Стандарт», ХКФ Банк, ОТП Банк, Русфинанс Банк [3]. 
Банки, работающие в таком направлении, отмечают, этот бизнес является таким же 

высокорискованным. Размер просроченной задолженности в этом сегменте превышает все 
остальные направления деятельности. В первую очередь это связано с тем, что ПОС - 
кредиты, как правило, выдаются на основании упрощенной идентификации клиентов [3]. 
Сделка совершается в магазине, поэтому банк не имеет возможности оценить полную 

информацию по потенциальному заемщику. Поэтому доступ к продукту получают 
неплатежеспособные элементы. Остальные признаки кредитования этого вида – это 
повышенные процентные ставки; высокая вероятность одобрения заявок; стандартные 
сроки — приближенные к срокам «классического» потребительского кредитования; 
возможность выбора банка — на один и тот же товар кредит можно оформить в нескольких 
банках на выбор [3]. 
Таким образом, в выигрыше остаются все участники цепочки: покупатель приобретает 

необходимый товар, торговая точка — реализовывает товарную массу, банк — получает 
прибыль за счет выдачи кредита физическому лицу. Благодаря POS - кредитованию в 
стране заметно увеличивается товарооборот и покупательская способность населения [3]. 
Рынок POS - кредитования активно развивается в России более десяти лет. Первым такой 

вид кредитов потребителям предложил «Русский Стандарт», который вскоре начал жестко 
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конкурировать с ОТП Банком и Альфа - банком. Основными категориями товаров, на 
которые оформлялись товарные кредиты в магазинах, тогда были электроника, бытовая 
техника и мобильные устройства. POS - кредитования растет и развивается. Более того, он 
быстрее прочих восстанавливается после кризисов [1].  
Наиболее активный прирост рынка пришелся на 2017 год. Затем темпы замедлились, а 

часть игроков, стоявших у истоков развития сегмента, прекратили работать на этом 
направлении. Динамика POS - кредитования осталась положительной даже несмотря на 
уход крупных банков. Максимальный прирост демонстрировали в основном те, кто вышел 
на рынок относительно недавно [1].  
Ежегодно россияне оформляют товарные кредиты на сотни миллиардов рублей. 

Конкуренция между банками обостряется. В 2020 году Почта Банк, позже других 
пришедший в этот сегмент, занял в нем лидирующую позицию [1]. 
Почта Банк — универсальный российский розничный банк с госучастием. Создан в 2016 

году Почтой России и банковской группой ВТБ на базе «Лето Банка». Банк обладает 
обширной региональной сетью, в том числе на базе отделений Почты России, — более 19 
тыс. точек обслуживания банка в 83 регионах РФ. Сеть POS - кредитования превышает 50 
тыс. точек. Клиентская база достигла 14,6 млн человек [1]. 
Большинство участников рынка рассматривают POS - кредиты в первую очередь как 

канал привлечения новых клиентов. Однако традиционные сегменты — техника и 
электроника, смартфоны и шубы — оказались близки к насыщению. Поэтому банки стали 
активно осваивать новые ниши — от фитнеса и лечения до быстровозводимых домов [1]. 
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ КОМПАНИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ 
 

Financial analysis is the study of the main indicators of the financial condition and financial 
performance of an organization in order to make managerial, investment and other decisions by 
interested parties. Financial analysis is part of broader terms: analysis of the financial and economic 
activities of an enterprise and economic analysis. 
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The relevance of financial analysis has increased significantly due to the unstable economic state 
of the world economy, since not only the efficiency of work, but also survival in the current 
conditions now depend on the financial condition of the company. In a market economy, a 
company needs to increase its efficiency and competitiveness. 

Typically, the following methods of financial analysis are used: vertical analysis (for example, 
vertical analysis of reporting), horizontal analysis, predictive analysis based on trends, factorial and 
other methods of analysis. 

An important role in their increase is played by the financial analysis of economic activity. With 
the help of this tool, the company develops its tactics and strategy, as well as justifies the plans and 
management decisions made. Today, the analysis of the financial condition of a commercial 
enterprise is the most important process, both for the enterprise itself and for third - party investors 
or creditors. 

It is important to note the fact that the company independently analyzes the financial condition 
for various purposes: maintaining the necessary solvency, analyzing financial stability, searching 
for reserves to increase profits, assessing the effectiveness and efficiency of the company. In 
addition, many indicators that are calculated during the analysis of the company's financial 
condition help lenders and investors decide on the advisability of issuing a loan or investing in this 
company. 

An analysis of the financial condition of the company is at the heart of effective management of 
financial resources. Any modern leader needs analytical information that is related to the financial 
condition of the company to make most management decisions. For competent and effective 
management of the financial resources of the company, it is necessary, first of all, to determine and 
analyze the financial condition of the company, as well as to identify the efficiency of the use of 
resources. 

An analysis of the financial condition of an enterprise is a set of indicators that characterize the 
availability of financial resources by type, the level of competitiveness, financial stability, and the 
ability to fulfill obligations to the state and other business entities. In addition, the financial 
condition of the enterprise is characterized by a system of indicators that reflect the state of capital 
in the process of its circulation and the ability of a business entity to finance its activities. In the 
course of the company's activities, there is a constant process of capital circulation, as a result of 
which the structure of funds and sources of their formation changes, as well as the financial 
condition of the company, the main manifestation of which is solvency. The financial condition of 
the company can be stable, unstable or crisis. 

The stable financial position of the company is evidenced by the ability to successfully conduct 
its activities and develop, maintain a balance of its assets and liabilities in a dynamically developing 
environment, and constantly maintain its investment attractiveness and solvency. Solvency in this 
case is an external manifestation of the financial condition of the company, and financial stability is 
internal. In order to ensure financial stability, a company must have a flexible and balanced capital 
structure, as well as be able to organize its movement in such a way as to ensure a constant excess 
of income over expenses in order to create normal operating conditions and ensure solvency. 

It is important to note that financial analysis is not just a calculation of various indicators and 
ratios, a comparison of their values in statics and dynamics. The result of a qualitative analysis 
should be a reasonable conclusion, supported by calculations, about the financial position of the 
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organization, which will become the basis for decision - making by management, investors and 
other interested parties. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Рыхтикова, Н. А. Анализ и управление рисками организации : учеб. пособие / Н.А. 
Рыхтикова. — 3 - е изд. — Москва : ИНФРА - М, 2019. — 248 с. 

2. Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 
инвестиций / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. — 9 - е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 
544 c. 

3.  Бухгалтерская отчетность ПАО «Аэрофлот» : Официальный интернет - сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // ir.aeroflot.ru / ru / reporting / financial - 
results/  

 © И.В. Хитров, 2022 
 
 
 

  



48

 
  



49

УДК 128 
Луценко И.А. 

Студентка 1 курса 
Приморский институт Железнодорожного Транспорта  

г. Уссурийск, Российская Федерация 
Научный руководитель: Плотникова О.В., 

к.филос.н., доцент 
Приморский институт Железнодорожного Транспорта  

г. Уссурийск, Российская Федерация 
 

ТАЙНА ИМЕНИ В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ФИЛОСОФОВ 
 
Аннотация 
Уникальное явление в русской философии начала ХХ века – исследование особенностей 

интерпретации имени и его осознания. Особое значение имени придавали такие известные 
мыслители как П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков и А.Ф. Лосев. Выбор имени не случайный. 
Человек воплощает себя в имени. 
Ключевые слова 
Имя, имяславие, философия имени, слово, философия имени  
Философия имени – направление в русской философии XX века. Это особый 

эксперимент соединения христианско - православной, т.е. богословской, и философской 
онтологических позиций. Второстепенным по отношению к главному вопросу о 
мировоззрении была потребность рассмотреть религиозно – философский, онтологический 
статус языка для, почти, всех представителей философии имени. 
Философия имени в русле реализма ХХ века в первую очередь связана с такими 

именами – как П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков и А.Ф. Лосев. Именно они были главными 
представителями русской религиозной философии. Таинственность процесса именования – 
главный вопрос. Он решается русской традицией в онтологическом ключе. Разумеется, не 
только русские мыслители, которые развевали онтологический аспект имени. Например, 
Мартина Хайдеггера. [5] 
В онтологическом значении философия имени – это выяснение диалектической 

целостности языка, мышления и реальности. В социальном значении имя несет 
ответственность за все стороны мышления и работы человека. 
Создание реалистической философии имени протекало под символом осмысления 

богословской спор о природе Имени Божия, его действенности и значении его почитания, 
развернувшейся меж приверженцами реализма в осознании имени – «имяславцами», 
веровавшими, собственно что в Имени Божием, призываемом в молитве, есть Сам Бог, и 
приверженцами более рационалистического и номиналистического расклада – 
«имяборцами», которые считали, что Имя Божие есть «инструментальное», примитивное 
средство для выражения человечных идей и устремленности к Богу. 
Для номинализма имя есть только относительный сигнал, знак предмета, разработанный 

самим человеком. 
В видении имяславия относительный нрав имеют только звуки и буквы, с поддержкой 

которых выражается Имя Божие, а не само Имя, которое имяславцы знали духовно и в 
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самом широком значении этого слова, а только в узком значении букв и звуков, которыми 
пишется и произносится какое - либо Имя Божие, как единство смысла (идеи) и действия 
(энергии). 
Лосев, как Флоренский и Булгаков, изучал вопрос об имяславии. Он формировал 

русскую религиозную мысль. Лосев проанализировал три возможных способов решения 
вопроса: опытно – мистического, философско – диалектического и научно – 
аналитического. 
В трудах А.Ф. Лосева, а также многих философов XX века, язык являлся центральной 

проблемой философской науки. 
Лосев подходил к решению имяславского спора по - разному, аргументируя 

основной имяславский тезис на трех уровнях, дал целостную картину осознания 
имени не только в религиозном ключе, но и на философском и научном уровнях. 
«Философия имени» Лосева базирована на осознании того, что имя есть жизнь, 

что лишь словом мы разговариваем с людьми и природой, что лишь в имени 
обусловлена вся глубочайшая природа социальности во всех безграничных формах 
её проявления. [2] 
Между словом и именем А. Ф. Лосев чаще всего ставит знак равенства, но они не 

являются в полном смысле синонимами: « …не каждое слово – имя. Но собственное 
имя потенциально уже налично в слове и в развитой форме есть не больше, как 
лишь сгущенное в смысловом отношении слово». 
Философия имени А.Ф. Лосева и, связанные с ней языковые изучения, содержат 

колоссальный потенциал научных моделей. Идеи Лосева при их более глубочайшем 
прочтении имеют все шансы предопределить последующее развитие научной 
мысли. 
Один из самых тонких и трудных вопросов касается воздействия, которое 

оказывает имя человека на его сознания. Суть данного вопроса состоит не в 
рассмотрении психологических или же мистических значений имени, а в том, как 
сознание человека складывается и сохраняется неизменным. Формирование 
самосознания заключается в том, что маленький ребенок обучается определять, 
называть себя и отличать от других людей. Без имени нет единства личности, оно 
объединяет все возможные проявления. Имя признается орудием, которое 
определяет личностную форму. 
В художественном творчестве при создании художественных типов или же 

образов выбор имен считается не случайным, об этом писал Павел Флоренский в 
книге «Имена». Эти образы являются именами в развернутом облике. Имя – ядро 
образа, которое призвано раскрыться. Имя функционирует как церковный середина 
произведения. Конечно, в художественном творчестве именование – это первое 
знакомство с персонажем. В жизни мы встречаемся с аналогичным 
самопроявлением личности. То есть мы можем увидеть образ личности. Именование 
тут не случайно, скорее это тонкий момент. Если имя – это ядро и духовный центр 
личности, то именование – это влечение к чему - то единственному. Не к 
единичности в личном значении, а к «целокупному» познанию о для себя, не как к 
отдельному, а к цельному, обхватывающему полноту кое - каких конкретностей, 
которые не разлагают охватываемого на отдельные симптомы, но берут полностью, 
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собирательно, это и есть усмотрение, например, именуемого «типического» в 
осознании Павла Флоренского. [4] 
По П.А. Флоренскому, в первую очередь, ощущение подлинности и 

действительности земного бытия, ощущение достоверности мира, присутствие в нем 
Бога, что открывается через слово и имя. 
Главный дoвoд Флоренского в защиту собственной «oнoмaтoлoгии» состоит в 

том, что вера в пpиpoднyю связь имени и судьбы широко распространена в мире. 
Флоренский считал эту веру oбщeчeлoвeчecкoй. 
Павел Флоренский называет имена высоким произведением искусства, добытым 

человеком. Флоренский считает невыполнимым выдумывание имён вследствие 
того, что в его «философии имени» имена выступают как устойчивые факт 
культуры. 
Глубинное обоснование получает учение о языке и именах у священника Сергея 

Булгакова в книге «Философия имени». [1] Центральной темой философии 
Булгакова является взаимоотношение Абсолюта (Бога) и человека, отдельной 
личности. Булгаков утверждает их неразрывную связь, глубокое соединение 
человеческой сути и бытия. За счет данной «слитности» любой человек имеет шанс 
стать самим собой, «развернуть» свою суть, обрести свой голос и «прозвучать» во 
Вселенной. Слова существуют объективно и связаны с бытием, они создаются не 
человеком, а, более вероятно, «через» человека; поэтому «называние» имени есть, в 
каком – то смысле, «сотворение» именуемого. Таким образом, у Булгакова слово 
является антронокосмической сущностью. [4] 
Таким образом, имя человека выступает в роли личности. Мы имеем дело с самим 

человеком, вернее с образом, воплощенным в его имени. В этом случае 
невыполнима «ссылка» на человека, имя – ядро его личности, как то, что 
определялось и оценивалось человеком, как он сам. Имя дает доступ к человеку, 
когда он сознает себя именем, определенной личностью. Новорождённый человек – 
это только возможность для образования личности, и первой стадией личного 
развития считается процесс получения имени. Человеку нужно осмыслить себя как 
то имя, с помощью которого к нему обращаются, случается определение себя с 
именем и по причины этого он функционирует как личность. Человек заполняет имя 
собой. Имя выступает как сигнал уже на подсознательном уровне. Произнесение 
имени для человека - это синоним призыву к ответному действию – отклик. 
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Аннотация 
В статье рассматривается принципы этики деловых отношений в коллективе. 
Актуальность. Невозможно представить ведение бизнеса в современном обществе без 

соблюдения правил деловой этики, которые применяются во время переговоров, деловых 
встреч представителями крупных компаний и концернов, а также непосредственно 
регламентируют деятельность внутри организации в рамках делового этикета. С учетом 
основного постулата бизнеса - работать только с проверенными и стабильными 
компаниями - актуальной становится визитная карточка организации, основой которой 
также является соблюдение делового этикета руководителями и сотрудниками 
организации, что находит отражение в корпоративной культуре компании. 
Ключевые слова 
 Деловая этика, принципы, нормы, правила этики. 
Деловая этика в более широком смысле представляет собой совокупность этических 

принципов и норм, которыми должны руководствоваться деятельность организаций и их 
членов в сфере управления и предпринимательства. Сюда входят явления иного порядка: 
этическая оценка как внутренней, так и внешней политики организации в целом; 
моральные принципы членов организации, т.е. профессиональная этика; моральный климат 
в организации; правила делового этикета – ритуализированные внешние правила 
поведения. 
Деловая этика представляет собой сложную систему принципов, норм и правил, в 

которую входят: 
 - социально - нравственные нормы (нравственный закон, определяющий поведение 

людей в обществе); 
 - правила поведения (порядок действий при постоянных или изменяющихся условиях); 
 - принципы общения в деловой среде (нравственные положения, устанавливающие 

общий характер профессиональной деятельности, сформулированные в виде кодекса, 
договора или устава); 

 - модели общения (отношения, выявляемые в процессе профессиональных контактов); 
 - права работника: трудовые и личные [7]. 
Деловая этика – это не только правила и принципы общения, а также методы ведения 

деловых переговоров, которых должны придерживаться в процессе своей деятельности, но 
и универсальный инструмент, с помощью которого коллектив организации может 
эффективно выполнять свои функции.  

 В связи с изложенным Игебаева Ф.Н. точнее резюмирует, утверждая, что общение с 
людьми — это наука и искусство, где важны не только природные способности, 
индивидуальные психологические качества, но и образование. Умение строить отношения 
с людьми, находить для них фокус, зарабатывать самому - нужно каждому человеку. Это 
умение является основой жизненного и профессионального успеха. 
Работодатели уделяют все большее внимание вопросам деловой этики и личных 

отношений при подборе и найме персонала, а также в процессе непосредственного 
выполнения работниками своих должностных ролей [6]. При этом следует подчеркнуть, 
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что понятие «профессиональная роль» включает в себя не только способность выполнять 
служебные функции, но и способность взаимодействовать с внешней средой в процессе 
достижения целей, поставленных для конкретной должности, задача или профессиональная 
функция. Соблюдение этики деловых отношений является одним из основных критериев 
оценки профессионализма как отдельного работника, так и организации в целом. 
Для осуществления профессиональной деятельности на должном уровне каждый 

сотрудник, независимо от занимаемой должности, должен знать и соблюдать основные 
принципы деловой этики. Поведение работника представляет собой картину всей 
организации в целом, и от его умения наладить коммуникацию и в конечном итоге 
определить ее успешность будет зависеть его отношение к организации деловых партнеров, 
клиентов и других лиц. 
Кроме того, современный деловой человек должен быть специалистом в работе с 

людьми: уметь строить отношения, уметь слушать, избегать конфликтов, обладать высокой 
психологической культурой: такой человек делает свою карьеру гораздо более успешной 
[2]. Психологические знания в сфере коммерческих отношений позволяют углубить 
понимания закономерности межличностных процессов в сфере трудовых отношений, 
владеть приемами профессионального общения, приобретать навыки оптимального 
поведения в деловых ситуациях. 
Таким образом, под профессиональной этикой понимается совокупность нравственных 

норм, определяющих отношение человека к своему профессиональному долгу. 
Принципы и нормы деловой этики основаны на восприятии труда как нравственной 

ценности. Профессиональная деятельность поглощается не только как источник дохода, но 
и как способность проявлять чувства человеческого достоинства [8]. 
Общие этические принципы (рис. 1) деловых отношений должны использоваться 

руководителями любой организации для выработки собственных этических норм. 
 

 
Рис. 1 - Универсальные этические принципы [4] 
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Эти абстрактные принципы не подкреплены законодательством, но соблюдаются всеми 
организациями, ведущими бизнес. В основе деловой этики лежат морально - этические 
принципы общества. Они заставляют работодателей быть честными с сотрудниками, 
клиентами, партнерами и конкурентами. Это профессионально - цивилизованные 
отношения, позволяющие вести грамотный, честный, инновационный бизнес, соблюдая 
закон [1]. 
Золотой стандарт деловой этики во многом похож на главное правило морали: 

«Относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе». 
Существующие принципы и нормы деловой этики основаны на морально - правовых 

нормах общества. Нравственные нормы формируются на основе традиций, обычаев и 
привычек. Правовые выражаются в законах, правовых актах и постановлениях. Стандарты 
деловой этики имеют своей основной целью предотвращение споров, разрешение 
конфликтов и построение отношений. Они выражаются в поведении во время деловых 
переговоров и приемов, официальном дресс - коде, деловых переговорах, организации 
рабочего места. 
Большое количество этических принципов и норм позволяет им влиять на все сферы 

профессиональной деятельности [9]. 
Соблюдение этических норм требует, чтобы все специалисты отвечали следующим 

требованиям: 
 - Пунктуальность. Специалист все делает вовремя, грамотно распределяет свое время, не 

опаздывает и соблюдает сроки. 
 - Конфиденциальность. Коммерческие секреты должны охраняться так же, как и 

собственные. Профессионал мало говорит, не сплетничает и не делится тем, что услышал 
на работе. 

 - Доброта. Дружелюбие и вежливость важны при общении с профессионалами любого 
уровня. Этот принцип позволяет профессионалу сохранять спокойствие и вести себя 
дружелюбно вне зависимости от ситуации. 

 - Эмпатия и забота о других. Хорошая репутация создается за счет того, что уделяется 
время решению чужих проблем и уважение чужого мнения. Скромность и 
самоуверенность не всегда противоречат друг другу. 

 - Внешний вид. Способность легко вписаться в окружающую среду высоко ценится в 
бизнес - среде. Одеваться со вкусом, но при этом соответствовать контингенту своего 
уровня – обязанность работника. 
Грамотность. Грамотный литературный язык обычно является показателем 

профессионализма. Внутренние документы и корреспонденция, написанные хорошим 
письменным языком, производят положительное впечатление [3]. 
Цивилизованное поведение подразумевает соблюдение правил офисного этикета. К 

основным требованиям настоящего профессионала относятся: корректность, тактичность, 
скромность и решительность. Соблюдение принципов и правил деловой этики – это 
рациональное поведение, способствующее успеху любого специалиста. 
Стандарты и принципы этики делового общения в разных странах могут существенно 

различаться. Существенное влияние на формирование корпоративной культуры оказывают 
такие факторы, как национальный менталитет, образ мышления, мировоззренческие и 
религиозные установки, а также традиционная система ценностей. Деловая этика в России 
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имеет свои особенности. Она не является универсальным инструментом и во многом 
является наследием ХХ века [9]. 
К основным чертам официального этикета в России можно отнести: 
• Особый подход к определению лица, ответственного за этичное поведение. В 

национальных компаниях этим человеком обычно является начальник. Поведение 
сотрудников может отражать этические принципы руководства, даже если оно 
противоречит его собственным стандартам. 
• Мнение Лидера – главный источник этических норм в компании. Государственное 

регулирование и объективные потребности могут быть второстепенными. 
• Наиболее важным этическим вопросом является управление компанией. К основным 

недостаткам системы относятся злоупотребление властью и низкий уровень корпоративной 
социальной ответственности. 
• Равноправное участие в бизнес - процессах государства и организации. При этом 

каждая сторона расставляет приоритеты по - своему 
Особенности офисного этикета не всегда положительно сказываются на домашних 

делах. Этические принципы, которыми руководствуются многие организации, явно 
нуждаются в улучшении. 
Рассмотрим профессиональную этику на примере. 
Независимо от социального положения и возраста мы все являемся покупателями. Чего 

хочет покупатель от продавцов? Во - первых, приобретения качественного, модного, 
удобного товара по приемлемой цене. Во - вторых, компетентности, внимательного и 
вежливого отношения к себе при выборе покупки. Следовательно, задача продавца состоит 
в удовлетворении запросов и желаний потребителя. Поэтому важнейшими требованиями 
профессиональной этики работника торговли по отношению к покупателю являются 
внимательность, вежливость, доброжелательность. 
Деловое отношение продавца и покупателя начинается с приветствия, которое 

обязательно должно сопровождаться улыбкой. За приветствиями следуют слова: 
«Пожалуйста, что вас интересует?» или «Я вас слушаю». Если продавец уже обслуживает 
клиента, он должен извиниться и попросить подождать, а не говорить: «Вы что, не видите, 
что я занята». Освободившись, продавец выясняет, какой товар интересует клиента и по 
какой цене, после чего сообщает характеристики имеющихся товаров. Продавец - 
профессионал должен учитывать пол, возраст покупателя и стремиться определить его 
психологические особенности (агрессивность, уравновешенность, решительность - 
нерешительность, доверчивость - недоверчивость). Установлено, что в магазине 
различается поведение молодых и пожилых людей, мужчин и женщин. Например, 
мужчины посещают магазин целенаправленно, они знают, что им нужно купить, и при 
наличии товара покупают его. Они в большей степени, чем женщины, подвержены 
влиянию продавца и часто ожидают от него совета, ориентируются на его мнение. 
Женщины в своем выборе полагаются на себя; они долго рассматривают изделие, и 
поэтому не рекомендуется их торопить. 
Профессионализм продавца усиливается его этической воспитанностью, которая 

проявляется в речи, мимике, жестах; грубость, вульгарность и раздражительность 
недопустимы. Продавец обязан быть сдержанным в различных ситуациях, например, когда 
покупатель долго рассматривает товар, расспрашивает и интересуется подробностями, хотя 
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покупать данный товар не собирается. Он должен быть сдержан даже с невоспитанным и 
агрессивным покупателем, поскольку ответ грубостью на грубость не дает положительного 
эффекта. Наоборот, атмосфера становится напряженной, назревает конфликт, который 
нередко влечет вмешательство администрации. Окончанием общения продавцов с нами, 
покупателями, является прием оплаты за выбранный товар и его упаковка, после чего 
продавец должен поблагодарить за покупку. 
В свою очередь нам, покупателям, не следует забывать о вежливости, о сдержанности 

своих негативных эмоций и плохого настроения. 
Итак, если сферой вашей деятельности являются люди, то, несмотря на специфику 

профессии, всегда нужно обращать внимание на правила и нормы поведения, на 
обязанности по отношению к клиенту, к коллегам; уметь владеть собой, быть терпеливым, 
внимательно выслушивать посетителя, а также иметь надлежащий внешний вид и владеть 
культурой речи. 
Таким образом, соблюдение коллективом правил делового этикета для формирования 

корпоративной культуры организации и соблюдение принципов деловой этики для 
работника становится одной из основных целей его деятельности, так как коммерческая 
деятельность компании зависит от эффективности управления человеческими ресурсами. 
Таким образом, основная цель данного исследования - изучить этику деловых 

отношений выполнена. 
В ходе работы были рассмотрены и изучены следующие вопросы: 
1. Изучено понятие и сущность деловой этики; 
2. Рассмотрены принципы и нормы этики деловых отношений. 
Деловое общение представляет собой сложный многоэтапный контактный процесс 

между людьми в официальной сфере. Его участники действуют в официальном статусе и 
ориентированы на достижение целей и конкретных задач. Отличительной чертой этого 
процесса является регламентация, то есть подчинение установленным ограничениям, 
определяемым национальными культурными традициями и профессиональной этикой. 
По окончании работы можно сделать следующий вывод: 
1. Этика деловых отношений – это нравственные отношения людей в трудовой жизни 

(материально - производственные, хозяйственно - экономические, деловые, духовные, 
культурные и т.п.). 

2. Основные бизнес - принципы предоставляют каждому сотруднику в каждой 
организации этическую платформу для принятия решений, действий, взаимодействия и т. 
д. 

3. Принципы деловой этики служат основой для развития личной этики каждого 
работника. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF LINGUOCOGNITIVE FEATURES  

OF BRITISH AND AMERICAN YOUYH SLANG IN DETECTIVE SERIES 
 

The article discusses the most distinctive features of British and American slang. More attention 
is given to usage of slang in the series. Moreover, the author explains the characteristics according 
to phonetic and grammar levels. 
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When analyzing the slang units of the detective series “Sherlock" and “Elementary", it was 

determined that the difference between British and American slang is quite obvious. This is caused 
by changes both in language (phonetic, lexical, grammatical levels), and in the cognitive aspect of 
considering these slangs. 

Let's analyze the differences in more detail: at the phonetic level: in the analysis of the American 
of youth slang, three main dialects have been established: southern, northern and central, which, in 
turn, are divided into several subdialects. Similarly, in British youth slang several territorial dialects 
have been identified: Scottish, Welsh, Irish, Northern, Central, Southwestern and South - Eastern. 

Despite such a large number of dialects, particular differences in the pronunciation of individual 
sounds completely duplicates the general ones distinctive features of phonetics of English and 
American English languages. Thus, in relation to vowel sounds, were found The following 
differences: in American English, the sound [ɑː] in many cases replaced by the sound [æ]: for 
example, the word dance in the American version will be sound like [dæns] and in British as 
[dɑːns] respectively. Another one the difference was revealed by the replacement of the sound [ɔ] 
with [a:] in American English: for example, the word God in British English will be pronounced as 
[ɡɔd] and as [ɡɑːd] in American, respectively. Also, it was found that in in American English, in 
some cases, the sound [j] is omitted: for example, in the word dew, the British pronunciation of 
which sounds like [dju:], and American as [du:]. 

In relation to consonant sounds: it was noted that the doubled tt in the middle of the word in 
American English is often pronounced as [d]: for example, the word bottle in American everyday 
speech will sound like [bɑːdl], and in British as [bɒt(ə)l]. In American English often the sound [h] is 
omitted at the beginning of a word: for example, in American English the word henchmen will 
sound like [entʃmən], and in British as [hentʃmən]. The most common distinguishing feature with 
regard to consonant sounds it was determined that the sound [r] is not released in American English 
as in British: for example, in the word soother, the British version whose pronunciation sounds like 
[suːðə], and American as [suːðər]. 

More one example is the word turn - ups, the British version whose pronunciation sounds like 
[tɜːnʌps], and American as [tɜːrnəps]. At the same time, the difference in the melody of the speech 
of Americans and Britons caused by the fact that American speech is less variable in relation to 
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height tones. Also, it was determined that based on the interaction of the reference sounds melodic 
contour of the end of a sentence in American English it differs from the British one.  

At the grammatical level: when considering American and British youth slang has been found 
that the construction of speech in the American version is more simplified than the British one. 
Thus, Americans are less likely to use the plural of the verb to be when collective nouns: for 
example, in British English in in the case of the collective noun the government is used the plural 
form of the verb to be is are, while in American – the form of the verb to be in the singular is. 

In turn, in British English is more the modal verb shall is used, while in American in English, it 
is replaced by a modal verb – an indicator of the future time will. Also, the use of the British turned 
out to be distinctive combinations of verbs have got instead of the semantic verb have: for example, 
in the British English sentence will look like this: I know you have got ‘em here, while in American 
so: I know you have them ‘ere. 

Also, I would like to note that, from the point of view of grammar, American English is more 
simplified than British. So thus, Americans practically do not use tenses in their speech Perfect 
groups even with time data markers such as just, already, ever, before, up to now, since, still, etc. 
Instead , they use the times of the Simple group. It follows from this that the sentence she hauls the 
hoard she has been born before, built with the help of Present Perfect in the British English, in the 
American version will be built using Past Simple: she hauls the hoard she bought before. In 
addition, there is a tendency in American English to reduction of a semantic verb with a preposition 
both in speech and in writing, that it also indicates a simplification of grammar and is a distinctive 
feature American slang: for example, in colloquial American English the abbreviations gonna, 
wanna, gotta, hafta are often used, meaning combining verbs with the preposition to: going to, want 
to, got to, have to. at the lexical level: when considering lexical units American and British youth 
slang, it was found that American youth slang is more flexible, easy to understand and open to 
transformation, thanks to which he received a wide distribution not only in the territory of 
multinational America, but also all over the world. 
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Аннотация 
В современных условиях развития трудовых отношений между работниками и 

работодателями нередки случаи возникновения профессиональных заболеваний или 
трудовых увечий в рамках выполнения первыми соответствующих их квалификации 
должностных обязанностей. 
Актуальность исследования обусловлена тем, что законодательство, регулирующее 

рассматриваемый институт не лишено некоторых коллизий, в свою очередь затрудняющих 
разрешение рассматриваемых дел. 
Именно поэтому необходимо комплексное и обстоятельное изучение отдельных 

составляющих заявленной проблематики исследования. 
Ключевые слова 
Законодательное регулирование возмещения вреда, трудовое увечье, несчастный случай, 

обязательное социальное страхование, профессиональное заболевание, Гражданский 
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Для понимания специфики анализируемого аспекта заявленной тематики исследования 

необходимо акцентировать внимание на рассмотрении некоторых аспектов. 
Так, например, в статье 1082 Гражданского Кодекса Российской Федерации сказано, что 

удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела 
обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре 
(предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или 
возместить причиненные убытки.  
Наряду с этим, установлен особый порядок возмещения имущественного вреда, 

причиненного повреждением здоровья или смертью работника на производстве. 
Поскольку работодатель обязан застраховать своих работников, то не удивительно, что и 

возмещение вреда в этих случаях связано с переходом в разряд страховых отношений и 
производится на основании Федерального закона «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 
24 июля 1998 № 125 - ФЗ. 
Вышеупомянутый закон гласит, что обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве подлежат физические лица, выполняющие работу на 
основании трудового договора (контракта), заключенного со страхователем, либо 
выполняющие работу на основании гражданско - правового договора, если в соответствии с 
указанным договором страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы. 
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Страхователем, как следует из 3 статьи того же Закона, является организация или 
предприниматель, нанимающие работников, подлежащих обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве. 
Подчеркнем, что фактически речь идет о страховании работодателями своей 

гражданской ответственности за причинение вреда. Единым страховщиком является Фонд 
социального страхования, на который и возлагается обязанность возмещения вреда в виде 
страховых выплат самому потерпевшему (застрахованному) либо лицам, имеющим право 
на их получение в случае его смерти. 
Определение состава и размера страховых выплат производится по тем же правилам, 

предусмотренных Гражданским Кодексом РФ для определения состава и размера 
возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью граждан. 
Так, страховая выплата застрахованному лицу предоставляется в случае стойкой утраты 

(снижения) профессиональной трудоспособности. Степень ее определяется на основании 
медико - социальной экспертизы. При этом в соответствии с содержанием 1092 статьи 
вышеупомянутого кодекса возмещение вреда, вызванного уменьшением трудоспособности 
потерпевшего, производится ежемесячными платежами. 
Необходимо подчеркнуть, что некоторые проблемы могут возникать в тех ситуациях, 

когда работник уже уволился, уже ни в каких отношениях с работодателем не состоит, 
однако давняя травма, полученная в процессе работы на данном предприятии, сказалась, 
проявившись в каком - либо заболевании. В каком порядке он может предъявить свои 
требования – неясно, поскольку правовое регулирование таких случаев отсутствует. 
По нашему мнению следует согласиться с научным мнением о необходимости 

устранения данного недочета путем внесения дополнения в 1084 статью о том, что вред, 
причиненный жизни или здоровью гражданина, состоявшего в договорных отношениях с 
причинителем вреда независимо от срока его причинения должен возмещаться в 
соответствии с правилами 208 статьи Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
Таким образом, подводя итоги в контексте изучения отдельных аспектов заявленной 

проблематики исследования можно сформулировать ряд выводов.  
Законодательное регулирование возмещения вреда, причиненного профессиональным 

заболеванием или трудовым увечьем в Российской Федерации находится на достаточно 
развитом уровне, однако не лишенным ряда недочетов. 
По нашему мнению совершенствование соответствующей законодательной базы 

позволит более эффективно разрешать ситуации, возникающие при рассматриваемых 
случаях. 
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СООТНОШЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВОПРЕЕМСТВА 

 И ПРАВОПРЕЕМСТВА В МАТЕРИАЛЬНОМ ПРАВЕ 
 

Аннотация: В данной работе на основе теории и практики проводится соотношение 
процессуального правопреемства и правопреемства в материальном праве. На основании 
гражданского законодательства и научной литературы раскрывается понятия данных 
явлений и приводятся признаки их разграничения. Выявляются актуальные проблемы 
реализации норм о процессуальном правопреемстве на практике и предлагаются пути 
совершенствования законодательства в данной области. 
Ключевые слова: гражданский процесс, процессуальное правопреемство, 

правопреемство в материальном праве, суд, рассмотрение гражданского дела. 
 
В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (далее ГПК РФ) 

положение о правопреемстве закреплено в гл. 4 «Лица, участвующие в деле и другие 
участники процесса». Так, согласно ст. 44 ГПК РФ [1] при процессуальном правопреемстве 
происходит замена одной из сторон процесса, которая выбыла из судебных 
правоотношений по определенным обстоятельствам (смерть гражданина, уступка 
требования, реорганизация юридического лица и т.д.) правопреемником. Иными словами, 
институт правопреемства в гражданском судопроизводстве регулирует переход 
процессуальных прав и обязанностей от одного лица к другому лицу, следовательно, 
преемство в спорном материальном правоотношении является основанием 
процессуального правопреемства. 
Анализ данной нормы позволяет говорить о том, что законодатель при регулировании 

института процессуального правопреемства исходит из того, что последнее является 
своеобразные продолжением материального правопреемства. Институт процессуального 
правопреемства исходит из норм материального права с определенными ограничениями, 
которые устанавливаются законодателем. Например, ст. 383 ГК РФ [2] переход прав, 
которые неразрывно связаны с личностью кредитора, в частности требований об алиментах 
и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, к другому лицу не допускается. 
Однако, несмотря на вытекающий из гражданского и гражданского процессуального 

законодательства смысл процессуального правопреемства, в юридической литературе до 
сих пор остается дискуссионным вопрос относительно того, лежит ли в основе 
процессуального правопреемства правопреемство в материальном праве.  
И.Э. Энгельман в своих трудах указывал, что процессуальное правопреемство не 

является производным институтом от правопреемства в гражданском праве [6, с. 149 - 150]. 
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По мнению ученого К.П. Победоносцева, в случае возникновения правопреемства на 
стороне истца при рассмотрении гражданского дела ответчик имеет право уклониться от 
участия в процессе в случае если переход права произошел без согласия ответчика [5, с. 
174]. 
По мнению А.Х. Гольмстен при правопреемстве материальных прав и обязанностей 

переходят как бы заодно и процессуальные права, и обязанности, так что выбывающее из 
процесса лицо (сукцедента) полностью заменяет его материально - правовой преемник 
(сукцессор). Из этого принципиального положения делался вывод, что сукцессия, за 
исключением перевода долга, не требует согласия процессуального оппонента [4, с. 223]. 
Данная мысль находит свое подтверждение и в Постановлении Конституционного Суда 

РФ от 16.11.2018 г. № 43 - П «По делу о проверке конституционности ч. 1 ст. 44 ГПК РФ в 
связи с жалобами граждан А.Б. Болчинского и Б.А. Болчинского», где Конституционный 
Суд РФ высказывает следующее мнение: «в связи с тем, что необходимость соответствия 
процессуального положения лиц, участвующих в деле, их юридическим интересам 
обуславливается именно изменениями в материально - правовых отношениях, 
правопреемство как институт гражданского процессуального права по своей сути связано с 
правопреемством как института гражданского права» [3]. Это означает, что сама сущность 
правопреемства как части гражданского процесса вытекает из правопреемства как части 
гражданского права, так как переход субъективных прав и обязанностей в гражданском 
правоотношении, по поводу которого ведется само разбирательство, к другому лицу 
служит основанием для гражданского процессуального правопреемства. 
Однако, следует различать правопреемство процессуальное от правопреемства 

материального. Правопреемство в материальном праве прежде всего связано с 
добровольными действиями субъекта определенных правоотношений по их отчуждению, 
тогда как в процессуальном праве правопреемство в большинстве случаев не зависит от 
воли субъекта процессуальных правоотношений. Например, при совершении сделки купли 
- продажи, собственник продаваемого имущества добровольно передает все права на 
данное имущество покупателю, тогда как при процессуальном правопреемстве все права и 
обязанности одного лица могут перейти к другому лицу в связи со смертью первого, то есть 
по не зависящем от него обстоятельствам. Важной отличительной чертой между 
процессуальным правопреемством и материальным является то, что при процессуальном 
правопреемстве к другому лицу переходит весь комплекс процессуальных прав и 
обязанностей, без частичного правопреемства, а при материальном – только часть прав и 
обязанностей. 
Актуальным вопросом применения судом норм о процессуальном правопреемстве 

является его правомерность, так как на лицо, которое заменяет первоначальную сторону 
гражданского процесса, распространяются все действия, которые были обязательны для 
правопредшественника. В связи с тем, что замена стороны может противоречить интересам 
одной из сторон или правам и интересам самого правопреемника, считаем, что 
целесообразно было бы учитывать мнение противоположной стороны и самого 
правопреемника по поводу замены выбывшей стороны и продолжения разбирательства, 
при условии того, что не произошло фактического прекращения материального 
правопредшественника, и изложить ч. 1 ст. 44 ГПК РФ следующим образом «в случаях 
выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении 
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(смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга 
и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны ее 
правопреемником с согласия противоположной стороны и самого правопреемника». 
Данные изменения будут выражать мнение и волеизъявление самих участников 
разбирательства, что является немаловажной задачей гражданского процесса.  
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Объекты биологического происхождения – это материальные следы, оставленные 

человеком либо животным в результате их жизнедеятельности или повреждения кожных и 
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слизистых покровов. Для работы с ними следователю необходимо обладать минимумом 
специальных знаний, знать классификацию и основные свойства микрообъектов 
биологического происхождения.  
Основой грамотного собирания доказательств является правильное проведение всех 

стадий этого процесса: обнаружение, фиксация, изъятие, упаковка и исследование. Иначе 
это может привести к утрате криминалистически значимой информации. 
Для работы на месте происшествия с биологическими объектами нужен специалист – 

эксперт - биолог. Обнаружение следов следует начинать с визуального исследования 
предметов при естественном, косопадающем освещении. Могут применяться также 
специальные технико - криминалистические средства: криминалистическая лупа с 
подсветкой, осветители со светофильтрами, а также оснащенные источниками света в 
невидимых лучах спектра и др. Так, слюна и сперма флюоресцируют бледно - голубым 
светом, потожировые следы дают желтовато - голубоватую флюоресценцию. Следы крови 
в ультрафиолетовом свете не люминесцируют, но становятся заметными на всяком 
люминесцирующем фоне [2, с. 22].  
Основными способами фиксации следов являются: протоколирование, 

фотографирование, видеозапись. В протоколе следственного действия необходимо 
указывать не только время начала и окончания следственного действия, но и время 
обнаружения следов, а также их цвет и физическое состояние на момент обнаружения, 
динамическую характеристику следа. Это необходимо, поскольку в процессе производства 
следственного действия, например, на следы потожирового вещества следователем, 
участниками осмотра могут быть привнесены посторонние загрязнения. 
Следы изымаются по возможности с предметом - следоносителем или с его частью, а 

если это невозможно, путем соскоба вещества или с помощью тампона из увлажненной 
марли, после чего они просушиваются, или ваты, путем применения пленки с химически 
липким неактивным покрытием.  
Важное значение при работе с объектами биологического происхождения имеет 

упаковка, которая должна обеспечивать их сохранность при транспортировке (пробирки, 
контейнеры из пластмассы, плотная белая бумага и др.) [1, с. 338]. 
Экспертное исследование объектов биологического происхождения проводится в рамках 

судебной экспертизы тканей и выделений человека, животных. Сюда входит исследование 
ДНК, исследование волос человека и животных, запаховых следов человека, измененных 
кистей рук человека, идентификация лица по черепу человека, реконструкция внешнего 
облика. 
К основным объектам биологического происхождения относятся: кровь, волосы, сперма, 

пот и жиропот, слюна, все они несут генетически обусловленную информацию, которая 
используется в целях идентификации потерпевших и подозреваемых лиц. Остальные 
вещественные доказательства биологического происхождения, такие как моча, части 
органов и тканей и пр., обычно не встречаются на месте происшествия в виде микроследов. 
Для следствия представляет большое значение трасологическое исследование следов 

крови, которые принято подразделять на пять основных типов: лужи, потеки, пятна, 
брызги, помарки. Изучая форму, количество и расположение следов на одежде и 
предметах, можно определить условия их образования, установить существенные для дела 
обстоятельства. 
В последнее время в связи с достижениями биологии и медицины все большее значение 

в розыскной деятельности и доказывании приобретают объекты биологического 
происхождения. Выполнение всех требований обнаружения, фиксации, изъятия и 
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исследования является залогом успеха качественного их исследования и получения 
достоверной информации о проверяемом лице.  
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Особое место среди хищений занимают такие преступления, как мошенничество, 

присвоение и растрата. Статистика свидетельствует, что доля данных посягательств в 
структуре зарегистрированной преступности постоянно возрастает. Если в 2016 г. этот 
показатель составлял 10,5 % , в 2017 и 2018 гг. – 11,6 % , в 2019 г. – 13,5 % , в 2020 г. – 17,1 
% , то в 2021 г. – уже 17,5 [1]. При этом следует учесть, что приведенные цифры далеко не в 
полной мере отражают реальное положение вещей, так как указанным преступлениям 
против собственности присуща высокая латентность. 
Учитывая неблагоприятную криминальную ситуацию и имеющиеся потребности в 

адекватной интерпретации и применении норм уголовного закона об имущественных 
преступлениях, особенно специальных видах мошенничества, Пленумом Верховного Суда 
РФ было принято постановление № 48 от 30 ноября 2017 года «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [2]. 
В комментируемом акте толкования Верховный Суд РФ в целом сохранил 

преемственность с прежним постановлением 2007 года [3]. Так, практически неизменными 
остались разъяснения о: содержании способов совершения мошенничества (п. 1–3); 
моменте окончания данного преступления в формах хищения чужого имущества (п. 5) и 
приобретения права на него (п. 6); квалификации мошенничества, совершенного с 
использованием заранее подделанного (п. 7) или похищенного (п. 8) официального 
документа; отграничении мошенничества от причинения имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием (п. 22); содержании понятий присвоения и растраты, 
моментах окончания данных составов, а также их разграничении с кражей (п. 23, 24); 
соотношении мошенничества, присвоения и растраты с самоуправством (п. 26). При этом 
высшим судом общей юрисдикции были уточнены многие из ранее сформулированных 
позиций, а в некоторых случаях даны новые разъяснения по юридической оценке 
различных ситуаций, порождающих сложности в правоприменительной практике. 
В частности, полезным для правоприменителя видится положение, содержащееся в п. 9 

постановления, согласно которому на квалификацию по ч. 4 ст. 159 УК РФ не влияет то, 
являлось ли жилое помещение у потерпевшего единственным и (или) использовалось ли 
оно потерпевшим для собственного проживания. Также на правовую оценку содеянного не 
влияют несоответствие данного помещения санитарным, техническим и иным нормам, а 
также его непригодность для проживания. При этом правом на жилое помещение для целей 
ч. 4 ст. 159 УК РФ признается не только принадлежащее гражданину на момент 
совершения преступления право собственности, но и право пользования таковым 
(например, право пользования на основании договора социального найма, завещательного 
отказа, договора ренты и пожизненного содержания с иждивением или осуществляемое 
членами семьи собственника). Если в результате мошенничества гражданин лишился не 
права на жилое помещение, а возможности приобретения такого права (в частности, при 
хищении денежных средств под видом их привлечения для участия в долевом 
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строительстве), то содеянное виновным квалифицируется по ст. 200.3 УК РФ (п. 10 
постановления). 
Значимой для правильного применения положений ч. 5–7 ст. 159 УК РФ представляется 

интерпретация в п. 11 постановления признаков мошенничества в сфере 
предпринимательской деятельности. Указанное преступление совершается с прямым 
умыслом, направленным на хищение чужого имущества или приобретение 
имущественного права, возникшим у лица до получения такого имущества или права на 
него. При этом не имеет значения, каким образом виновный планировал распорядиться или 
распорядился похищенным имуществом (к примеру, использовал в личных целях или для 
предпринимательской деятельности). 
Определенный интерес также вызывает рекомендация квалифицировать как 

мошенничество действия лица, которое с умыслом на хищение чужого имущества путем 
обмана или злоупотребления доверием, привлекает денежные средства или иное 
имущество граждан или юридических лиц якобы для осуществления инвестиционной, 
предпринимательской либо иной законной деятельности, которая фактически не 
реализуется (п. 12 постановления). Вменения по совокупности ст. 172.2 или 200.3 УК РФ в 
данном случае не требуется. 
Особое место в рассматриваемом постановлении занимает регламентация 

мошенничества в сфере кредитования (п. 13 и 14 постановления). К примеру, Верховный 
Суд обратил внимание на то, что в случаях, когда в целях хищения денежных средств лицо 
при оформлении кредита выдавало себя за другое, либо использовало для получения 
кредита иных лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, основание для 
квалификации содеянного по ст. 159.1 отсутствует и ответственность наступает по общей 
норме о мошенничестве, закрепленной в ст. 159 УК РФ. Поддержки также заслуживает 
формулировка высшей судебной инстанцией критериев, по которым разграничиваются 
кредитное мошенничество и незаконное получение кредита. 
Следует положительно оценить указание в п. 15 постановления на то, что к социальным 

выплатам в смысле ст. 159.2 УК РФ не относятся гранты, стипендии, предоставляемые 
физическим лицам и организациям в целях поддержки науки, образования, культуры и 
искусства, субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также 
на поддержку малого и среднего предпринимательства. В связи с этим мошенничество при 
получении указанных выплат квалифицируется по ст. 159 УК РФ. 
Новизной отличается трактовка Пленумом Верховного Суда РФ в п. 20 постановления 

сущности мошенничества в сфере компьютерной информации, представляющего собой 
неправомерное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или 
передачи компьютерной информации либо информационно - телекоммуникационных 
сетей, которое позволяет виновному или иному лицу незаконно завладеть чужим 
имуществом или приобрести право на него. Тем самым проводится четкое разграничение 
между компьютерным мошенничеством и кражей, совершенной посредством простого 
ввода информации. Так, в п. 21 постановления как кражу предлагается расценивать 
хищение с использованием учетных данных собственника или иного владельца имущества 
независимо от способа получения доступа к таким данным (к примеру, лицо тайно либо 
путем обмана воспользовалось телефоном потерпевшего, подключенным к услуге 
«мобильный банк» или авторизовалось в системе интернет - платежей под известными ему 
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данными другого пользователя), если виновным не было оказано незаконного воздействия 
на программное обеспечение серверов, компьютеров или на сами информационно - 
телекоммуникационные сети. При этом изменение данных о состоянии банковского счета и 
(или) о движении денежных средств, происшедшее в результате использования виновным 
учетных данных потерпевшего, не рассматривается как такое воздействие. Руководствуясь 
теми же соображениями, Пленумом рекомендуется квалифицировать как простое (а не 
компьютерное) мошенничество, если хищение чужого имущества или приобретение права 
на него осуществлялось путем создания поддельных сайтов, интернет - магазинов либо 
использования электронной почты. 
Однако, наряду с преобладанием положительных моментов, анализируемое 

постановление не лишено отдельных дискуссионных положений. 
В частности, вызывает возражение изменение Пленумом Верховного Суда РФ позиции 

по поводу момента окончания мошенничества, предметом которого выступают 
безналичные, в том числе электронные, денежные средства. В соответствии с положением 
абз. 2 п. 5 постановления таковым теперь является не момент зачисления средств на счет 
виновного, а их изъятие с банковского счета владельца, в результате чего последнему 
причинен ущерб. Считаем, что любое мошенничество должно признаваться оконченным с 
момента завладения и появления у виновного реальной возможности распорядиться 
похищенным и нет необходимости делать исключение из этого постулата для одной 
разновидности мошеннических действий. 
По справедливому суждению А. Гривцова, не соответствует гражданско - правовому 

пониманию предпринимательской деятельности, субъектами которой могут выступать и 
некоммерческие организации, ограничение в п. 11 постановления субъектного состава 
предпринимательского мошенничества лишь индивидуальными предпринимателями или 
членами органа управления коммерческой организации [4]. 
Следует также согласиться с Н. Шатихиной [5], считающей спорной, с учетом 

содержания ст. 128 ГК РФ, рекомендацию Верховного Суда расценивать как кражу 
хищение безналичных денежных средств лицом, которое воспользовалось необходимой 
для получения доступа к ним конфиденциальной информацией держателя платежной 
карты (персональными данными владельца, данными платежной карты, контрольной 
информацией, паролями), переданной виновному самим держателем платежной карты под 
воздействием обмана или злоупотребления доверием (п. 17 постановления). 
Наконец, некорректной представляется позиция, содержащаяся в абз. 2 п. 30 

постановления, в соответствии с которой при изъятии имущества с одновременной заменой 
его менее ценным содеянное рассматривается как хищение в размере стоимости изъятого 
имущества. На наш взгляд, более справедливым в данном случае будет определение такого 
размера как разницы между фактической стоимостью похищенного имущества и 
стоимостью оставленного взамен эквивалента. 
Подводя итог обзору содержания постановления Пленума Верховного Суда РФ № 48 «О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», следует отметить, 
что, несмотря на наличие отдельных недостатков, предложенные судам рекомендации 
позволят унифицировать практику применения соответствующих уголовно - правовых 
норм и, в конечном счете, будут способствовать повышению противодействия 
преступлениям этой категории. 
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На протяжении длительного времени одной из актуальных проблем, находящихся под 

пристальным вниманием ведущих зарубежных и отечественных правоведов, являются 
вопросы формирования и развития института гражданского общества. 
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Термин «гражданское общество» и обозначаемое им понятие впервые было упомянуто 
древнегреческим философом Аристотелем, мыслитель определял его как совокупность 
граждан – в гражданском сообществе, возможном лишь в «правильном» государстве, где 
лица, признаваемые гражданами, принимают «равное участие во всех сферах 
общественной жизни» и действуют «в интересах общей пользы» [1, с. 111]. Аристотель не 
отождествлял государство с гражданским обществом, но и не противопоставлял их, ибо 
разные аспекты того и другого тесно соприкасались в жизни античного полиса. 
Главная идея «гражданского общества» состояла в том, что социум, состоящий из 

отдельных индивидов – граждан обязан обладать собственными законами, пресекающими 
проявления в отношении каждой отдельной личности возможности произвольного 
вмешательства со стороны органов государства. 
Связь с античной моделью гражданского общества восстанавливается в Новое время, 

когда она становится предметом исследования таких крупнейших мыслителей как: Гуго де 
Гроот Гроций, Томаса Гоббс, Джон Локк, Томаса Пейн, Клод Адриан Гельвеций, Поль - 
Анри Гольбах, Иммануил Канта. Развитие теоретической мысли о гражданском обществе 
обусловило формирование в реальности гражданского общества и осознание различий 
между ним и сугубо государственными институтами, порожденных идеями о свободе 
личности как гражданина общества, не зависимого от государства [2, с. 64].  
На сегодняшний день к понятию «гражданское общество» относят совокупность 

неполитических отношений в обществе: экономических, социальных, нравственных, 
религиозных. Гражданское общество выполняет задачи объединения личных, 
коллективных и общественных интересов, объединяет граждан с помощью многообразных 
горизонтальных и вертикальных связей между его элементами в единое целое, охраняет 
демократическую систему государственного управления, права личности [3, с. 18]. 
Переходя к вопросу социальной стратификации в условиях формирования гражданского 

общества, нельзя не отметить, что данный процесс синонимичен с понятием расслоение 
общества. Оба этих понятия охватывают дифференциацию, деление людей на группы, 
классы. Противоречия и конфликты в политическом мире имеют своим основанием тот 
факт, что власть и влияние в обществе имеет множество источников и проявляется в 
различных формах. Дело в том, что социальная стратификация является одним из 
ключевых составляющих самоорганизации любого общества. Ее суть состоит в совместном 
сосуществовании в рамках единого общества множества противоречивых, конкурирующих 
и конфликтующих между собой и в то же время взаимосвязанных и дополняющих друг 
друга классов, групп, сословий, слоев, организаций, институтов и так далее. Их структура, 
конфигурация, характер взаимоотношений в социально - экономической, политической, 
духовной и других сферах определяют сущностные, системные характеристики каждого 
отдельно взятого сообщества людей. 
При социальной стратификации образуется социальная дистанция между людьми и в 

дальнейшем создается иерархия из социальных слоев. Таким образом, появляется неравный 
доступ членов общества к тем или иным социально значимым дефицитным ресурсам путём 
установления на границах, разделяющих социальные страты, социальных фильтров и тут 
уже можно увидеть первые факторы, создающие помеху к созданию гражданского 
общества. 
Самой простой стратификационной моделью является дихотомическая – деление 

общества на элиты и массы. В самых ранних архаических социальных системах 
структурирование общества на кланы осуществляется одновременно с установлением 
социального неравенства между ними и внутри их. Так появляются «посвящённые», то есть 
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те, кто посвящён в определённые социальные практики и непосвящённые. Внутри такое 
общество может и дальше при необходимости по мере развития стратифицироваться. 
Именитый отечественный социолог П. А. Сорокин обращал своё внимание на то, что 

«конкретные формы социальной стратификации разнообразны и многочисленны» [4, с. 
119]. Каждый тип стратификации сложен в иерархии и структуре. Отсюда вывод, что 
значимость социальной стратификации очень велика, П. А. Сорокин указывал в своих 
работах, что каждая социальная группа всегда социально стратифицирована. Кроме того, 
сложно не отметить его слова, несущие в себе смысл о том, что общество без расслоения 
или каких - либо разделений, с реальным равенством всех членов – миф [4, с. 333]. 
Концепции социальной стратификации в зарубежной и отечественной социологии 

позволяют выделить несколько фундаментальных подходов. Так, при структурно - 
институциональном подходе стратификация рассматривается как структурированное [5, с. 
154], либо как институциональное неравенство между различными социальными стратами. 
Западный социолог Н. Смелзер считает стратификацию способом сохранения и передачи 
ранжирования от одного поколения к другому [6, с. 153]. Его американский коллега Т. 
Парсонс в свою очередь в качестве главного функционального показателя стратификации 
рассматривает не само неравенство, не способы его передачи, а социальную оценку этого 
неравенства обществом и отдельным человеком [7, с. 238]. 
Необходимо отметить, что развитое гражданское общество обладает такой степенью 

независимости и автономии от государства, которая гарантирует безопасность личности от 
злоупотреблений, связанных с недобросовестным использованием государственной власти. 
Каждый член гражданского общества – прежде всего субъект права [8, с. 36] и только 
потом гражданин государства. 
В социальной стратификации современной России выделяют четыре ее основных 

параметра: уровень доходов, власть, образование и престиж. Анализ этих характеристик 
гражданского общества даёт понять, что оно далеко не однородно. Социальные группы 
стратифицированы по весьма различным целям, интересам, социально - экономическим, 
общественно - политическим, организационным возможностям, по механизмам 
взаимодействия с государством и между собой. Следовательно, гражданское общество 
следует рассматривать не как единый, однородный институт, а как множество элементов, 
представленных в виде большого количества социальных групп. При этом появляется 
право гражданина одновременно входить в разные социальные группы. 
Различные элементы гражданского общества наталкивают на выводы о невозможности 

привести их к общему знаменателю. Так, доктор исторических наук, профессор и 
заслуженный деятель науки РФ Б. И. Коваль указывает на неоднородность гражданского 
общества, в котором одновременно действуют «правое» и «левое» крылья, а также «центр» 
[9, с. 193]. Здесь необходимо учитывать региональные, этнические, религиозные и иные 
особенности гражданского общества в России. На этом основании ученый заключает, что 
термин «гражданское общество» носит весьма условный и символический характер [10, с. 
61]. 
Таким образом, Россия сегодня находится на новом этапе развития, как правое и 

демократическое государство, о чем свидетельствует Конституция РФ. Одним из важных и 
необходимых элементов такого типа государства является – гражданское общество. О 
важности института гражданского общества, а также векторе направления России в данном 
вопросе неоднократно говорил президент Российской Федерации В. В. Путин: 
«Государство и гражданское общество – естественные союзники в достижении общих 
целей, главные из которых – благополучие наших людей. Конструктивный, 
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содержательный, уважительный диалог между властью различных уровней и 
представителей гражданского общества всегда нужен и, безусловно, крайне полезен» [11]. 
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Аннотация 
 В данной статье рассматриваются некоторые виды криминалистических экспертиз, 

которые производятся при расследовании преступлений, связанных со взяточничеством. 
Их проведение имеет существенное значение для раскрытия указанных деяний, так как они 
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могут более полно установить обстоятельства подготовки и способы совершения 
преступлений, а также решить ряд иных задач. 
Ключевые слова 
Взяточничество, взятка, получение, дача, экспертиза, дактилоскопическая экспертиза, 

технико - криминалистическая экспертиза, почерковедческая экспертиза, товароведческая 
экспертиза, судебно - бухгалтерская экспертиза, фоноскопическая экспертиза. 

 
Взяточничество представляет собой одну из самых опасных, распространенных и трудно 

доказуемых форм коррупции [7]. Оно ставит под угрозу основы государственной власти и 
управления, причиняет ущерб деятельности органов МСУ, государственным и 
муниципальным учреждениям, а также подрывает их авторитет в глазах населения, ставит 
под сомнение доверие к власти. 
На сегодняшний день понятие взятка легально нигде не закреплено. Чаще всего под 

взяткой понимают принимаемые должностным лицом материальные ценности, то есть 
денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, а также услуги имущественного 
характера и имущественные права. Таким образом, лицо, которое берет взятку, приобретает 
взамен какую - либо выгоду имущественного характера. 
В Российской Федерации за последние четыре года прослеживается увеличение 

преступлений, связанных с взяточничеством, это можно увидеть, изучив статистику 
состояния преступности МВД России. Так в 2018 году было зарегистрировано – 12527 
преступления, связанных со взяточничеством [2]; в 2019 году - 13867 преступлений [3]; в 
2020 году – 14548 преступлений [4]; в 2021 году их количество было равно 18591 [5]. 
Взяточничество охватывает четыре состава преступления, предусмотренные статьями 

Уголовным кодексом Российской Федерации: получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача 
взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) и мелкое 
взяточничество (ст. 291.2 УК РФ). При расследовании преступлений коррупционной 
направленности назначение экспертиз является неотъемлемой частью процесса 
доказывания расследуемого преступления. [6, с. 257 - 258]. Заключения, полученные в ходе 
проведения какой - либо экспертизе, составляют доказательственную базу по уголовному 
делу. Более детально рассмотрим такие экспертизы, как дактилоскопическая, технико - 
криминалистическая, почерковедческая, товароведческая, судебно - бухгалтерская и 
фоноскопическая. 
Дактилоскопическая экспертиза направлена на выявление следов рук на предметах 

взятки. Данная экспертиза позволит установить факт пребывания лица, которое дает взятку, 
в кабинете должностного лица. Также при проведении осмотра места происшествия, 
обнаруженные следы рук, например, на документах, денежных средствах или иных 
предметах преступления, подвергаются дактилоскопическим экспертизам, для 
идентификации лица, которое оставила эти следы. 
Но дактилоскопическая экспертиза не всегда дает желаемый результат. Например, в 

случае наличия изъятого предмета взятки (денежных средств) дактилоскопическая 
экспертиза редко даёт следователю желаемый результат, эксперт по смазанным или 
фрагментарным следам пальцев рук не даёт однозначного ответа о принадлежности того 
либо иного следа рук конкретному лицу [8, с. 25 - 26]. 
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Технико - криминалистическая экспертиза документов позволяет установить факт 
изменения и исправления в документах какой - либо информации, подделки подписи, 
печати и т.д. Также данная экспертиза устанавливает время составления документов, на 
каком техническом устройстве был изготовлен текст документа. Помимо этого, указанная 
экспертиза исследует разорванные, испорченные или сожженные документы. 
Основной целью почерковедческой экспертизы является установление лица, которое 

изготовило рукописный текст, подпись или иную информацию от руки. Помимо этого 
почерковедческая экспертиза позволяет установить возраст и пол исполнителя. Так, по 
почерку можно установить является ли взяткодатель субъектом данных преступлений. Для 
проведения экспертизы предоставляются официальные документы учреждения, где 
работает лицо, которое совершило преступление, а также всевозможные записи, письма, 
записные книжки. Это делается для того, чтобы точно установить идентичность почерка 
лица. 
Товароведческая экспертиза назначается при возникновении проблем в оценке 

стоимости, установлении индивидуальных свойств и качеств предмета взятки. 
Судебно - бухгалтерская экспертиза назначается в тех случаях, когда предметом взятки 

является государственное имущество. Данная экспертиза направлена на выявление 
нарушений при оформлении или происхождении финансовых документов. 
Фоноскопическая экспертиза включает в себя изучение звуковой и речевой информации, 

которая может быть зафиксирована на фонограмме, техническом средстве или любом 
другом носителе [6]. Для осуществления записи и воспроизведения информации чаще всего 
используют различные устройства съема, передачи и фиксации информации, например, 
фотоаппарат, видеокамера или диктофон. Как правило, для экспертизы предоставляют 
фонограммы, полученные в процессе оперативно - розыскной деятельности 
правоохранительных органов. 
В качестве примера возьмем определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ от 

25.02.2013 г. № 2 - 01 / 12. Вина Л. и Т. установлена на основании: последовательных и 
подробных показаний свидетеля С., о том, что Л. и Т. сначала требовали деньги у С. за 
прекращение дела, затем предложили ему занять эту сумму у родственников, в связи с этим 
он обратился в ФСБ РФ и добровольно участвовал в ОРМ. Позже в кабинете у Л. , там же 
находился Т., гражданин С. передал им деньги, после чего те были задержаны. Суд дал 
надлежащую оценку всем исследованным доказательствам в их совокупности, в том числе 
показания свидетеля С., по аудио и видеозаписям по результатам ОРМ, сделал 
обоснованный вывод о виновности осужденного Л. в покушении на получение взятки, в 
подделке протокола, а осужденного Т. в покушении на посредничество в получении взятки 
[1]. 
Подводя итог, можно сказать, что назначение судебных экспертиз по уголовным делам о 

взяточничестве является неотъемлемой частью первоначального этапа расследования дела. 
Каждая из экспертиз дает определенный результат, который позволит правильно 
квалифицировать совершенное преступление. 
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КОТОРЫЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮТ ПРАВО НА НЕОБХОДИМУЮ ОБОРОНУ 
 

Аннотация 
В статье анализируются нормативно - правовые акты, которые регламентируют право на 

необходимую оборону в российском правопорядке. В результате исследования было 
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установлено, что содержание права на необходимую оборону определяется на основании 
норм международного права, Конституции РФ и УК РФ.  
Ключевые слова 
Необходимая оборона, источники уголовного законодательства, международные нормы, 

Конституция РФ, превышение необходимой обороны 
Многие исследователи относят к естественным правам человека право на необходимую 

оборону. Содержание права на необходимую оборону в российском правопорядке 
определяется на основании норм международного права, Конституции РФ и норм УК РФ. 
Фундаментальной основой права на самооборону являются международные нормы. В 

частности, права на индивидуальную и коллективную оборону предусмотрена в ст. 51 
Устава ООН. В ней говорится: «Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает 
неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если 
произойдет вооруженное нападение на Члена Организации, до тех пор пока Совет 
Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и 
безопасности. Меры, принятые Членами Организации при осуществлении этого права на 
самооборону, должны быть немедленно сообщены Совету Безопасности и никоим образом 
не должны затрагивать полномочий и ответственности Совета Безопасности, в 
соответствии с настоящим Уставом, в отношении предприятия в любое время таких 
действий, какие он сочтет необходимыми для поддержания или восстановления 
международного мира и безопасности» [5]. Право на необходимую оборону 
регламентировано также в ч .2 ст. 2 в Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1950 [1]. На основании анализа научной юридической литературы и международного 
законодательства можно сделать вывод, что право на необходимую оборону имеется во 
многих универсальных и региональных международных нормативно - правовых актов. 
Конституция РФ также содержит нормы, которые определяют содержание права на 

необходимую оборону. В частности, в ч.2 ст. 45 Конституции РФ говорится: «Каждый 
вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом» [2]. 
Норма, закрепленная в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, предусматривает возможность 
ограничения различных прав граждан, в том числе права на жизнь, «в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
Конкретизируется право необходимую оборону в российском правопорядке в УК РФ. В 

ч. 1 ст. 37 УК РФ говорится, что не может быть преступлением причинение вреда 
посягающему лицу в состоянии необходимой обороны. Таким образом, при защите прав и 
личности защищающегося, защищаемых государством интересов граждан от общественно 
опасного деяния, если это деяние сопутствовало насилию, опасного для жизни 
защищающегося [3]. 
Деяния, которые представляют собой необходимую оборону, являются правомерными и 

положительными для общества, при условии состоянии необходимой обороны. Иначе 
говоря, это такие обстоятельства, при которых создаются условия и основания для 
реализации защиты своих прав и интересов от противоправных деяний которые являются 
общественно опасными. И в тоже время определяют границы такого рода защиты, 
способствующие миновать нанесения покушающегося чрезмерного вреда. Обоснованность 
использования право на необходимую оборону делится условие защиты и посягательства.  
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Условия относящийся к посягательству: общественная опасность деяния; наличие 
посягательства; объективное наличие посягательства.  
Общественная опасность деяния. То есть основанием является посягательство, которое 

побуждает, к неизбежности нанесения вредя для защиты своей жизни и здоровья. При 
необходимой обороне объектами посягательства признаны: интересы общества, 
государства и личности; права защищающегося. На степень опасности влияет вид объекта 
посягательства, таким образов влияет на избрание мер защиты от посягательства.  
Общественно опасное посягательство, должно быть «сопряжено с насилием, опасным 

для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 
применения такого насилия» [4]. Согласно пояснению, находящимся в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о 
краже, грабеже и разбое», «под насилием, опасным для жизни или здоровья, следует 
понимать такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда 
здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 
кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей 
трудоспособности, или, которое хотя и не причинило вреда здоровью потерпевшего, 
однако в момент применения создавало реальную опасность для его жизни или здоровья». 
Защита от деяния, не связанного с насилием, опасным для жизни защищающегося, 

считается законной, в случае если не было допущено превышения пределов необходимой 
обороны, т.е. умышленных действий, прямо не относящихся опасности посягательств (ч. 2 
ст. 37 УК РФ). Не относится превышением пределов необходимой обороны деяния 
защищающегося лица, если это лицо в силу внезапности посягательства не могло 
объективно оценить характер и степень опасности посягательства (ч.2.1 ст.37 УК). При 
невозможности объективной оценки ситуации умысел на несения вреда в ходе пределов 
необходимой обороны отсутствует, вследствие чего нанесение вреда в таких условиях 
будет признано законным.  
Лицо, которое намеренно спровоцировало нападение, в качестве повода для достижения 

своих целей не является оказанным в состоянии необходимой обороны. Совершенное при 
таких обстоятельствах будет рассматриваться согласно УК РФ. 
Под наличием посягательства имеется в виду начало противоправных действий, но ещё 

не окончившихся. Определение данного условия относится к определению начала и конца 
деяния.  
Началом противоправного деяния считается момент общественно опасного деяния (вор 

проник в дом), так и присутствие реальной опасности замысла (агрессивные действия, 
наличие оружия). Концом посягательства является его фактическое прекращение. 
Противоправные действия могут быть прекращены в ходе достижения цели нападавшего, 
его задержанием, т.е. утеря вероятности продления противоправных действий, а также 
вследствие его добровольного отказа. С тех пор использования право на необходимую 
оборону не будет, явятся правомерным. При этом правомерность необходимой обороны 
имеет место быть, в случае если противоправное деяние было окончено, но для 
защищающегося момент окончания посягательства не был ясен (переход оружия от 
нападающего защищаюмуся не говорит об окончании нападения). 
Реальная угроза посягательства данное условие говорит о том, что оборона вероятна 

лишь при наличии объективных признаков посягательства, а не от вымышленного 
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посягательства. Реальная угроза – это посягательство, которое способно нанести реальный 
вред естественным правам. Защита от не реальной угрозы (воображаемой) является мнимой 
обороны. При мнимой обороне угроза причинения вреда не существует, она присутствует 
лишь в подсознании обороняющегося (неправильно трактуется определенно созданных 
условий). 
С учетом судебной практики существует два варианта решения данного вопроса: 1) 

условия происшествия свидетельствуют, что происходит реальное нападение и лицо, 
использующее средства обороны, не могло понимать неправильность своего суждения, 
данная деятельность будет рассмотрена как нахождение в состоянии необходимой 
обороны; 2) по происходящий обстановке лицо могло спрогнозировать, что объективная 
общественно опасная угроза отсутствует и независимо от того нанесла вред ложно 
посягающему лицу, данные действия привлекут к уголовной ответственности. 
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Сегодня физическая культура способствует удовлетворению ряда социальных функций 

человека, направленных на оптимизацию его физического состояния, на организацию 
здорового образа жизни и подготовку к этапам жизненной практики. В настоящее время 
она формирует не только двигательные системы организма, но и социально - 
психологические, и интеллектуальные. Важно учесть, что нынешние условия развития 
общества предполагают иной подход к оценке проблемы формирования физической 
культуры. Так в перспективе функционирования современных вузов является улучшение 
показателей качества образования посредством использования современных 
образовательных технологий как на уроках, так и во внеурочной деятельности.  
Актуальность современных технологий, применяемых на уроках физической культуры, 

определяется приоритетным значением здорового образа жизни на действующих этапах 
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развития как всего общества, так и каждого отдельного обучающегося в частности. 
Преподаватель, используя данные технологии, может улучшать не только физические 
качества, но и развивать творческий потенциал студентов.  
Всё больше увеличивается число учеников, освобождённых от занятий физической 

культуры и не испытывающих интереса к данному предмету. Исходя из этого, 
определяется актуальность введения инноваций в педагогическую деятельность. 
Рассмотрим современные технологии, наиболее часто применяемые на сегодняшний день в 
рамках образовательного процесса.  

1. Здоровьесберегающие технологии.  
Их основной задачей является помощь в поддержании высоких показателей здоровья в 

процессе обучения и обеспечение формирования блока необходимых знаний и умений для 
эффективного ведения здорового образа жизни.  
Особую приоритетность данным технологиям даёт опора в процессе обучения на 

возрастные характеристики познавательной деятельности студентов и на оптимальные 
показатели совместимости нагрузок двигательного и статического характера. 
Здоровьесберегающие технологии, используемые преподавателями вузов:  
  Воспитательная направленность занятий, достигающаяся за счет ценностного 

отношения к своему здоровью и возможностями индивидуально - дифференцированного 
подхода к развитию качеств каждого учащегося образовательной организации; 

  Дозировка занятий, предполагающая недопущение перезагрузки студентов;  
  Чередование видов деятельности, подразумевающее поочередное выполнение как 

физической и умственной нагрузок, так и практик с теорией; 
2. Информационно – коммуникативные технологии.  
Учитывая достаточно быстрое развитие общества, современные образовательные 

учреждения не должны отставать от времени и его «требований». Так сегодня 
преподаватели должны использовать во время образовательного процесса информационно 
- коммуникативные технологии для того, чтобы выполнить основную задачу любой 
образовательной организации, выражающейся в воспитании нового поколения грамотных 
и способных к самообучению граждан.  
В своей работе преподаватели физической культуры могут использовать различные 

программы для подсчёта результатов сдачи нормативов, программы для проведения 
компьютерных тестирований. Также они могут создавать собственные сайты и блоги для 
распространения накопленного опыта. Например, использование интерактивной доски 
поспособствует облегчению процесса обучения сложным видам спорта с точки зрения их 
технической реализации; преподаватель сможет разбить технический приём на 
определенное количество слайдов и демонстрировать их с необходимой для наиболее 
детального изучения скоростью.  

3. Соревновательные технологии.  
Они помогают учащимся работать в командных условиях и проявлять себя в личном 

первенстве. Одной из методик данных технологий является проведение своеобразных 
уроков - соревнований, судьями в которых назначаются учащиеся, освобождённые от 
уроков физической культуры и отнесённые по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе и ЛФК. 
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4. Технология дифференцированного физкультурного образования. 
Дифференцированное физкультурное образование – это целенаправленное физическое 

формирование личности человека, осуществляемое при помощи развития его 
индивидуальных качеств.  
ТДФО – способ осуществления содержания дифференцированного физкультурного 

образования при помощи системы средств и организационных форм, благодаря которым 
достигаются основные цели образовательного процесса. Содержание ТДФО – это 
совокупность педагогических технологий дифференцированного обучения двигательным 
действиям, развития физических качеств, формирования знаний, методических умений, 
технологий управления образовательным процессом, обеспечивающих достижение 
физического совершенства. 
Процесс обучения двигательным действиям предполагает возможность выбора того или 

иного способа для решения определённых двигательных задач. Благодаря такой системе 
каждый учащийся может освоить двигательное действие в предпочтительном для себя 
операционном составе. Это, в свою очередь, станет основой для создания его эффективного 
и индивидуального характера деятельности.  
В рамках дифференцированного физкультурного образования также проводится 2 раза в 

год разноуровневое тестирование для определения физической подготовленности 
студентов. Важно учитывать, что подготавливаются задания для учащихся как основной 
физкультурной группы, так и учащихся с ослабленным здоровьем.  
Сегодня использование инновационных нововведений в системе физического спорта и 

воспитания является функциональной необходимостью образовательных учреждений. Их 
применение в первую очередь подразумевает творческий подход ко всей педагогической 
деятельности для повышения заинтересованности студентов к занятиям физической 
культуры. Это первоочередная цель, реализуемая для повышения уровня обучения в 
рамках процессов, направленных на сохранение здоровья человека.  
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ORGANIZATION OF EDUCATIONAL WORK WITH STUDENTS  

IN CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING 
 
The article discusses the organization of educational work with students in the context of 

distance learning, indicates the main difficulties that a teacher may face. The author of the article 
takes into account the experience of educational institutions in the process of organizing remote 
interaction between teachers and students using specific information and training technologies. 

Keywords: distance learning, educational work, educational process, information and 
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Дистанционное обучение становится привычной формой аудиторной работы для 

большинства преподавателей. В условиях пандемии 2020 года дистанционное обучение 
постепенно стало нормой. Но часто в этих условиях воспитательной работы как важной 
части педагогического процесса, проходящего в условиях дистанционного обучения, 
недостаточно. Процесс обучения невозможно представить без его воспитательной 
составляющей, так как в образовательной организации – воспитательная работа тесно 



87

связана с обучением целенаправленной и систематической деятельностью, 
ориентированной на формирование качеств, общественно значимых установок и ценностей 
личности. Для создания благоприятных условий для гармоничного, духовного, 
интеллектуального и всестороннего физического развития, самосовершенствования и 
творческой самореализации будущего специалиста. 
Обучение и воспитание - органический процесс профессиональной компетентности 

специалиста с высоким уровнем культуры и формирования его личности. Именно поэтому 
организация учебного процесса в условиях дистанционного обучения очень важна. 
Инновационная образовательная деятельность должна основываться на двух подходах к 
моделированию тех или иных образовательных сред: сочетании традиционных форм 
внеурочной деятельности, ИКТ и новых средств передачи информации через Интернет, а 
также использовании форм вовлечения молодежи [4].  
В первую очередь следует сказать, что основу воспитательной работы составляет группа 

студентов, а организатором студенческого состава группы является куратор. Постоянное 
общение куратора со студентами дает возможность узнать их индивидуальность. Часто 
выступает посредником между учителем и учеником, устанавливает деловые контакты с 
общественными организациями, решает конкретные педагогические задачи. 
Безусловно, при организации дистанционной образовательной работы с помощью 

интернет - сервисов возникает ряд сложностей: слабая мотивация студентов, связанная с 
самостоятельным участием в учебной деятельностью; технические проблемы; отсутствие 
навыков цифровой этики у субъектов образовательного процесса (преподавателей и 
обучающихся); определенное ограничение форм и методов воспитательной работы на 
дистанционном обучении и др. 
Однако преодолеть эти трудности можно, как показывает анализ практики, большинство 

ВУЗов и сами преподаватели сталкивались с этими трудностями. В целом сейчас видно, 
что дистанционное обучение может дать решение многих проблем: индивидуализация 
учебного процесса с помощью индивидуальных проектов студентов; обеспечение личного 
контакта со студентами; привлечение специалистов, интересных людей для 
профориентации; привлечение родителей к совместной деятельности для укрепления 
продуктивного сотрудничества. 
Нельзя недооценивать возможность поддержания взаимодействия в дистанционной 

образовательной работе. Более того, это взаимодействие в экстремальных условиях 
становится менее формальным, более близким, личным и сострадательным. Но прежде 
всего: при использовании форм и методов дистанционного обучения появляется 
возможность повысить цифровую грамотность участников образовательного процесса, на 
практике реализовать свои навыки в цифровой среде, показать стандарты поведения в сети, 
грамотные действия модели [1]. 
Проще всего организовать телеконференцию во время тематических уроков, мастер - 

классов, встреч с родителями и т.д., с учетом ряда характеристик: соблюдение правил 
общения; потребность в обратной связи, рефлексии; возможность открытой беседы с 
преподавателем, выражение личного мнения. 
Веб - квесты – актуальные для дистанционной формы в рамках данной технологии 

«преподаватель формирует интерактивную исследовательскую деятельность учащихся, в 
ходе которой они мотивируются к самостоятельному получению знаний, задают параметры 
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этой деятельности, контролируют ее и определяют временные рамки». Технология, в 
рамках которой «Преподаватель формирует интерактивную исследовательскую 
деятельность учащихся, в ходе которой они мотивируются к самостоятельному получению 
знаний, задает параметры этой деятельности, контролирует ее и определяет временные 
рамки». При этом благодаря командной работе развиваются коммуникативные и лидерские 
качества, и повышается мотивация процесса получения информации [3]. 
Конференция, где куратор может, как всегда, рассказать истории и показать нужные 

изображения, музыку или видео. Так же можно проводить информационные уроки, 
родительские собрания, мастер - классы и другие мероприятия. Но при этом важно 
помнить, что общение со специальными устройствами, не лично, имеет свои особенности: 
вы не проверяете и не знаете, чем занимается каждый, кто учится в «онлайн - классе». 
Важно согласовать с учениками правила таких занятий, особенности общения (например, в 
чате). Нельзя также забывать, что образовательный процесс требует обратной связи. Важно 
обеспечить рефлексию, возможность открытого диалога с преподавателем, выражение 
личного мнения каждого студента. 
Преимущества такой формы учебно - групповой работы очевидны: развиваются 

коммуникативные, лидерские качества, повышается мотивация к поиску информации. В 
целом, при дистанционном формате обучения также были реализованы основные 
направления работы этого тренажерного зала: духовно - нравственное воспитание; 
гражданско - патриотическое воспитание; физкультурно - оздоровительное воспитание; 
пропаганда здорового образа жизни; экологическое образование; эстетическое воспитание; 
работа по организации студенческого самоуправления; методическая работа; контроль за 
учебным процессом [5]. 
В качестве примера одного из направлений воспитательной работы приведем формы 

работы, реализуемые по формированию социальной компетентности студентов, опыта 
общественно и личностно значимой деятельности, поддержки их социальных инициатив и 
индивидуальных потребностей [2]: проведение воспитательных проектов со студентами 
разных возрастных групп по развитию личностных качеств учащихся, в том числе по 
элементам обучения, проведение практических занятий с обратной связью; участие 
студентов в дистанционных конкурсах социальной направленности разного уровня; работа 
со студентами, находящимися под опекой - модальность дистанционных консультаций, 
поддержка положительного эмоционального состояния ребенка, законные представители, 
помощь в решении затруднений. 
При организации воспитательной работы в дистанционном формате следует учитывать 

существующий уровень цифровой грамотности обучающихся, постепенно повышать его; 
обязуются разнообразить формы работы со студентами, чтобы не потерять их интерес; 
помните о здоровье участников образовательного процесса и не перегружайте их 
гаджетами. Формы дистанционной учебной работы важны и должны использоваться не 
только в период вынужденной изоляции: те самые социальные сети, в которых происходит 
неформальное общение учащихся и родителей, могут и должны присутствовать в жизни 
интерната и группы. 
Дистанционная учебная работа способна обеспечить решение следующих задач: 

индивидуализация (для каждого обучающегося может быть создан индивидуальный план 
работы, учитывающий личностные особенности и способности, потребности и интересы); 
обеспечить более личный контакт со студентами (согласно исследованиям, современные 
подростки практически не имеют ограничений и запретов на выход в сеть, 45 % проводят 
«в сети» от 1 до 4 часов и 39 % - более 4 часов, поэтому преподаватели, исходя из ситуации 
могут контактировать с удаленными студентами, приходить с их территории, становиться 
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«ими»); привлечение сторонних участников к образовательному процессу (в частности, это 
касается тех специалистов или интересных людей, которые находятся на расстоянии, 
например педагога - психолога). В случаях, когда обучение проходит полностью 
дистанционно (например, во время пандемии коронавируса), дистанционная 
образовательная работа может сохранить командное взаимодействие и создать условия для 
неформального группового общения. 
Таким образом, на основе анализа опыта организации воспитательной работы можно 

отметить, что при организации воспитательной работы на расстоянии учителю 
необходимы: учитывать уровень цифровой грамотности студентов для его повышения; 
использовать разные формы работы для поддержки интереса студентов к предлагаемым 
мероприятиям и мотивировать их к активному участию в них; помнить о здоровье 
студентов, и во время образовательного процесса и не перегружать их гаджетами [2]. 
Вынужденная изоляция от университета закончится в один прекрасный день. Но в 

арсенале деятельности учителей останутся формы дистанционной образовательной работы, 
активно используемые в период пандемии 2020 года. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 

СКОРОСТНО - СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
 

К основным средствам физического воспитания школьников относятся физические 
упражнения, природные и гигиенические факторы. Под физическими упражнениями 
понимаются двигательные действия, специально организованные и сознательно 
выполняемые в соответствии с закономерностями и задачами физического воспитания. 
Наиболее приемлемой является классификация упражнений по их требованиям к 
физическим качествам. Выделяются следующие виды упражнений: 

 - скоростно - силовые, характеризующиеся максимальной мощностью усилий 
(спринтерский бег, прыжки, поднимание штанги и т.п.); 
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 - требующие преимущественного проявления выносливости в движениях циклического 
характера (бег на длинные дистанции, лыжные гонки и т.п.); 

 - требующие проявления координационных и других способностей в условиях строго 
регламентированной программы движений (акробатические и гимнастические упражнения, 
прыжки в воду и т.п.); 

 - требующие комплексного проявления физических качеств в условиях перемененных 
режимов двигательной деятельности, непрерывных изменений ситуаций и форм действий 
(борьба, спортивные игры и т.п.).  
Некоторые примеры упражнений, используемых для развития скоростно - силовых 

способностей: 
 - бег с высоким с подниманием бедра, в яме с песком на месте и с незначительным 

продвижением вперед в различном темпе — 15 - 30м; 
 - бег прыжками по мягкому грунту (опилочная дорожка, торф) в различном темпе — 20 

- 40м; 
 - бег в гору (крутизна — 20°) в среднем и быстром темпе — 15 - 25 м; 
 - прыжки на двух ногах с небольшим наклоном вперед — 10 - 30 прыжков; 
 - выпрыгивание из глубокого приседа — 16 - 20 прыжков; 
 - прыжки на одной ноге с продвижением вперед — 15 - 30 м на каждой ноге; 
 - многократные прыжки через препятствия (гимнастические скамейки, набивные мячи, 

барьеры) на одной и двух ногах с акцентом на быстроту отталкивания — 30 - 40 прыжков; 
 - броски и ловля набивного мяча одной и двумя руками — 6 - 8 раз; 
 - сгибание и разгибание рук, в упоре лежа — по 5 - 7 раз на время. Среди 

многочисленных форм проявления скоростно - силовых качеств особенно распространены 
прыжковые упражнения. В программах физического воспитания учащихся 
общеобразовательных школ используются различного рода прыжки (легкоатлетические, 
акробатические, опорные, гимнастические и др.); метания, толкания и броски спортивных 
снарядов и других предметов; скоростные циклические перемещения; большинство 
действий в подвижных и спортивных играх, а также единоборствах, совершаемых в 
короткое время с высокой интенсивностью (например, выпрыгивания и ускорения в играх с 
мячом и без мяча, броски партнера в борьбе и др.); прыжки с возвышения 15 - 70 см с 
мгновенным последующим выпрыгиванием вверх (для развития взрывной силы). Система 
упражнений скоростно - силовой подготовки направлена на решение основной задачи - 
развитие быстроты движений и силы определенной группы мышц. Решение этой задачи 
осуществляется по трем направлениям: скоростному, скоростно - силовому и силовому. 
Таким образом, можно сделать вывод: скоростно - силовые качества увеличиваются за счет 
увеличения силы или скорости сокращения мышц или обоих компонентов. Обычно 
наибольший прирост достигается за счет увеличения мышечной силы. Для эффективного 
развития скоростно - силовых способностей школьников учитываются их физиологические 
особенности, учитываются сенситивные периоды развития. Для силы это возраст от 13 - 14 
до 16 - 17 лет. В последующие годы (до 18 лет) темпы ее роста замедляются. Для быстроты 
это период 9 - 12 лет. Если в это время не развивать быстроту, то в последующие годы, 
возникшее отставание трудно ликвидировать. 
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СПЕЦИФИКА ОТБОРА ЗВУКОВОГО МАТЕРИАЛА 

 ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена теме аудирования с точки зрения специфики отбора звукового 

материала. В связи с тем, что аудирование как психофизиологический процесс сложен по 
своей структуре, существует множество факторов, которые нужно учитывать при подборе 
текстов для прослушивания обучающимися, в частности на начальном этапе изучения 
иностранного языка. 
Ключевые слова: 
Аудирование, аутентичность, моделирование ситуации, коммуникативная ценность, 

характеристики текста для аудирования, посильность. 
Изучение английского языка посредством аудирования, является наиболее эффективным 

и как цель, и как средство в обучении иностранному языку, так как аудирование составляет 
основу общения, способствует осознанному мышлению, именно с него начинается 
овладение основ речевых навыков и умений. Аудирование складывается из умения 



92

дифференцировать воспринимаемые звуки, интегрировать их в смысловые комплексы, 
удерживать их в памяти во время слушания, осуществлять вероятностное прогнозирование 
и, в зависимости от ситуации общения, понимать воспринимаемую звуковую цель.  
Каждая из сторон устной речи имеет свою специфику, предполагает разные умения, 

требует специальных приемов и разной методики для их решения. Проблема обучения 
аудированию является одной из самых актуальных в методике обучения английскому 
языку на современном этапе, так как без аудирования невозможно речевое общение, 
поскольку это процесс двусторонний. И недооценка аудирования может крайне 
отрицательно сказаться на языковой подготовке обучающихся. 
Для успешной организации коммуникативно - ориентированного аудирования для 

обучающихся необходим специально отобранный аудитивный материал. Считается, что 
при подготовке и разработке звукового материала необходимо учитывать множество 
факторов: основополагающим аспектом при подборе аудиотекстов служит 
целесообразность моделирования учебной ситуации; также важно учитывать 
воспитательную и образовательную ценность предлагаемых материалов; кроме того, 
большое значение придается степени реальной коммуникативной ориентированности для 
имитации опосредованного общения. 
Исследователи отмечают, что обучение пониманию аудиотекстов на иностранном языке 

проходит три взаимосвязанных этапа: элементарный, продвинутый и завершающий этап, 
который и предполагает овладение аудированием как составляющей устного речевого 
общения [3]. Однако рассматривая тот факт, что коммуникативная тенденция характерна 
всему учебному процессу, обучение общению и аудированию необходимо реализовывать 
на всех его этапах, меняя при этом ценность и качество речевого общения. Поэтому 
практически каждый педагог сталкивается с проблемой выбора аудитивных материалов для 
использования на учебных занятиях при моделировании ситуации реального речевого 
общения. 
Как уже говорилось ранее, для успешной реализации программных целей необходимо 

корректное выполнение требований к отбору аудиоматериалов. Традиционно выделяют 
следующие критерии отбора аудиотекстов для изучающих иностранный язык: соответствие 
коммуникативной тематике, отражение культуры страны изучаемого языка, 
эмоциональность и выразительность презентуемой речи, жанровое разнообразие 
используемых аудиовизуальных материалов, а также такие специфические критерии 
отбора этих материалов, как информационная ценность, образцовость речи, учет уровня 
языковой или же речевой сложности, соответствующей этапу овладения иностранным 
языком [2]. Сунцова Е.Н. выделяет следующие критерии отбора аутентичных 
аудиодокументов в учебных целях: информативность, морально - нравственный потенциал 
[1, с. 116 - 118]. 
Еще одним основополагающим параметром отбора звукового материала на аудирование 

является посильность. Студенты должны чувствовать, что они смогут выполнить задание. 
Посильность обеспечивается сочетанием информативности и избыточности. 
Используемый звуковой материал должен содержать как новые, так и уже известные 
студентам сведения. Большинство методистов считают, что тексты для аудирования 
должны содержать некоторое количество неизученного языкового материала, наличие 
которого не затрудняют понимание смысла прослушиваемых текстов. Это называется 
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принципом полезной избыточности и предполагает присутствие в тексте компонентов, не 
связанных напрямую с содержанием (вводные слова, повторы, паузы, синонимические 
выражения, контактирующие слова, заполнители молчания, описание отдельных ситуаций 
с иных позиций и пр.) Количество незнакомой лексики не должно превышать 3–5 % . 
Таким образом, звуковой материал, предлагаемый для аудирования, должен 

соответствовать следующим критериям: соответствие аудиоматериала условиям реального 
общения, уровню языковой подготовки, а также возрастным особенностям обучающихся, 
кроме того, аудиотексты должны обладать воспитательной ценностью и профессионально - 
ориентированной значимостью. 
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Цифровизация педагогического образования актуализировала необходимость 

объективной оценки преимуществ и недостатков цифровых технологий, выявления 
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проблем их внедрения в образовательный процесс. Цифровые технологии предоставляют 
широкий спектр возможностей и являются передовыми средствами модернизации 
практических всех аспектов деятельностей образовательных учреждений. При этом 
внедрение цифровых технологий это не ситуативная опция, а объективная 
необходимость, поскольку цифровизация общества достигла таких масштабов, что 
цифровые технологии стали неотъемлемым элементом любой сферы деятельности.  
Вопросы воздействия цифровизации на систему высшего образования стали все 

чаще подниматься в отечественных педагогических исследованиях. Так А.Г. Бермус 
в своих трудах выделяет следующие особенности влияния цифровизации на 
педагогическое образование: вовлечение в образовательных процесс новых 
субъектов; трансформация и обновление управленческих аспектов образовательной 
деятельности; повышение роли самостоятельной активности обучающихся и 
степени их автономности; все большая ориентация на индивидуальный подход к 
обучению, появление принципиально новых персонализированных моделей 
профессиональной подготовки; смещение приоритетов образовательной 
деятельности на актуализацию и развитие личностного потенциала обучающегося 
[1].  
Проведя анализ работ по рассматриваемой проблематике, мы пришли к выводу, 

что цифровизация педагогического образования также влечет за собой: 
 - изменение методического наполнения учебного процесса, превращение учебной 

задачи из внешнего норматива в проблему взаимодействия обучающегося и 
цифровой образовательной среды с ее разнообразными ресурсами; 

 - распространение идей «открытой педагогики», суть которой заключается в 
создании открытой цифровой образовательной среды, расширении неформальной 
области обмена информацией, увеличение доли дистанционных курсов в онлайн - 
формате, привлечение к осуществлению учебного процесса субъектов 
дополнительного и неформального образования, более тесной интеграции 
образования и реальной педагогической практики; 

 - трансформация образовательного пространства вузов, предполагающая 
наполнение обучения новым ценностно - смысловым содержанием, нивелирование 
пространственных и временных ограничений, изменение культурных, социальных и 
технологических аспектов образовательной деятельности; 

 - расширение наполнения профессиональных ролей педагогических кадров, 
внесение новых элементов в самовосприятии педагогов, связанных с 
переориентацией на профессиональное самоопределение и непрерывное 
саморазвитие. 
Как мы уже отмечали ранее цифровые технологии стали неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Однако нельзя однозначно утверждать, что переход к 
цифровым технологиям имеет только положительные эффекты. Он детерминирует 
возникновение и ряда проблем к основным из которых можно отнести: 

 - несоответствие большинства существующих цифровых систем управления 
обучением особенностям организации учебного процесса в отечественной системе 
педагогического образования; 
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 - увеличение рисков нарушения информационной безопасности, в том числе и по 
причине заимствования значительного числа цифровых ресурсов и программ из 
зарубежных источников, отсутствия у них отечественных сертификатов по защите 
информации; 

 - слабая проработанность регламентов применения цифровых технологий в 
образовательной деятельности, что приводит к самостоятельной их интерпретации 
каждым образовательным учреждением, увеличению нагрузки на преподавателей 
вынужденных параллельно осуществлять и аудиторную нагрузку, и ведение 
электронных курсов; 

 - «обезличивание», упрощение и унификация учебного материала, подаваемого 
при помощи цифровых технологий, снижение роли личностного влияния 
преподавателя, его непосредственного общения с обучающимися; 

 - трудности объективной оценки результативности освоения обучающимися 
электронных курсов, особенно если взаимодействие в аудиторном формате вообще 
не предусматривается; 

 - неоднозначное отношение к цифровым технологиям самих преподавателей, 
отчасти из - за консерватизма мышления и нежелания коренным образом менять 
привычные способы деятельности, отчасти из - за недостаточного уровня цифровой 
грамотности; 

 - недостаточный уровень технической оснащенности достаточно большого числа 
образовательных учреждений, что не дает в полной мере раскрыть потенциал 
цифровых технологий; 

 - возможность деградации некоторых базовых когнитивных компетенций как 
преподавателей, так и обучающихся (письмо, устный счет, чтение, логические 
операции и т.п.).  
В заключении нам хотелось бы предложить несколько направлений исследования 

поднятой проблематики наиболее перспективных с точки зрения минимизации 
проблем внедрения цифровых технологий в педагогическое образование: 

 - определение путей интеграции цифровых и традиционных образовательных 
технологий, создание на этой основе принципиально новых образовательных 
практик; 

 - конкретизация трансформации профессиональных ролей педагогических кадров 
в условиях цифровизации образования, научное обоснование их расширяющегося 
функционала; 

 - корректировка профессиональных стандартов педагогов с учетом компетенций, 
связанных с применением цифровых технологий; 

 - выявление возможностей минимизации рисков информационной безопасности, 
сопряженных с использованием цифровых технологий; 

 - разработку стандартов и методических рекомендаций по применению цифровых 
технологий в образовательном процессе вузов.  
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Keywords 
Choirmaster, conducting and choral workshop, choral work, choral work technologies. 
 
Дирижерско - хоровой практикум является важной частью в образовательном процессе 

подготовки бакалавра музыкальной педагогики к хормейстерской деятельности. В процессе 
практикума происходит освоение задач вокально - хоровой работы, различных 
направлений работы, тем самым формируются навыки управления хором. Развивая и 
совершенствуя весь комплекс вокально - творческих и хормейстерских способностей 
обучаемого, применяя современные подходы и средства работы с хором, научно - 
обоснованные формы и методы работы, формируется хормейстерское мышление и 
мастерство. 
На современном этапе различные аспекты хоровой деятельности хормейстера изучали Е. 

А. Дыганова (самостоятельная подготовка к практической работе с хором), М. Л. Жулябина 
(вопросы практической подготовки к работе с хором), В. Л. Живов (особенности хорового 
исполнительства), И. Х. Стулов (теоретические аспекты формирования эмоционально - 
положительного отношения к процессу обучения хоровому пению), И. В. Курченко 
(практические основы дирижерско - хоровой подготовки), А. Д. Попков (формирование 
коммуникативной компетентности дирижера - хормейстера), О. В. Грибкова 
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(формирование творческого общения в процессе дирижерско - хоровой деятельности), Н. В. 
Калашникова (вопросы целостного восприятия хоровой партитуры хормейстером) и др. 
Исследуя задачи вовлеченности хормейстера в процесс воплощения музыкально - 

образного, художественного содержания хорового произведения, уровень и степень его 
участия в данном процессе, М. Л. Жулябина отмечала, что если не хормейстер не 
продумает заранее характер каждой музыкальной фразы, исполнительские тонкости 
фразировки, нюансы и другие элементы хоровой выразительности, то его замечания в 
работе над произведением будут формальными, а дирижерский жест не передаст нужных 
задач и целей работы. Поэтому перед хормейстером стоит задача обдумывания 
предварительного исполнительского замысла, «модели» будущего воплощения хорового 
произведения [2].  
Одной из трудностей для хормейстера в процессе дирижерско - хорового практикума 

является многоплановость хорового звучания, сочетающая одновременно в себе большое 
количество разнообразных элементов хорового исполнения – тембровых, интонационных, 
артикуляционных, дикционных, динамических и других. Сочетание данных элементов 
хоровой ткани, хоровой фактуры изложения требует умения воспринимать всю 
музыкальную палитру как одновременно, так и каждый элемент в отдельности. На основе 
данного навыка слухового восприятия и анализе хорового исполнения, выстраивается 
коррекционный план работы над ошибками, трудностями и сложностями исполнения.  
В процессе развития и совершенствования практических навыков хорового управления 

хормейстер применяет как вербальную, так и невербальную технологии общения с хором. 
Специфика работы хормейстера, по мнению И. Х. Стулова, обоснована системой вокально 
- хоровой деятельности, являющейся в основе своей, художественно - эстетической, 
исполнительской деятельностью, включающей комплекс коммуникативных средств 
общения. 
Исследуя средства экспрессивного воздействия хормейстера на коллектив, И. Х. Стулов 

указывал, что хормейстер не только создаёт волевой, рабочий тонус, но и передаёт певцам 
собственное слышание, понимание и переживание исполняемого хорового произведения 
[3]. Посредством такой передачи, через эмоционально - психологическое состояние, 
заложенное в хоровом произведении, хормейстер использует технологии работы, 
включающие эмоционально - экспрессивный, креативный подходы, основывающиеся на 
использовании эмоциональных, интуитивных составляющих компонентах личности 
поющих. Это помогает погружению в образно - художественный пласт и передачу 
характера произведения в едином творческом, комплексном, эмоционально - волевом 
состоянии всех поющих. 
Работа хормейстера включает задачи достижения темпо - ритмической точности 

звуковедения, преодоления форсирования звука или его вялого извлечения. Вопросы строя, 
чистоты интонирования и ансамблирования являются основополагающими в процессе 
хоровой работы, им уделяется большое внимание. Специфика интонационной работы 
опирается на принципы интонирования, включающие ладовые, интервальные 
соотношения, с опорой на функциональную окраску аккордов в хоровом произведении. 
Данная работа тесно взаимосвязана с задачами вокальной артикуляции, дикции, а так же 
должна быть соотнесена со стилистическими особенностями музыкального произведения. 
Хормейстеру необходимо подобрать соответствующие технологии работы над хоровой 
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партитурой на основе анализа вокально - хоровых, исполнительских задач, а так же 
определить дирижерские приемы реализации трактовки музыкального произведения. 
Развивая хормейстерское мышление, оттачивая навыки работы с хором в процессе 

дирижерско - хорового практикума, хормейстер приобретает музыкально - художественное 
и исполнительское мастерство. 
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Интеграционные процессы, имеющие глобальный характер в современной реальности, 

затронули и систему профессиональной подготовки специалистов различного профиля. 
Международное сотрудничество стало обязательным элементом деятельно высших 
учебных заведений, что повлекло за собой активное развитие академической мобильности. 
А поскольку академическая мобильность — это практически всегда двухсторонний обмен, 
то проблема принятия и адаптации иностранных студентов в отечественных вузах 
приобретает особую актуальность. 
Иностранные студенты, попадая в совершенно новые и существенно отличающиеся от 

привычных им условия обучения и жизнедеятельности проходят длительный путь 
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адаптации к социокультурной среде. Здесь определенный интерес для нашего исследования 
представляет концепция «культурного шока», освященная в трудах М.М. Соколовой [1]. 
Культурный шок рассматривается автором как состояние, сопровождающее адаптацию к 
новым социокультурным условиям, и характеризующееся ощущением потерянности, 
повышенной тревожностью, опасениями в отношении неопределенности своего положения 
в иной социокультурной среде. При этом можно выделить несколько этапов развития 
культурного шока:  

1. Эйфория от восприятия новых и необычных обстоятельств, воплощения желания 
получить образование в другой стране, взаимодействия с носителями иной культуры и 
ментальности; 

2. Разочарование, возникающее из - за потери остроты первых впечатлений, осознания 
степени культурных и социальных различий, традициях, особенностей обучения и быта. На 
этом этапе возможно возникновение определенного негатива по отношению к иной 
социокультурной среде, нарастающего чувства тревожности и неуверенности в 
собственных силах, сомнения в сделанном выборе. В редких случаях уже на данном этапе 
могут начать проявляться признаки депрессии.  

3. Непосредственно сам культурный шок, для которого характерны затяжные стрессовые 
состояния, обострение психосоматических проявлений, формирование убежденности в 
«чужеродности» новой социокультурной среды, отсутствии взаимопонимания, поддержки, 
невозможности установить близкие социальные контакты. Именно на этом этапе 
иностранные студенты чаще всего могут принять решение о прекращении обучения в 
другой стране и возвращении в привычную для себя среду. 

4. Восстановление, наступающее в том случае, когда иностранные студенты 
самостоятельно или при внешней помощи и поддержке смогли преодолеть культурный 
шок и осознали возможность приспособиться к сложившимся обстоятельствам. Они 
начинают проявлять интерес к изучению культуры и языка страны пребывания, у них 
формируются объективные представления о ее социокультурном устройстве, появляются 
круг общения, значимые социальные контакты.  

5. Активная адаптация, отличающаяся не только конструктивностью предпринимаемых 
действий, стабилизацией психоэмоционального состояния, но и возникновением 
положительных эмоций от пребывания в другой стране, планированием своих дальнейших 
шагов по освоению образовательного и культурного контента. 
Рассмотренная концепция дает нам основание для выдвижения предположения о том, 

что существенная часть проблем адаптации иностранных студентов к обучению в 
российских вузах обусловлена именно затруднениями в восприятии и принятии иной 
культуры, ее ценностей и традиций, формировании отношения к носителям иной культуры, 
нахождении своего места в новой социокультурной среде без потери своей 
индивидуальности и культурной принадлежности. 
Таким образом адаптация иностранных студентов осуществляется в контексте 

межкультурной коммуникации, обеспечивающей конструктивное взаимодействие 
обучающихся с образовательной и социокультурной средой, детерминирующей развитие 
профессиональных и личностных качеств, формирование мировоззренческих позиций, 
профессиональной самоидентификации. С этой точки зрения проблема адаптации 
иностранных студентов к обучению в отечественных вузах включает в себя и вопросы 
формирования таких личностных характеристик, которые повышают продуктивность 
межкультурной коммуникации. По нашему мнению, одной из таких характеристик 
является межкультурная компетентность, которую мы с опорой на разработки Т.А. 
Тереховой [2] определяем как интегративное личностное образование, не только 
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обеспечивающее эффективность межкультурного взаимодействия, но и позволяющее 
субъекту без потери собственной культурной идентичности приобрести качества 
«медиатора культур».  
В предлагаемой интерпретации межкультурная компетентность включает в себя: 

уверенную ориентацию в международных правилах общения; умение донести ценности 
собственной культуры в адекватных и приемлемых для межкультурного диалога формах и 
способах их проявления; сформированные представления о культурном разнообразии 
мирового сообщества, языковой картине мира; понимание принципов и норм построения 
конструктивного взаимодействия с носителями иных культур; умение идентифицировать 
культурные особенности участников коммуникативного акта при непосредственном 
взаимодействии; принятие значимости культурных различий, соответствующее к ним 
отношение, проявляющееся в адаптации своего поведения под контекст акта 
межкультурного взаимодействия; наличие потребности в межкультурном взаимодействии, 
проявлении активности в установлении межкультурного диалога, достижении согласия и 
взаимопонимания, снижении риска возникновения разногласий и конфликтов. 
Подводя итоги проведенному исследованию, отметим, что процесс адаптации 

иностранных студентов отличается сложностью и комплексным характером и включает в 
себя помимо всего прочего активные межкультурные коммуникации, эффективность 
которых предопределяется уровнем развития межкультурной компетентности. Поэтому 
оптимизация межкультурных коммуникаций иностранных обучающийся требует принятия 
целенаправленных мер по развитию их межкультурной компетентности. 
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Важнейшей задачей образования является развитие творческих способностей у детей, 
ведь этот процесс затрагивает все этапы развития личности ребёнка, зарождает инициативу, 
уверенность в себе и самостоятельность принимаемых решений. 
Развитие творческих способностей у детей тесно связано с постоянно возрастающими 

потребностями современного общества в личностях творческих, талантливых, способных 
добиться разного рода успеха, имеющих активную жизненную позицию. 
С точки зрения психологии именно начальная школа является наиболее благоприятным 

временем для развития творческих способностей. Ведь это тот возраст, когда дети довольно 
любознательны и у них есть большое желание в познании окружающего мира. 
Учёный Б.М. Теплов трактовал способности как индивидуально - психологические 

способности, определяющие успешность выполнения деятельности или ряда 
деятельностей, несводимые к знаниям, умениям, навыкам, но обусловливающие легкость и 
быстроту обучения новым способам и приемам деятельности. 
Самым эмоциональным по своей природе для развития творческих способностей 

личности является музыка и хореография. Родители, вовлекая детей в эти виды досуговой 
деятельности сознательно стремятся развить имеющийся потенциал в ребенке, давая этому 
процессу определенный вектор направления. 
Занятия хореографией оказывают положительное воздействие на физическое развитие 

детей, способствуют росту их общей культуры и социализации. Продуктивность 
художественного воспитания детей посредством хореографии объясняется тем, что здесь 
объединяются: музыка, ритмика, изобразительное искусство, театр и пластика движений. 
Благодаря этому именно хореографическое искусство лучше всего реализует развитие 
двигательных, зрительных и слуховых форм чувственного и эмоционального восприятия 
мира, снимает умственное утомление и даёт дополнительный импульс для мыслительной 
деятельности. 
У детей, занимающихся хореографией, имеется ряд преимуществ. Тренированные 

мышцы и красивая осанка придают уверенности ребёнку, что позволяет достигать ему 
поставленных целей. У детей развивается музыкальный слух и чувство ритма, что в свою 
очередь приводит к расширению музыкального и познавательного кругозора. На занятиях 
дети постоянно коммуницируют друг с другом, что положительно сказывается на развитие 
характера и психике. Самовыражение ребёнка в танце способствует и умственному 
развитию, поэтому хореография принесёт только пользу.  
Одной из важных составляющих в хореографии является наглядность, так как 

демонстрируется живое движение, которое ребёнок повторяет и видит своё отражение в 
зеркале. Это позволяет приучить ребёнка к самоанализу. А благодаря зрительной памяти, 
он движениями создаёт свой образ. 
В принципе, все дети имеют способности к двигательным подражаниям, что делает 

уроки хореографии доступными всем. Чтобы не допустить травм конечно же учитывается 
особенность и подготовленность физического аппарата ребёнка. Именно поэтому 
изучаемые на занятиях танцевальные движения соответствуют возрасту детей, их 
возможностям и интересам. 
Используя принцип от простого к сложному, происходит постепенное развитие 

творческих возможностей ребёнка. Обычно он начинает отдельные танцевальные 
движения, которые впоследствии переходят в танцевальные комбинации, составленные 
самостоятельно. Затем увеличивая объёмы и интенсивность нагрузок, приходит к созданию 
отдельных творческих этюдов. 
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На основании этих принципов на уроках хореографии используются различные методы 
и приёмы, направленные в первую очередь на формирование творческих потенциалов 
ребёнка.  
Из личных наблюдений наиболее эффективными можно считать следующие методы, 

развивающие творческие способности на уроках хореографии:  
 Метод танцевального показа; 
 Метод игры и импровизации; 
 Метод танцевально - практических действий; 
 Метод познавательной деятельности в области хореографии; 
 Метод индивидуального подхода к каждому ребёнку. 
Следует отметить, что важно использовать не только традиционные приёмы, которые 

закреплены обычной программой обучения, но и современные комбинации новых и 
традиционных форм.  
Уже доказано, что все занятия по развитию творческих способностей целесообразно 

сопровождать играми. Дети учатся – играя. Занятия должны проводиться как можно 
больше в сюжетно - игровой, образно - игровой форме, где дети отправляются в 
увлекательное путешествие, становятся маленькими авторами большого спектакля, 
которые могут проявить свою фантазию и воображение через язык движений, жестов, 
мимики; превращаются в животных, насекомых, где они учатся любить окружающий мир 
посредством игровых двигательных заданий, преодолевая разного рода трудности.  
В сюжетно - образных упражнениях и музыкальных играх сохраняется основной 

принцип хореографии: все движения должны быть органически связаны с музыкой, то есть 
соответствовать её характеру и средствам музыкальной выразительности. Тематика и 
содержание игр должны обычно отражать понятные, близкие детям явления окружающей 
действительности, раскрывают знакомые образы. Доступность игровых образов, интерес к 
игре, эмоциональный рассказ педагога, выразительное исполнение музыки позволяет детям 
дать свои индивидуальные оттенки при исполнении игры. Совпадение образного слова, 
музыки и движения развивает детское воображение, ребенок точнее передает характер 
игрового персонажа, движения становятся свободными, исчезает скованность, появляется 
уверенность. 
Музыкальные игры являются неотъемлемой частью эстетического развития детей. 

Наравне с пением песен, слушанием музыки, игры помогают донести содержание 
музыкальных произведений, зародить у детей любовь к искусству. Играя и танцуя, дети 
испытывают эстетическое наслаждение, переживают светлые, радостные настроения. 
Каждая музыкальная игра имеет чёткую педагогическую направленность, является 

средством, с помощью которого дети учатся воспринимать музыку и передавать в 
движении её содержание и особенности. 
Музыкальные игры - основной путь раскрытия музыкального образа через движение: 

внимание детей направляется на содержание произведения, на его характер и на средства 
музыкальной выразительности. 
Основная задача музыкальной игры состоит в формировании у детей восприятия 

музыкальных образов и способности выражения их в движении в соответствии с музыкой. 
 Музыкальный образ формируется с помощью разнообразных средств выразительности 

(мелодическая линия, ладовая окрашенность, временные соотношения, гармонии, нюансы), 
которые необходимы для выражения эмоционального содержания произведения. 

 Добиваясь выразительности при выполнении движений детьми, отслеживается тот факт, 
насколько сильно и точно они способны передавать особенности того или иного 
музыкального произведения. 
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 В процессе коллективных занятий развиваются индивидуальные способности каждого 
ребенка. В игре ребёнок ставится в такие условия, когда он должен проявить инициативу, 
активность, находчивость, решительность, а музыка, сопровождающая движения, 
повышает жизненный тонус детей, улучшает качество движений, способствует 
ритмичности и большей координации. 

 С помощью музыкальных и творческих игр теоретический материал преподносится 
легко и с интересом воспринимается детьми. 

 Одним из главных признаков игры является её добровольность, приносящая 
удовольствие. Вторым признаком можно назвать её неопределенность, непредсказуемость, 
импровизированность, где ребенок проявляет находчивость, сообразительность, творческое 
начало. 

  
 В результате перечисленных методов педагог за один урок хореографии способен 

уделить внимание как памяти детей, так и воображению в разных его проявлениях. Во 
время урока создается ассоциативный ряд, что способствует лучшему запоминанию 
последовательности движений. Игровой процесс задействует все чувства ребёнка, поэтому 
навыки, полученные в этот момент, развиваются с невероятной быстротой. 
Главный смысл деятельности педагога заключается в том, чтобы создать каждому 

ребёнку ситуацию успеха, возможность пережить радость достижений, осознать свои 
способности, поверить в себя. 
Как итог, можно выделить, что, используя данные методы приёма, мы способствуем 

развитию творческих способностей детей. Он сможет воплощать новые идеи, совершать 
новые открытия, выходить за рамки шаблонов, проявлять находчивость и необычность в 
решении традиционных проблем. 
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КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ И. БРАМСА  

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЖАНРА КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ  
 

Аннотация. В статье рассматривается жанр камерного ансамбля в творчестве И. Брамса 
в контексте развития жанра в европейском музыкальном искусстве. Интерес и обращение 
Брамса к камерным ансамблям наблюдаются на раннем и позднем этапе его творческого 
пути. Брамс был необычайно чуток к идеям эпохи романтизм, и камерный ансамбль был 
способом заявления совместной философской мысли, художественной идеи.  
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Значительное место в мировом музыкальном наследии занимают камерные сочинения И. 
Брамса. Интерес и обращение Брамса к камерным ансамблям наблюдаются на раннем и 
позднем этапе его творческого пути. Им было написано немного сочинений для камерных 
составов (24 камерных сочинения), однако все они обладают высоким художественным 
содержанием и, безусловно, нуждаются в более подробном рассмотрении. В числе 
камерных сочинений Брамса выделяются Секстеты для струнных № 1 и № 2, Соната для 
фортепьяно и скрипки, Соната для фортепиано и кларнета, Соната для фортепиано и альта, 
Соната для фортепиано и виолончели, несколько фортепианных трио, квартетов и 
квинтетов. Историческую роль камерных сочинений Брамса нельзя недооценивать. Даже Р. 
Вагнер отдавал должное своему идейному противнику, сказав: «Как много еще могут дать 
классические формы, когда приходит некто, кто умеет с ними обращаться» [3]. 
Следует отметить, что Брамс как никто другой чутко воспринял дух эпохи Романтизма. 

Несмотря на очевидное господство симфонической и оперной музыки, ансамбль занимал 
огромное место в музыкальной жизни того времени. Он представлял собой не только 
приятный способ времяпрепровождения, как музыкантов любителей, так и 
профессионалов, но и некий образец взаимодействия и сотворчества друзей и людей, 
близких по духу. Ансамбль был способом заявления совместной философской мысли, 
художественной идеи, поклонением одной музе – все это, безусловно, сочеталось с 
эстетикой романтизма. В связи с этим очевидный факт биографии композитора кажется 
закономерным – это его художественное содружество с К. Шуман, Й. Иоахимом и Д. 
Поппером. Важно отметить, что не только эпоха, но и немецкая среда была важным 
фактором развития интереса к камерной музыке, так как домашнее музицирование было 
одной из ведущих традиций австро - немецкой нации. Многие исследователи отмечают, что 
для Брамса исполнение в ансамбле играло особую роль. Эстетические взгляды композитора 
совпадали с общеэстетической идеей романтизма об интимном общении близких по духу и 
взглядам людей. По его мнению, именно в ансамбле проявлялось совместное служение 
музыкальному искусству, наиболее искренно воспевались человеческие чувства, 
отражались дружеские отношения между участниками. Кроме того, для натуры Брамса 
свойственно обращение к глубоким философским темам, связанным с человеческим 
существованием, с ролью художника в этом мире, а жанр ансамбля позволял наиболее 
точно выразить концепции его произведений.  
Несмотря на то, что Брамс обращается к жанру камерной музыки еще на этапе своего 

становления, как художника, уже здесь можно обнаружить исключительные особенности 
его камерного стиля: сочетание чувственной мечтательности с добродетелью и 
невинностью, страсти и удивительной эмоциональной сдержанности. Что касается самого 
музыкального языка композитора, здесь следует сказать о такой характерной черте как 
скрупулезная проработка мельчайших деталей письма, чуткость к мелочам. Также в его 
камерных произведениях отчетливо прослеживается тяготение к принципам симфонизма. 
В отличие от многих своих современников Брамс не пытался привнести в свои сочинения 
блестящую виртуозность, различные эффектные приемы, какой - либо внешний лоск и 
красоту. Как композитор, тяготеющий к классицистской ветви романтизма, он стремился к 
внутренне прекрасному образу, воплощенному в логике строения сочинения и развития 
музыкального образа. Музыкальный исследователь и критик А. В. Оссовский в связи с 
этим сказал, что Брамс «мастер гравюры» в музыкальном искусстве, добавив, что 
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«типичнее всего выразил он себя в камерной музыке, и даже симфонии его являются 
расширенными до полифонии оркестра камерными сочинениями —настолько интимны 
они по духу и так чуждаются увлекательности инструментальных красок» [3]. 
Известно, что сам композитор часто играл фортепианные партии своих камерных 

сочинений. Между тем, в них обнаруживаются свои характерные особенности. Так, для 
фактуры типично обилие аккордовой техники, скачков, движение параллельными 
несовершенными консонансами, введение контрапунктических линий в средние голоса, 
наличие большого количества сложных фигураций. Особое внимание в ансамбле Брамс 
уделяет мелодике, добиваясь ее отточенной выразительности и ясности. Часто 
присутствует принцип ядра и развертывания. Ритмика отличается разнообразием, что 
обусловлено стремлением к текучести и плавности, избегания дробления: присутствуют 
синкопы, метроритмические смещения. Наконец, для музыкальной ткани характерен прием 
варьирования, что позволяет расцвечивать музыкальную тему и показывать ее с разных 
сторон. Соната для виолончели и фортепиано относится к раннему периоду творчества 
композитора (1854–1865) наряду с двумя фортепианными трио, двумя струнными 
секстетами, тремя фортепианными квартетами и фортепианным квинтетом. Она была 
издана в 1865 году и завершала собой ранний период. Несмотря на то, что ранние 
сочинения имеют между собой мало общего, в сонате для виолончели и фортепиано уже 
выделяется чувственная красота мелодики, эмоциональная порывистость и романтическая 
искренность, которые станут визитными карточками композиторского стиля Брамса.  
Согласно классификации Л. Царегородцевой соната для виолончели и фортепиано 

принадлежит к так называемым сонатам - дуэтам, то есть малым ансамблям. Отметим, что 
у данной сонаты были свои предшественники: изначально она связана с традицией жанра 
инструментальной сонаты с сопровождением. Но уже Бетховен обращался к жанру 
«виолончельной сонаты», в которой фортепиано выступало не столько в качестве 
сопровождающего инструмента, сколько равноправного партнера. Именно эта традиция 
была подхвачена Брамсом в рассматриваемом нами сочинении. Партия фортепиано здесь 
усложнена значительно, изобилует множеством контрапунктических проведений, 
использованием тематического материала.  
Соната представляет собой традиционный трехчастный цикл с сонатным аллегро, 

танцевальной средней частью и быстрым финалом: 
1. Allegro non troppo, e - moll; 
2. Allegretto quasi menuetto, a - moll; 
3. Allegro, e - moll. 
По своему образному содержанию соната для виолончели и фортепиано e - moll 

относится к драматической брамсовской линии. По этому поводу Е. Царева пишет 
следующее: «здесь впервые у Брамса возникает то противоположение элегической лирики 
и сурового драматизма (первая часть и финал), которое определит соотношение тех же 
частей в Четвертой симфонии» [2]. 

 Вместе с тем исследователи отмечают, что в данном сочинении жанр сонаты заключает 
в себе песенную трактовку (продолжение линии музыки Ф. Шуберта). Однако эту 
тенденцию следует связывать не только с традицией шубертовского стиля, но и со 
спецификой инструмента, выступающего в дуэте с фортепиано — виолончелью. Для ее 
звучания изначально характерно мягкое cantabile, сочный певучий тембр прекрасно 
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исполняет широкие мелодические линии. Именно в сочинениях такого плана наиболее 
полно и ярко воплощаются специфические возможности инструмента. 
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В современной России успешность преобразований социально - экономической сферы 
во многом предопределяется профессионализмом специалистов по социальной работе. 
Особенно это актуально в отношении специалистов учреждений социального 
обслуживания, которые работают с наиболее уязвимыми категориями населения, решают 
самые острые и насущные социальные проблемы. Для того чтобы специалисты данного 
профиля могли реализовывать инновационные подходы к осуществлению деятельности, 
демонстрировать ее стабильную эффективность необходимо создать им условия для 
непрерывного профессионального развития в рамках системы последипломной 
подготовки. 
Последипломная подготовка относительно новое понятие применительно к социальному 

образованию. В целом она основывается на уже сложившейся системе повышения 
квалификации, и их с определенной долей допустимости можно считать тождественными 
понятиями.  
Конкретизируем наше понимание последипломной подготовки. Изучение 

педагогических исследований по проблемам переподготовки и повышения квалификации 
специалистов по социальной работе показали, что интерпретация последипломной 
подготовки чаще всего осуществляют через такие элементы, как: обучение уже 
работающих специалистов, имеющих базовое профессиональное образование; 
дополнительный характер образования, его ориентированность на освоение новых 
профессиональных знаний и умений, непрерывное пополнение профессиональных 
компетенций; направленность на обеспечение эффективности адаптации специалистов к 
перманентно меняющимся условиям профессиональной среды, ознакомление с 
передовыми разработками и инновациями в сфере профессиональной деятельности. 
С учетом вышесказанного под последипломной подготовкой мы будем понимать 

единство трех составляющих: система (система повышения квалификации, 
функционирующая на различных уровнях), процесс (целенаправленный процесс 
формирования у специалистов соответствующих профессиональных компетенций с 
фиксацией изменения их профессионального уровня), и результат (наличие объективных, 
поддающихся оценки изменений в уровне сформированности профессиональных качеств и 
способностей специалистов). 
Сложившаяся к настоящему времени система последипломной подготовки специалистов 

учреждений социального обслуживания в целом показывает свою эффективность. Однако 
нельзя игнорировать и проблемы свойственные ее функционированию: отсутствие учета 
активной позиции специалиста как сложившегося профессионала с собственной системой 
представлений и мировоззрением; преобладание подходов к организации последипломной 
подготовки на основе традиционной информационно - репродуктивной модели обучения; 
разрыв между содержанием подготовки и актуальной проблематикой профессиональной 
деятельности, что снижает значимость подготовки в глазах специалиста. Преодолеть 
указанные проблемы можно путем качественного преобразования образовательного 
пространства учреждений дополнительного профессионального образования. 
Грамотно организованное образовательное пространство предоставляет специалистам 

свободу выбора траектории его дальнейшего профессионального развития. При этом 
говоря о грамотной организации мы в первую очередь имеем в виду максимально полное 
использование потенциала образовательного пространства, усиление влияния 
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положительных факторов и минимизацию воздействия отрицательных, введение 
целенаправленных мер по активизации потребностей специалистов в приращении своего 
профессионального потенциала. Также преобразование образовательного пространства 
учреждений дополнительного образования подразумевает целесообразное и рациональное 
использование его ресурсов, в том числе и генерацию принципиально новых ресурсов, 
возникающих в процессе конструктивного взаимодействия и совместной деятельности 
участников образовательного процесса. Выдвинутые предположения позволяют нам 
утверждать, что образовательное пространство учреждения дополнительного образования 
представляет собой открытую социально - педагогическую систему, функционирование 
которой выстраивается с учетом основных положений и принципов андрагогики, 
актуальных профессиональных требований, социальным заказом и образовательными 
потребностями основных целевых групп, передового опыта в области методологии и 
технологии обучения уже работающих специалистов.  

 Развивающее образовательное пространство должно выстраиваться на основе 
приоритета гуманистических и нравственных принципов, обладать такими 
характеристиками как открытость, вариативность, адаптивность и ориентация на 
персонифицированный подход к подготовке каждого специалиста. 
Вслед за О.И. Витвар мы считаем, что важным элементом образовательного 

пространства является совместная деятельность и интеграция усилий всех субъектов 
профессиональной подготовки кадров для учреждений социального обслуживания, 
которые обеспечиваются общей концепцией последипломной подготовки, наличием 
единого понимания приоритетов, целей ценностей и современных тенденций 
функционирования системы социальной работы, осознанием необходимости выработки 
инновационных подходов к содержанию и технологиям рассматриваемой 
профессиональной деятельности, согласованных профессиональных требований [1].  
Организация образовательного пространства основывается на совокупности следующих 

принципов и механизмов: 
 - междисциплинарная интеграции, обеспечиваемая реализацией технологии модульного 

обучения; 
 - максимально возможная степень соотнесенности образовательного пространства и 

условий реальной профессиональной деятельности, которая достигается путем отражения в 
содержании и технологиях подготовки актуальных проблем и аспектов функционирования 
системы социального обслуживания населения; 

 - единообразие образовательного пространства, наличие единой концепции 
последипломной подготовки, общих приоритетов, целей и задач образовательного 
процесса, стандартизированных критериев и методик оценки результативности обучения; 

 - целостность образовательного пространства, достигаемая согласованностью 
принципов, содержания, технологических и организационных аспектов образовательного 
процесса. 
В целом можно утверждать, что грамотно организованное образовательное пространство 

учреждения дополнительного образования позволит повысить качество подготовки 
специалистов учреждения социального обслуживания, оптимизирует деятельность самого 
образовательного учреждения, усилит совокупное влияние на специалиста в плане 
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стимулирования его активности в освоении наиболее востребованных профессиональных 
компетенций. 
Что касается организационных вопросов трансформации образовательного 

пространства, то здесь, на наш взгляд, целесообразно ввести систему поэтапной 
(ступенчатой) подготовки специалистов, где содержание обучения будет тесно связано с 
исходным уровнем подготовленности специалиста, результатами оценки имеющихся у 
него профессиональных дефицитов, его собственными потребностями и запросами. Это 
позволит реализовать целый ряд основополагающих принципов обучения сложившихся 
профессионалов: принцип сознательности и активности, принцип систематичности и 
последовательности, принцип вариативности, принцип прочности усвоения учебного 
материала, принцип доступности и принцип индивидуализации обучения. 
В заключении подчеркнем, что последипломная подготовка играет огромную роль в 

профессиональном развитии специалистов учреждений социального обслуживания, 
способствует поддержанию ими успешности осуществляемой деятельности, 
формированию готовности к реализации инновационных подходов и технологий работы с 
различными категориями населения. При этом эффективность функционирования системы 
последипломной подготовки во многом зависит от избранных механизмов ее организации. 
И здесь, по нашему мнению, одним из наиболее перспективных механизмов является 
трансформация образовательного пространства учреждений дополнительного образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ 
ВОСПИТАТЕЛЯ ДОУ 

 
Аннотация 
Полноценное физическое развитие и здоровье ребёнка – это основа формирования 

личности. Физическое здоровье детей тесно связано с их психическим здоровьем и 
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эмоциональным благополучием. Исходя из принципа «Здоровый ребёнок – успешный 
ребёнок», считается невозможным решение проблемы воспитания социально 
адаптированной личности без осуществления системы мероприятий по оздоровительной 
работе и физическому воспитанию детей. Новая же система образования ставит перед 
собой целый ряд задач. Одна из важнейших – охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 
Ключевые слова 
Здоровьесбережение, детский сад, здоровье, дети. родители. 
 
Что такое здоровьесберегающие технологии? Здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном образовании – технологии, направленные на решение приоритетной задачи 
современного дошкольного образования - задачи сохранения, поддержания и обогащения 
здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и 
родителей.  
Существует большая необходимость активно внедрять здоровьесберегающие 

технологии, направленные на решение задач современного дошкольного образования – 
задач сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического 
процесса в детском саду: воспитанников, педагогов и родителей.  
Основная цель работы по использованию здоровьесберегающих технологий в детском 

саду – создание условий для формирования устойчивой мотивации к сохранению и 
укреплению собственного здоровья дошкольника как важного фактора здоровья человека в 
целом.  

 Система работы по здоровьесбережению с воспитанниками организуется с учётом 
возрастных и психологических особенностей детей дошкольного возраста, опираясь на 
основные принципы детской психологии и педагогики. Вся работа по здоровьесбережению 
осуществляется комплексно, в течение всего дня. Используемые в комплексе 
здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у ребёнка стойкую мотивацию на 
здоровый образ жизни. 

 - Технологии обучения здоровому образу жизни: утренняя гимнастика; гимнастика 
после сна, непосредственно образовательная деятельность (ОД) по физической культуре, 
обучение детей основам культуры здоровья. 

 - Технологии сохранения и стимулирования здоровья: стретчинг, гимнастика для глаз, 
релаксация, физминутки, пальчиковая гимнастика, дыхательные упражнения, прогулки, 
совместным мероприятиям родителей с детьми, самомассаж. 

 - Коррекционные технологии (частично): фонетическая ритмика, сказкотерапия, 
коррекция плоскостопия. 

 Одной из основных задач является воспитание здорового ребёнка, с учётом возрастных 
и индивидуальных особенностей детей, а также разработка и внедрение в практику 
здоровьесберегающих технологий, формирование у ребёнка потребности в здоровом образе 
жизни. 
Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении 

нужно как можно больше уделять внимания для создания здоровьесберегающего 
пространства. В группе должен находиться физкультурный уголок, для развития 
физических качеств, формированию двигательных умений и навыков. 
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Во время прогулок нужно, как можно больше использовать различных подвижных игр: 
игры с ходьбой и бегом: «Ловишки», «Лохматый пес», «Горелки», «Кракатам»;игры с 
прыжками: «Бездомный заяц», «Волк во рву», «Удочка»; игры с метанием: «Попади в 
цель», «Сбей кеглю», «Охотники и утки»;игры с лазанием: «Колдунчики», «Тай - тай - 
выручай» и очень много других игр.  

 После прогулок можно провести упражнения на релаксацию, снятие мышечного 
напряжения и возбуждения. 
По окончании дневного сна необходимы упражнения, направленные на медленное 

восстановление тонуса организма.  
Для поддержания психоэмоционального здоровья можно использовать сказкотерапию. 
 Закаливающие процедуры являются немаловажной частью в комплексе мероприятий по 

здоровьесбережению, проводимых с детьми.  
Семья и детский сад – две основные социальные структуры, которые определяют 

уровень здоровья ребёнка. Для повышения родительской компетентности необходимо 
проводить беседы о профилактике здорового образа жизни дошкольников. В 
информационном уголке располагать статьи о формировании гигиенических знаний, 
рекомендации по безопасности жизнедеятельности, воспитание ответственности за своё 
здоровье и здоровье окружающих, советы по правильному питанию, о пользе водных 
процедур и необходимости посещения бассейна. 
Я считаю, что подготовка к здоровому образу жизни ребёнка на основе 

здоровьесберегающих технологий должна стать приоритетным направлением в 
деятельности каждого педагога образовательного учреждения для детей дошкольного 
возраста. 
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СОСТОЯНИЕ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ И СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ ИБС С СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ДО КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ  

 
Аннотация 
 По современным медицинским данным, считается, что дисфункция левого желудочка и 

фракция выброса ниже 40 % при проведении АКШ у больных, увеличивает 
внутрибольничную смертность в 1,5 раз. Кроме этого этот показатель достигает до 8,7 % у 
больных, которых имеется высокая степень сердечной недостаточности, а также у больных, 
возраст которых за 70 лет, смертность достичает за 30 % . Оценив состояние коронарных 
артерий и сократительную функцию левого желудочка у больных ИБС с сопутствующим 
сахарным диабетом 2 типа до коронарного шунтирования, выявлено, что дисфункция 
передних и септальных сегментов ЛЖ, в основном представлена сочетанием рубцового и 
жизнеспособного миокарда. 
Ключевые слова 
Коронарное шунтирование, артерии, сахарный диабет, кровоснабжение, дисфункция 

левого желудочка. 
 
Не существует мнения о необходимости проведения операции аорто - коронарное 

шунтирования (АКШ) у больных ИБС [1, 4] В ведущих клиниках мира смертность у 
больных ИБС, после перенесенной операции АКШ намного снизилась и было доказано о 
высоком влиянии и безопасности даннаго метода. В настоящее время многие больные 
перенесенные операцию АКШ являются “ инвалидами миокарда” или переносящие 
тяжелые сопутствующие операции. Утаких больных риск перенесенной операции очень 
минимален. По данным шкалы “Euro SSCORE” причиной первичного изолированного 
риска операции АКШ являются недавно перенесенный инфаркт миокорда, дисфункция 
левого желудочка, снижение фракции, легочная гипертензия [5, 6]. 
По современным медицинским данным, считается, что дисфункция левого желудочка и 

фракция выброса ниже 40 % при проведении АКШ у больных, увеличивает 
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внутрибольничную смертность в 1,5 раз [3]. Кроме этого этот показатель достигает до 8,7 % 
у больных, которых имеется высокая степень сердечной недостаточности, а также у 
больных, возраст которых за70 лет, смертность достичает за 30 % [2]. 
Изолированный риск возникает у больных с дисфункцией левого желудочка и сердечной 

недостаточности не только до операции АКШ, но и после возникает риск сердечной 
недостаточности, который в свою очередь приводит к росту показателя внутрибольничной 
смертности. По многочисленным показаниям, у данных больных нарушается потребность 
лёгких в кислороде, увеличиваются неврологические осложнения, а также возникает острая 
почечная недостаточность на фоне перенесенной операции [6, 7]. 
Цель исследования: Оценить состояние коронарных артерий и сократительную 

функцию левого желудочка у больных ИБС с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа 
до коронарного шунтирования. 
Материал и методы. В исследование были включены 198 больных ИБС с 

многососудистым поражением КА, оперированных по поводу ИБС с 2017 по 2022 г. в 
кардиохирургическом отделении Госпиталя с НКЦК.  
В 1 - ю группу вошли 156 больных ИБС без диабета (средний возраст - 62±11,2 года), во 

2 - ю 42 больных ИБС с сопутствующим СД II типа (средний возраст - 57±7,5 лет). Всем 
пациентам выполнено АКШ. В обеих группах преобладали пациенты мужского пола. По 
количеству женщин группы не различались. Больные 2 - й группы чаще имели в анамнезе 
перенесенный инфаркт миокарда, клинически более тяжелую стенокардию, 
гемодинамически значимый атеросклероз брахиоцефальных артерий, хроническую 
почечную недостаточность. Средний балл по шкале EurоSCORE в 1 - й группе составил 3,6, 
что по сравнению со 2 - й группой – 4,2 (р<0,01). Кроме этого, у больных СД был более 
высокий индекс массы тела, чаще наблюдались артериальная гипертензия и 
гиперлипидемия.  
Из анамнеза длительность СД у больных 2 группы составила 1 - 10 лет, средняя 

продолжительность 7,1 ± 1,8 лет; из них 27 (64,3 % ), больные принимающие 
антидиабетические средства. По тяжести СД выявлена компенсация у 12 (28,6 %), 
субкомпенсация у 11 (26,2) и декомпесация 19 (45,2 % ) больных. Уровень гликированного 
гемоглобина был оценен у всех больных (100 % ) больных СД. Среднее значение 
гликированного гемоглобина до составило в 1 - й группе 7,8±0,9 % . 
Статистический анализ данных проводился с использованием пакета программы 

STATISTICA 6.0. Для оценки значимости различий средних величин при сравнении между 
группами использовали t - критерий Стьюдента для признаков с нормальным 
распределением. Различия считали достоверными при p<0,05. 
Результаты и их обсуждение. При оценке выраженности проявлений ИБС различий 

между исследуемыми группами не было выявлено. Так в 1 группе стенокардия II ФК 
выявлена у 71,2 % больных, во 2 группе - 71,8 % , III ФК – у 24,8 % и у 27,3 % 
соответственно и IV ФК – у 4 % и у 0,9 % соответственно (р - 0,7). Сердечная 
недостаточность (СН) во 2 группе была значимо выше (p<0,001) и достоверно чаще III - IV 
ФК - 47,5 % случаях (р<0,01) (рис. 1). 
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Рис. 1. Частота встречаемости СН у больных включенных в исследование 

 
Сравнительный анализ поражения коронарного русла показал, что у всех больных 

преобладал правый тип коронарного кровоснабжения миокарда. Гемодинамически 
значимое стенозирование КА у больных с СД составляло 3,3±0,2 и 3,7±0,2 у больных без 
СД (р˃0,1). При анализе топографии поражения у больных 1 группы стеноз ствола левой 
КА наблюдался у 18 (11,5 % ) больных, во 2 группе – у 11 (26,2 % ), правой 
межжелудочковой ветви – 118 (75,6 % ) и 34 (80,9 % ), правой КА – у 59 (37,8 % ) и у 30 
(71,4 % ) и огибающей ветви – у 113 (72,4 % ) и у 32 (76,2 % ) случаев в 1 - й и 2 - й группе 
соответственно (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ состояния коронарного русла. 

 
У 54 % больных определялось многососудистое поражение КА. При многососудистом 

поражении у больных ИБС многоуровневое поражение КА не всегда зависит от наличия 
или отсутствия СД. По нашим данным у больных с СД встречаемость диффузного 
характера поражения превалировала, по сравнению с лицами без СД (13,5 % в 1 - й группе 
против 35,7 % во 2 - й группе, р<0,01). При ИБС наличие СД сопровождалось 
преобладанием поражения средней и дистальной трети КА и гемодинамическими 
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незначимыми изменениями. Наибольшая степень сужения КА у больных с СД 
наблюдалась в ветвях второго порядка. 
При анализе показателей геометрии ЛЖ в состоянии покоя мы выявили значительные 

нарушения геометрии у больных ИБС и СД 2 типа. Выявлена дилатация полости ЛЖ в 
виде увеличения КДО – 198,4±10,0 и КСО - 111,9±9,7 мл. увеличение переднее - заднего 
размера ЛЖ (D1) в диастолу – 5,7±0,2 см и систолу - 4,7±0,3 см. увеличение размера МЖП - 
боковая стенка ЛЖ(Р1) в диастолу – 6,2±0,2 см и систолу – 5,2±0,2 см. Значительно 
увеличены индексы сферичности ЛЖ D1 / L – 0,75±0,.03, D2 / L - 0,74±0,04, снижение ФВ 
ЛЖ 40,3±1,3 % , индекса нарушения сегментарной сократимости (ИНСС) - 1,8±1,1, 
снижение систолического укорочения поперечных размеров ЛЖ: Сук D1 - 19,6±1,8 % , Сук 
D2 – 15,7±1,4 % . 
При анализе нарушений локальной сократимости было выявлено, что наиболее 

выраженные нарушения обнаруживаются также в области передних и септальных 
сегментов ЛЖ, однако, асинергия в области этих сегментов была обусловлена сочетанием 
рубцового и жизнеспособного миокарда в области передних сегментов ЛЖ, обратимая 
дисфункция выявлена в 43 % сегментов, рубец - в 30 % . в области септальных сегментов 
обратимая дисфункция выявлена в 60 % сегментов, рубец - в 13 % . В области задних и 
боковых сегментов ЛЖ асинергия была обусловлена, в основном, обратимой дисфункцией. 
Таким образом, дисфункция передних и септальных сегментов ЛЖ, в основном 

представлена сочетанием рубцового и жизнеспособного миокарда. 
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Аннотация 
Орорастворимые и ородиспергируемые формы (ООФ) позволяют принимать 

лекарственные средства людям, испытывающим трудности с глотанием, увеличить 
скорость наступления и биодоступность веществ. Из ООФ в РФ зарегистрированы 3 
ородиспергируемые пленки, содержащие только одно действующее вещество. Из 26 
находящихся в обороте на территории РФ ородиспергируемых таблеток, содержащих 
хорошо изученные вещества, большую часть составляют анальгетики и НПВП, и 
нейролептики. Около трети производителей препаратов являются российскими, при этом 
лишь 2 фармацевтические субстанции выпускаются в РФ. Таким образом, развитие ООФ в 
РФ должно быть направлено на расширение ассортимента ородиспергируемых пленок, 
включение новых поставщиков российских фармацевтических субстанций и разработку 
оригинальных лекарственных препаратов в виде ООФ. 
Ключевые слова 
Ородиспергируемые таблетки, пленки, диспергируемые в полости рта 
Пероральный путь является простым, удобным и естественным способом введения 

биологически активных веществ. Традиционные твердые лекарственные формы для 
приема внутрь (таблетки, капсулы, гранулы и т.д.) давно применяются для доставки 
лекарственных средств почти всех фармакотерапевтических групп. Одним из основных 
направлений в фармацевтической разработке является усовершенствование составов 
традиционных лекарственных форм и методов их получения, направленные на уменьшение 
их недостатков. Для твердых лекарственных форм одним из недостатков является 
необходимость их проглатывания, что затрудняет их широкое применение в 
педиатрической, гериатрической, психоневрологической практике, а также среди людей, 
страдающих дисфагией. Еще одним недостатком твердых лекарственных форм является их 
отсроченное по сравнению с жидкими лекарственными формами начало терапевтического 
действия [1]. Указанные ограничивающие факторы могут быть нивелированы при переводе 
лекарственного средства в быстрорастворимую или быстрораспадающуюся лекарственную 
форму. К данным системам доставки относятся ородиспергируемые таблетки, капсулы, 
пеллеты, быстрорастворимые оральные пленки и т. д., а также иногда шипучие и 
диспергируемые таблетки. Данные лекарственные формы объединяет ускоренное начало 
действия за счет попадания в желудочно - кишечный тракт в виде раствора или мелкой 
дисперсии или прегастрального всасывания, что существенно уменьшает время 
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наступления фармакологического эффекта [2]. При этом ородиспергируемые и 
орорастворимые формы (ООФ), к которым относятся ородиспергируемые таблетки, 
капсулы и т.д. и быстрорастворимые оральные пленки, выделяются от остальных 
отсутствием необходимости в использовании для их приема жидкости, функцию которой 
выполняет слюна. Помимо этого, лекарственные средства в виде ООФ по сравнению с 
твердыми лекарственными формами характеризуются большей биодоступностью, а по 
сравнению с эквивалентными жидкими формами (растворы, сиропы для приема внутрь) 
большей точностью дозирования и стабильностью [3]. 
Предшественниками ООФ считаются защечные и подъязычные таблетки, которые в 

отличие от большинства лекарственных форм, диспергируемых в полости рта, 
предназначены для трансбуккального и сублингвального всасывания, в то время как ООФ, 
как правило, обеспечивают гастроинтестинальную абсорбцию или местное действие [4]. 
Быстрорастворимые оральные пленки, разработанные на основе технологии 
трансдермальных терапевтических систем, представляют собой тонкие пленки площадью 
до 20 см2, содержащие одно или несколько действующих и вспомогательных веществ, 
которые размещаются на слизистой оболочке полости рта и в процессе растворения 
высвобождают активные компоненты, оказывающие либо системное, либо местное 
воздействие [5]. На территории РФ в виде ородиспергируемых пленок находятся в обороте 
3 лекарственных препарата, производимые в Италии и Республике Корея, с одним 
действующим веществом – силденафилом [6]. В мире ассортимент ородиспергируемых 
пленок расширяется антигистаминными, противорвотными, анальгетическими и прочими 
лекарственными средствами, от которых требуется быстрое начало действия, или которые 
предназначены для терапии состояний, сопряженных с затруднениями в глотании, а также 
антисептиками и противовоспалительными средствами для местной терапии заболеваний 
полости рта [7]. Ородиспергируемые таблетки, представляющие собой таблетки, 
получаемые различными методами, которые при помещении в полость рта под 
воздействием слюны быстро распадаются – как самая распространенная на данный момент 
ООФ, впервые появились на мировом фармацевтическом рынке в 1990 - х годах и на 
данный момент включают значительное количество международных непатентованных 
наименований [3]. Согласно ГРЛС в РФ первыми зарегистрированными таблетками, 
диспергируемыми в полости рта, стали в 2006 году Торендо® Ку - таб (Рисперидон), КРКА 
д.д., Ново место, Словения. В настоящее время в виде ородиспергируемых таблеток в РФ 
выпускается 26 лекарственных препаратов, из которых большую часть составляют 
анальгетики и НПВП (кеторолак, мелоксикам, нимесулид) и нейролептики (рисперидон и 
оланзапин), на которые приходится по 19 % от общего количества торговых наименований. 
По 12 % приходится на средства для лечения эректильной дисфункции (силденафил) и 
антигистаминные (левоцетиризин, эбастин, дезлоратадин), 8 % составляют 
антидепрессанты (миртазапин, эсциталопрам) и 30 % - препараты из прочих 
фармакотерапевтических групп (по одному препарату на группу: 
церебровазодилатирующие, противорвотные, противодиарейные, препараты гистамина, 
анксиолитики, антидиабетические средства, ингибиторы АПФ, препараты кальция в 
комбинации с витамином D). Таким образом, таблетки, диспергируемые в полости рта, 
являются идеальной формой для лекарственных средств, требующих немедленного начала 
действия или продолжительный прием. Большинство (около трети) производителей 
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ородиспергируемых таблеток являются российскими, приблизительно одинаковое 
количество (по 19 – 23 % ) приходится на индийских и словенских (100 % приходится на 
АО «КРКА, д.д., Ново место») производителей, производство остальных препаратов (около 
23 % ) осуществляется на территории ЕС и Великобритании. При этом из 31 
фармацевтической субстанции, из которой производятся ородиспергируемые таблетки 
лишь 2 выпускаются на территории РФ, по 1 субстанции производится в КНР и Израиле, 
около трети в странах ЕС, а больше половины (около 55 % ) являются субстанциями 
индийского производства. На данный момент все действующие вещества, входящие в 
состав зарегистрированных ородиспергируемых таблеток, являются хорошо изученными, 
среди них отсутствуют оригинальные лекарственные препараты и подавляющее 
большинство из них являются воспроизведенными, что связано в первую очередь с тем 
фактом, что к разработке ородиспергируемых таблеток, как правило, прибегают для 
продления жизненного цикла лекарственного препарата или продления патента на него [4]. 
Таким образом, разработка ООФ может быть направлена на включение альтернативных 

поставщиков фармацевтических субстанций, расширение ассортимента действующих 
веществ из различных фармакотерапевтических групп особенно для ородиспергируемых 
пленок и получение оригинальных лекарственных препаратов в виде ООФ. 

 
Список использованной литературы: 

1. Shailesh K., Vaishali L. Review on: Alternatives to large dosage forms for ease of 
swallowing // Journal of Drug Delivery Science and Technology. – 2020. – N 57. – P. 101712. 

2. Saharan V., Singh A. Fast Dissolving / Disintegrating Dosage Forms: Growth from 
Immediate Release to Sustained Release and Traditional Medicines // Recent Patents on Drug 
Delivery & Formulation. – 2015. – N 9(3). – P. 189 – 191. 

3. Dey P., Maiti S. Orodispersible tablets: A new trend in drug delivery // Journal of Natural 
Science, Biology and Medicine. – 2010. – N 1(1). – P. 2 – 5. 

4. Senel S., Comoglu T. Orally disintegrating tablets, fast - dissolving, buccal and sublingual 
formulations // Pharmaceutical Development and Technology. – 2018. – N 23(5). – P. 431. 

5. Orodispersible films: Conception to quality by design / Gupta M. S. et al. // Advanced 
Drug Delivery Reviews. 2021. V. 178. P. 113983. 

6. Государственный реестр лекарственных средств. URL: https: // grls.rosminzdrav.ru / 
GRLS.aspx (дата обращения: 23.04.2022). 

7. Быстрорастворимые пленки – инновационный способ доставки лекарственных 
средств / Егорова А. С. и др. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
Медицина. 2013. № 3. С. 100 – 105. 

© Кравченко А. Д., 2022 
 
 

  



121

 
  



122

УДК 728.1 
Арсеньева Д. Р.,  

студент 2 курса магистратуры, СПбГАСУ 
г. Санкт - Петербург, РФ 

Научный руководитель: Вешняков А. В.,  
доцент СПбГАСУ, 

г. Санкт - Петербург, РФ 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВЫХ БЛОКОВ  
В ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается взаимосвязь жилого и рабочего сектора, необходимость и 

варианты интеграции общественно - деловой функции в жилые комплексы, а также 
создания отдельной типологии для такого вида жилья. Приведены примеры формирования 
подобной типологии в истории. Проанализирован современный зарубежный и 
отечественный опыт проектирования подобных объектов, выделены основные аспекты 
объемно - планировочных решений. Описаны основные функциональные блоки комплекса, 
иерархия функционального назначения. Выделены основные виды интеграции 
общественно - деловых блоков в жилые комплексы. 
Ключевые слова 
Архитектура жилых зданий, дом - офис, общественные пространства, интеграция 
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Проблема создания новых типов жилья и усовершенствования имеющихся всегда остро 

стояло перед архитекторами разных времен и стран мира. Архитектурная среда, 
окружающая человека, а именно среда, формируемая жилыми зданиями, должна быть 
очень гибкой и реагировать на современные тенденции, требования и запросы общества. 
Жилье должно соответствовать потребностям человека, учитывать его возраст, состав 
семьи, род деятельности. 
В современном большом городе, с его стремительным темпом и течением жизни, 

человеку все труднее найти время для себя, своего хобби и живого общения в цифровую 
эпоху. Именно поэтому важно обеспечить шаговую доступность не только для сервисов 
ежедневного обслуживания, но и к сервисам рекреационного и досугового назначения. Не 
менее важно и то, что меняется сфера занятости – с развитием информационных 
технологий все большее и большее количество людей не привязаны к конкретному месту 
работы, городу или даже стране, компании переводят штат сотрудников на удаленную 
работу, люди работают из дома или пользуются услугами коворкингов [1, с. 171]. В таких 
условиях возникает потребность разработки такого типа жилья, которое которые может 
нести не только функцию основного назначения, но и совмещать ее с рабочим сектором [2]. 
Создание общественных пространств внутри такого комплекса и на его территории 
положительно влияет на развитие отношений между жильцами, тем самым создавая 
благоприятный социальный климат и безопасную среду. Чтобы стать активным 
участником городской ткани и способствовать развитию малого бизнеса на территории, 
комплекс должен активно интегрироваться в городскую среду – речь идет уже о создании 
общественных пространств и точек притяжения для жителей района. 
Анализируя зарубежный и отечественный опыты проектирования подобных объектов, 

можно прийти к выводу, что в ряде крупных и крупнейших городов мира начинается 
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формирование отдельной типология совмещения жилых структур и структур малого 
бизнеса. В исторической практике, такие примеры можно наблюдать в типологии 
доходных домов, где общественно - деловые функции интегрировались не только в первые 
этажи зданий, но имели «вертикальную» интеграцию – в квартирах помещались 
мастерские и кабинеты, в которых активно вели свою деятельность представители разных 
профессий (учителя, врачи, юристы, представители творческих профессий и др.). Часть 
жилых помещений в таких домах сдавалась в наём: квартирами или же отдельными 
комнатами, что позволяло людям с невысоким доходом жить вблизи центра города [3]. 
В современной практике все больше внимания уделяется интеграции деловой функции в 

жилые комплексы. На примере лофт - квартала «Studio 12», реализованного в 2020 году по 
проекту Т+Т Architects в Москве (Россия), можно увидеть, как связь «жилье» - «рабочее» 
место стало принципом объемно - пространственных решений комплекса [4]. Здесь на 
первых этажах расположены лофты с возможным приспособлением под широкий спектр 
вариантов ведения малого бизнеса. Расположенные на последних этажах квартиры - лофты 
позволяют организовать пространство с выделением домашнего офиса. Такой 
вариативности позволяет добиться отсутствие внутренних несущих стен в зданиях (рис. 1.).  

 

 
Рисунок 1. Лофт - квартал «Studio 12», Т+Т Architects, 2020 г., Москва, Россия. 

Слева – общий вид всех корпусов комплекса, 
справа – план первого этажа третьего корпуса 

 
Расположение общественно - деловой функции не ограничивается первыми этажами 

зданий. Например, в проекте Многофункциональный комплекс на ул. Остоженка в Москве 
(Россия) созданным бюро Kleinewelt Architekten, создан подземный музейный этаж с 
возможным выделением помещений для проведения саммитов и конференций (рис.2). 
Такая трансформация возможна благодаря мобильным перегородкам [5].  

 

Рисунок 2. Проект Многофункционального комплекса на ул. Остоженка,  
Kleinewelt Architekten, 2019г., Москва, Россия. 

 Слева – общий вид, справа – аксонометрическая схема  
планировочной структуры комплекса 
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Следует отметить, что в настоящее время получила развитие концепциия «SOHO» - дом 
- офис. Таким примером является комплекс «Шинономэ» (Shinonome Canal Court), 
возведённый по проекту Yamamoto & Field Shop, в 2000 - х годах в Токио, Япония. 
Использование современных технологий в ведении бизнеса и рабочих процессов позволило 
архитекторам большую часть квартир оборудовать местами под собственные офисы (рис. 
3). На этажах были созданы просторные общественные зоны, которые можно использовать 
как рекреации или же в качестве коворкингов. В комплексе Jai Wai Soho (Пекин, Китай) по 
проекту этой же студии был применен тот же принцип интеграции рабочего сектора в 
жилые единицы [6] (рис. 4).  

 

 
Рисунок 3. «Шинономэ» (Shinonome Canal Court), Yamamoto & Field Shop, 2003 г., 

Токио, Япония. Слева – общий вид, справа – план типового этажа 
 

Рисунок 4. Jai Wai Soho, Yamamoto & Field Shop, 2003 г., Пекин, Китай. 
Слева – общий вид комплекса, 

справа – разрез с обозначением функциональных блоков комплекса 
 
По итогам изучения аналогов, можно сделать вывод, что размещение рабочего сектора 

относительно жилья делится на следующие виды по расположению: встроенное, 
пристроенное и интегрированное. Также можно сделать вывод и о функциональном 
назначении блоков в подобных комплексах – традиционному жилью отдаётся около 40 % 
общей площади, 15 - 20 % отводится под специфическое жильё (лофты, квартиры - 
мастерские), общественно - деловая группа занимает 30 % площади, оставшиеся 5 - 10 % 
площади отводятся под специфическую инфраструктуру. Вариативность объемно - 
пространственных решений достигается при помощи каркасной конструктивной системы и 
свободных планировок. 
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Помимо экономических факторов, к росту популярности модели офисно - жилых 
структур ведут и социокультурные факторы. Последующее изучение и разработка 
типологии жилья с интеграцией общественно - деловой функции не только позволит 
создать новое предложение на рынке недвижимости, но и разнообразит архитектурную и 
градостроительную среду района проектирования, а также позволит пересмотреть 
взаимодействие частной и рабочей сферы жизни человека, способствовать развитию 
благоприятных социальных отношений среди жителей комплекса.  

 
Список использованной литературы: 

1. Бауман, З. Текучая современность / Пер. с англ. под ред. Ю.В. Асочакова. – СПб.: 
Питер, 2008. – 240 с. 

2. Колгашкина В.А. Предпосылки и основные тенденции формирования в современных 
условиях жилых комплексов с интегрированными деловыми функциями // 
Международный электронный научно - образовательный журнал «Architecture and Modern 
Information Technologies» («Архитектура и современные информационные технологии») – 
2012. №1 (18). URL: https: // marhi.ru / AMIT / 2012 / 1kvart12 / kolgashkina / kolgashkina.pdf 
(дата обращения: 18.04.2022). 

3. Доходный дом. URL: https: // ru.wikipedia.org / wiki / Доходный _ дом (дата обращения 
18.04.2022). 

4. Лофт - квартал Studio 12. URL: https: // archi.ru / projects / russia / 8921 / loft - kvartal - 
studio -  (дата обращения 19.04.2022). 

5. Многофункциональный комплекс на ул. Остоженка. URL: https: // archi.ru / projects / 
russia / 14470 / mnogofunkcionalnyi - kompleks - na - ul - ostozhenka (дата обращения 
20.04.2022). 

6. Коряковская Н. Рикен Ямамото: «дом - офис». URL: http: // archi.ru / foreign / news / 
news _ current.html?nid=6186&fl=1&sl=1 (дата обращения: 20.04.2022). 

© Арсеньева Д.Р., 2022 
 
 
 
УДК 727.57 

Дериглазова М.Р.  
студент 2 курса магистратуры СПбГАСУ 

г. Санкт - Петербург, РФ 
Научный руководитель: Войцеховская Е.Г.  

доцент СПбГАСУ 
г. Санкт - Петербург, РФ 

 
АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ  

В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦЕВТИКИ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается актуальность развития инфраструктуры организаций науки и 

выявления основных принципов формирования научно - исследовательских центров, 



126

способствующих развитию научного сектора. На основе анализа приведенных примеров 
современного опыта проектирования и строительства научных центров выделены их 
основные принципы формирования и объемно - планировочные особенности, 
способствующие междисциплинарному взаимодействию сотрудников. 
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учреждения. 
На сегодняшний день генная инженерия и биотехнология являются одними из 

магистральных направлений научно - технического прогресса и активно способствуют 
ускорению решения многих задач в различных областях. Применение биотехнологий в 
медицине и фармацевтике может привести к коренным преобразованиям и позволит 
принципиально улучшить качество медицинского обслуживания населения.  
Всё больше стран стремятся включиться в процессы развития этого направления. 

Однако, говоря о развитии биотехнологий в России, приходится учитывать длительный 
период упадка научных учреждений. На данный момент российские биотехнологии 
представлены на мировом рынке в количестве 0,1 % . Кроме этого, большинство 
функционирующих в России медицинских и исследовательских учреждений были 
построены по типовым проектам, не обладающим потенциалом к гибкой адаптации под 
современные требования. 
Начиная с 2012 года российское правительство начало внедрять в политику программы 

поддержки и развития биотехнологий и медицины в стране. Были приняты решения о 
поддержке приоритетных направлений биотехнологии, а также о развитии сектора 
медицинских исследований и разработок до мирового уровня, формирование научных 
объединений для реализации междисциплинарных проектов, интеграцию 
исследовательских и образовательных процессов, развитие образования в сфере 
биотехнологий и создания непрерывной системы повышения квалификации специалистов 
[1]. 
Для выполнения поставленных задач требуется развивать инфраструктуру организаций 

науки, создавать отвечающие современным требованиям центры исследований 
биомедицинских технологий. Изучение и анализ мировых аналогов поможет составить 
основные принципы проектирования и научно - исследовательских центров, 
способствующих развитию научного сектора.  

1. CJ Blossom Park, научно - исследовательский институт пищевых продуктов и 
биотехнологий, Сувон, Южная Корея (рис 1.). Авторы проекта: CannonDesign.  

CJ Blossom Park объединяет три отрасли компании в одном центре научных открытий 
мирового уровня. Весь спектр научно - исследовательских и опытно - конструкторских 
комплексов в областях фармацевтики, биотехнологий и пищевых продуктов размещается в 
трех высотных башнях, расположенных вокруг центрального атриума. Новый 
междисциплинарный формат исследовательской работы повышает эффективность 
деятельности компании и создает культуру интегрированных инноваций. Проект основан 
на концепции создания адаптивных, безграничных сред, повышающих производительность 
и креативность, способствующих междисциплинарному общению сотрудников.  
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Рисунок 1. CJ Blossom Park. Авторы проекта: 

CannonDesign. Фотографы: Tim Griffith, Christopher Barrett 
 

2. The Maersk Tower, Копенгаген, Дания (рис 2.). Авторы проекта: CF Møller 
Architects. 

The Maersk Tower построен для расширения медицинского университета и позволяет 
проводить передовые исследования, а также является местом обучения студентов - 
медиков. Инновационная архитектура создает наилучшие условия для современных 
исследований и обучения с широкими возможностями для встреч различных групп людей. 
Центр оснащен современными биомедицинскими лабораториями и общественными 
пространствами; вокруг здания создан прогулочный парк, который способствует более 
тесной связи центра с окружающей территорией. В открытом атриуме, проходящем через 
башню, находится лестница, соединяющая общественно - научные площадки на каждом 
этаже, где исследователи из разных областей могут встречаться и обмениваться идеями. 
Застекленные фасады покрыты перфорированными медными панелями, которые 
защищают остекление центра от прямых солнечных лучей.  

 

 
Рисунок 2. The Maersk Tower. Авторы проекта: 
C.F. Møller Architects. Фотограф: Adam Moerk 

 
3. Центр перспективных научных исследований CUNY, Нью Йорк, США (рис 3.). 

Авторы проекта: Flad Architects , KPF. 
Центр перспективных научных исследований предназначен для развития сотрудничества 

между учеными в пяти областях глобальных исследований: нанотехнологии, фотоника, 
структурная биология, нейробиология и наука об окружающей среде. Центр оснащен 
современными научно - исследовательскими лабораториями, а также вспомогательными 
помещениями для исследований. Кроме этого, в центре располагаются офисы, кафетерий, 
гостиница, лекционный зал, открытый амфитеатр и сад для встреч и прогулок на открытом 
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воздухе. Комплекс предназначен для реализации широкого спектра исследовательских 
инициатив в различных дисциплинах за счет использования модульной структуры, которая 
может поддерживать разнообразные исследовательские требования.  

 

 
Рисунок 3. Центр перспективных научных исследований CUNY. Авторы проекта: 

Flad Architects, KPF. Фотограф: Jeremy Bittermann 
 

4. Ri.MED, Biomedical Research and Biotechnology Center (BRBC), Сицилия, Италия 
(рис 4.). Авторы проекта: HOK Architects 
Центр биомедицинских исследований и биотехнологии станет глобальным центром 

исследований и разработок лекарств, вакцин и медицинских устройств нового поколения, 
привлекающим ведущих исследователей. Модульная конструкция позволяет легко 
зонировать и адаптировать пространство лабораторий. Стеклянные перегородки от пола до 
потолка между лабораториями и офисами обеспечивают максимальную визуальную 
взаимосвязь и хорошее естественное освещение. Сочетание формального и неформального 
рабочего пространства способствует междисциплинарному взаимодействию. Здания и 
блоки центра расположены вдоль центральной оси, представляющей из себя пешеходное 
пространство, являющееся местом для встреч и общения сотрудников и пациентов.  

 

 
Рисунок 4.Ri.MED, Biomedical Research and Biotechnology Center. Авторы проекта: HOK 
 
На основе анализа приведенных примеров, можно сделать вывод, что одной из задач при 

проектировании современного научно - исследовательского центра является создание 
комфортной многофункциональной среды, способствующей проведению 
междисциплинарных исследований, при которой отдельные части центра и лаборатории не 
изолированы друг от друга, а функционируют в комплексе и постоянных коммуникациях 
между собой [2]. Особое внимание уделяется созданию решений поддерживающих 
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межличностное общение сотрудников, участвующих в процессе научной деятельности, как 
фактора, способствующего развитию новых идей в исследовательской среде [3]. Также на 
первый план выходит адаптивность лабораторных и офисных помещений и возможность 
их расширения в зависимость от меняющихся требований и нужд конкретного научного 
центра [4]. Кроме этого, в структуру научно - исследовательских центров интегрируется 
возможность обучения, информирования и проведения заседаний и конференций, что 
способствует процессу повышения уровня квалификации для специалистов в данной 
области.  
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Аннотация 
Острой социально - градостроительной проблемой на настоящий момент является 

отсутствие какой - либо альтернативы огромным, немасштабным человеку массивам 
однотипного жилья. 
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Данная работа имеет целью исследовать возможность альтернативы существующей 
концепции застройки многоэтажного жилья, в частности, рассматривает применение 
малоэтажной городской застройки высокой плотности как одного из вариантов 
гуманизации и повышения художественной выразительности жилой среды. 
Ключевые слова 
Городская малоэтажная застройка, плотность застройки, психология восприятия, 

масштабность, градостроительная ситуация. 
1. Введение 
Распространившийся в РФ в начале 2000 - х годов чисто экономический подход к 

строительству жилья привёл к кризисной ситуации, когда периферии крупных городов (в 
особенности Москвы и Санкт - Петербурга) повсеместно застраиваются многоэтажными 
кварталами, в большинстве случаев не имеющими ни достаточной для такой плотности 
населения инфраструктуры и достойного благоустройства, ни архитектурной 
выразительности, ни какой - либо индивидуальности. О здоровой и комфортной среде в 
таких районах не идёт и речи. Существующая концепция отстаивает бескомпромиссное 
наращивание этажности как единственный инструмент повышения плотности застройки и 
экономической эффективности. При обсуждении Генплана СПб и ПЗЗ инвесторы 
настаивали на повышении высотных отметок в высотном регламенте города с целью 
возможности наращивания этажности. Так как в 90 - е годы 20 - го века научные 
исследования отошли на задний план, данная концепция была принята безальтернативно и 
применяется и по сей день. Результат: огромные, немасштабные человеку массивы 
однотипного жилья, образующие вокруг СПб кольцо из городов - спутников, таких как 
Парнас, Рыбацкое, Мурино. Среда в таких комплексах по своим архитектурно - 
планировочным качествам хуже советских спальных районов, так как в них отсутствует 
необходимое количество озеленения, благоустройства, наличия общественных 
пространств, мест общения, отдыха, отсутствует обсуживающая инфраструктура. Цель 
данной работы - исследовать возможность альтернативы многоэтажному жилью и 
проанализировать проектное предложение для городской средне - и малоэтажной 
застройки. В частности, исследование рассматривает применение малоэтажной городской 
застройки высокой плотности как одного из вариантов гуманизации и повышения 
художественной выразительности жилой среды. Применение такого типа застройки 
является одним из принципов «нового урбанизма». Кроме того, предлагается сравнение 
конкурентоспособности различных видов застройки с учётом экологических, социальных, 
архитектурных, психологических и других факторов. 

2. Исследование отечественного и зарубежного опыта проектирования и 
строительства малоэтажной городской застройки во 2 - ой половине XX и в начале 
XXI века. 
Важно начать с того, что опыт мало - и средне - этажного жилого строительства 

невозможно охватить в полной мере, как бы мы ни старались. Причина очевидна – это был 
единственный способ жилой застройки на протяжении всей известной нам истории 
человечества, начиная с городов шумеров и крито - микенской цивилизации, и заканчивая 
второй половиной XIX века (за крайне редкими исключениями, например, город Шибам в 
Йемене застроен в XVI веке 5 - 11 – этажными жилыми домами), когда, в 1885 году в 
Чикаго был построен первый «небоскрёб». Это здание, которое спроектировал 



131

американский архитектор Уильям Ле Барон Дженни, учитель Луиса Салливана, имело 
всего 10 этажей (42 метра) [6]. Хотя оно не и было жилым, да все последующие 
«небоскрёбы» чикагской школы являлись административными зданиями (жильё отцы 
«органической» архитектуры видели неразрывно связанным с землёй), всё же 
конструктивный прорыв сделал своё дело. Набиравшая в XIX веке обороты урбанизация 
приводила к неизбежному разрастанию и уплотнению городов. К началу XX века ситуация 
стала кризисной, что привело к созданию различных концепций развития города, таких как 
город - сад Э. Говарда, линейный город, и так далее… Изобретение и быстрое 
распространение такого явления, как автомобиль, привело к разуплотнению населения в 
городских центрах и к новой тенденции расселения в огромных пригородных зонах. 
Техническая возможность наращивать этажность, с одной стороны, и нездоровая среда в 

переуплотнённых центрах городов, с другой стороны, привели к возникновению таких 
идей, как «лучезарный город» Ле Корбюзье. Ранние проекты великого мастера, такие, как 
«план Вуазен» и марсельские единицы, во многом определили облик модернистских 
жилых районов, которые можно найти практически по всему миру. Однако однообразие 
«интернационального стиля» зачастую искупается большим количеством зелени и 
умеренной этажностью таких районов, по сравнению с сегодняшними жилыми 
комплексами, строящимися в нашей стране. 

2.1 Исследование зарубежного опыта 
В США середины прошлого века выделяются два типа застройки: высотные деловые 

здания с вкраплениями элитной жилой застройки в центре города и огромные территории 
пригородов, застроенные односемейными коттеджами. Кроме этого, можно выделить 
отдельное явление городских трущоб, в которые разными способами вытеснялась 
чернокожая часть населения. Попытка разрешить этот кризис привела к таким 
потерпевшим крах социальным проектам, как Прюитт - Айгоу [6]. После этого как по всей 
западной части земного шара, так и в СССР, прокатилась волна исследований, связанных с 
негативным влиянием высотного жилья как на среду в общем, так и на каждого человека в 
частности. На западе эти исследования, результаты которых говорили отнюдь не в пользу 
высотной застройки, широко распространялись средствами массовой информации и 
вызвали широкий общественный резонанс [8]. В СССР же эта информация хоть и не была 
предана широкой огласке, но повлекла за собой целый ряд экспериментальных 
малоэтажных проектов для разных климатических зон. О результатах исследований и 
экспериментальном проектировании будет сказано ниже. 
В 1973 году в Музее Современного Искусства в Нью - Йорке была открыта выставка под 

названием: «Новый шанс для жилья: малоэтажная альтернатива», организованная нью - 
йоркской Корпорацией Городского Развития и Институтом градостроительства и 
архитектуры. Она была посвящена жилью, которое должно было объединить 
преимущества жизни в городе и пригороде. Принцип малоэтажной высокоплотной 
застройки был сформулирован так: достаточно плотная, чтобы поддерживать работу 
общественного транспорта, и в то же время обеспечивающая чувство индивидуальной 
идентичности для жителей и интегрирующую в себя общественные пространства [7]. 
Такая застройка по своей сути мало чем отличается от традиционной исторической 

брандмауэрной застройки. В 1960 - ых и 1970 - ых годах этот тип снова стал 
востребованным как реакция на модернистскую застройку по схеме «башни в парке» (тот 
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же Прюитт - Айгоу). Однако параллельно с ним, хотя и в гораздо меньшем количестве, 
проектировались и новые экспериментальные типы малоэтажной застройки. 
Одним из самых удачных реализованных проектов стал квартал Marcus Garvey Park 

Village, построенный в Браунсвилле, Нью - Йорк, в 1973 - 1976 годах. Архитекторы: Артур 
Бекер, Кеннет Фрамитон. 

2.2 Исследование отечественного опыта (на примере современной застройки Санкт - 
Петербурга) 

2.2.1 Уплотнительная застройка советских кварталов на Васильевском острове 
Жилой комплекс, о котором идёт речь, находится в северо - западном углу острова 

Декабристов, во дворе дома №31 по Морской набережной. Комплекс представляет собой 
две небольшие жилые группы, сформированные блокированными двухэтажными домами. 
Место под участок предназначалось, вероятно, для детского сада. Район этот застроен 
жилыми зданиями 70 - 80 гг. постройки, и здесь ярко читаются принципы поздне - 
советского градостроительства. Обширные территории во дворах отдавались под школы и 
детские сады, и здесь, непосредственно рядом с застраиваемым участком, помещается 
школа. Небольшая группа таунхаусов выглядит в этой системе довольно случайно, 
поскольку окружена с трёх сторон жилыми зданиями высотой в 9 - 12 этажей, причём 
расположены они очень близко (рисунок 1). Территория комплекса огорожена и доступ к 
внутренним дворикам имеют только жители. В целом, этот пример выглядит так, будто бы 
часть пригорода была случайно занесена внутрь городского квартала. 

 

 
Рисунок 1 

Источник: фото автора 
 
2.2.2 Застройка малоэтажного района Коломяги 
Район Коломяги, располагающийся на севере Петербурга - отдельная и довольно 

обширная тема. Эту часть города можно назвать даже не районом, а довольно большим 
посёлком, внедрившимся в ткань мегаполиса. Бессистемная застройка индивидуальными 
домами перемешивается с небольшими малоэтажными жилыми комплексами (рисунок 2). 
Район живёт своей внутренней жизнью, в которой есть и некое очарование. Здесь можно 
почувствовать себя за городом, проехав 15 минут на общественном транспорте от метро 
Пионерская. Однако, стихийность застройки, отсутствие инфраструктуры и общественных 



133

пространств (даже пешеходных дорожек!), делают эту часть города не самым удачным 
примером городского малоэтажного строительства. 

 

 
Рисунок 2 

Источник: фото автора 
 
2.2.3 Квартал «Балтийская Жемчужина» 
На рассматриваемой территории на южном берегу Финского залива располагаются 

несколько жилых комплексов, как малоэтажных, так и высотных. Малоэтажные части 
этого квартала, хотя он и находится на периферии, можно считать удавшимся примером 
интеграции малоэтажной застройки в городскую среду. 3 - 5 этажные жилые блоки 
формируют набережные двух каналов, проходящих через квартал (рисунок 3). Часть из них 
через стилобаты объединены с высотными частями жилых групп. Здесь можно наблюдать 
пример интеграции общественной функции в малоэтажную застройку: первые этажи вдоль 
набережной канала, ведущего к ТЦ «Жемчужная Плаза», отданы под коммерческие 
помещения. Входы в жилые здания располагаются со стороны двора, на уровне второго 
этажа (дворы подняты на стилобаты). Вдоль второго канала, существующего на этой 
территории, расположен ряд 3 - 5 этажных секционных домов, которые перемежаются с 
двухэтажными “дуплексами” - домами на две семьи. Территория этого комплекса 
огорожена. Стилистически и художественно здания заслуживают довольно высокой 
оценки. Таким образом, данный пример является одним из удачных среди малоэтажного 
жилья, которое было построено в Петербурге за последние 20 лет. Главным образом 
потому, что здесь застройка велась в общей системе, что позволило интегрировать в неё 
общественные пространства, хотя бы минимально, и дать этим квартала жизнь. 

 

 
Рисунок 3 

Источник: фото автора 
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3. Заключение: проектное предложение по малоэтажной застройке наб. Галерного 
ковша, Васильевский остров, г. Санкт - Петербург 
Проект предусматривает представление нового градостроительного решения территории 

и проектирование малоэтажного жилого модуля для застройки набережной, со 
встроенными коммерческими помещениями и гаражами для жильцов. Малоэтажная 
застройка набережной создает специфический тип среды, комбинирующий жилые 
приватные пространства и общественную набережную с помощью создания внутренней 
улицы, проходящей в уровне третьего этажа (рисунок 4). 
Вся набережная Галерного ковша застроена цепочкой из жилых модулей двухрядной 

структуры. В одном объёме скомпонованы два ряда жилых ячеек высотой в 4 и 5 этажей 
(этажность понижается к воде). Между двумя рядами в уровне третьего этажа проходит 
пешеходный путь, дублирующий контур набережной, но являющийся более камерным и 
приватным пространством. Оно обеспечивает жильцам возможность тихого отдыха с 
видом на воду, как альтернативу оживлённому общественному пространству прогулочной 
набережной. Отсюда же жильцы верхних блоков попадают в свои квартиры. 
Под пешеходным пространством в уровне земли запроектирован автомобильный проезд 

с гаражами для жильцов. Таким образом, жилой комплекс оказывается обеспечен 
необходимым количеством парковочных мест. Отсюда же загружаются встроенные 
коммерческие помещение, выходящие фасадами на набережную.  
В первой линии предусмотрены разрывы через каждые два блока, раскрывающие 

комплекс на залив. Благодаря им, квартиры второй линии также имеют вид на воду. 
Таким образом, в квартале увеличивается количество жилых квартир, окна которых 
обращены непосредственно на гавань. Во второй линии через каждые два блока 
располагаются арки, ведущие во двор. Так дворовые пространства внутри квартала 
оказываются связанными с внутренним пешеходным путём, а через него - и с 
морской набережной. 
Основная идея проекта и его объёмно - планировочное решение продиктовано 

стремлением создать на территории квартала масштабную и уютную среду, 
напоминающую по своим пространственным характеристикам улицы исторического 
города. Для этого необходимо было создать тип малоэтажной застройки, которая, 
сохраняя преимущества малоэтажного пригородного жилья, по своей плотности не 
уступала бы городской среднеэтажной. Кроме того, этот тип застройки должен был 
учитывать главную особенность территории - её расположение на берегу Галерной 
гавани.  
Пешеходное пространство третьего уровня трактовано как “мостки” между двумя 

рядами жилых блоков. Перекрытие устроено таким образом, что вдоль домов в нём 
образуются проёмы, “смотрящие” в нижний уровень. Этот приём, помимо 
обогащения пространства улицы, позволяет осветить объём паркинга и повышает 
приватность жилых квартир, так как пешеходы не имеют возможности подойти к 
окнам ближе, чем на 2 - 2,5 м. Подойти к домам возможно только непосредственно в 
местах входов.  
Данное проектное предложение является результатом и своего рода выводом из 

проведённого исследования, поскольку являет собой конкурентоспособную 
альтернативу массовой многоэтажной застройке. 
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Рисунок 4 

Источник: разработано автором 
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АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
Аннотация 
В статье рассматривается временной ход ряда метеорологических показателей 

оказывающих непосредственное влияние на аграрный сектор республики Башкортостан. 
Исследование охватывает климат территории в последние десятилетия, а также 
прогностические значения XXI века. 
Ключевые слова: климат территории, глобальные климатические изменения, 

агрометеорологический потенциал. 
Введение 
Климатические изменения оказывают существенное влияние на состояние окружающей 

среды, экономики и общества. Сельское хозяйство относится к наиболее чувствительным 
отраслям экономики, так как глобальное изменение климата ведет к увеличению 
изменчивости и экстремальности климата в регионах, например, таких как повышение 
засушливости климата и увеличение повторяемости циклонов. 
Также актуальность обусловлена недостаточной изученностью настоящих и будущих 

изменений климата на территории Республики Башкортостан, необходимостью 
долгосрочного прогноза важных для сельскохозяйственной отрасли метеорологических 
величин, практическими потребностями в информации о температурно - влажностном 
режиме региона. 
Цель работы состояла в выявлении современных изменений основных климатических 

показателей и их влияния на урожайность сельскохозяйственных зерновых культур на 
территории республики Башкортостан, а также в прогнозе изменения этих величин до 
конца XXI века. 
Анализ многолетнего хода температуры воздуха (рис.1) показывает, что годовое 

значение температуры воздуха в Республике Башкортостан варьируется по территории в 
пределах от 3,6 - 5,7 градусов. Максимальное значение средней годовой температуры 
воздуха в Республике Башкортостан наблюдается в 2008 г, а минимальная в 2011 г. 

 

 
Рис. 1. Ход среднегодовой температуры воздуха  

на территории Республики Башкортостан в период 2000 - 2018 гг.  
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Важность рассмотрения режима температуры воздуха обусловлена выявленной автором 
тесной корреляционной связи средней температуры воздуха и урожайности сельхозкультур 
на рассматриваемой территории (значения коэффициента корреляции составляет около - 
0,16). 
Кроме того, построенные кривые хода средней месячной температуры воздуха на в 

Республике Башкортостан за 2000 - 2018 г., позволяют отметить, что существенной 
особенностью динамики термического режима в Республике Башкортостан является 
тенденция к потеплению. Характер динамики средних месячных температур воздуха в 
Республике Башкортостан был изучен с помощью тренд - анализа, что позволяет 
представить характер временного изменения температуры в виде прямой линии. 
Средняя температура воздуха в январе увеличивается со скоростью 0,1C за 10 лет, в 

июле — на 0,2C / 10 лет. Средние годовые температуры воздуха за весь период 
увеличиваются на 0,4C за 10 лет, что подтверждает тенденцию потепления климата на 
территории Республики Башкортостан. 
По аналогии с связью урожайности с температурой воздуха, проводился анализ 

статистической связи рядов среднемесячных сумм атмосферных осадков. 
 

 
Рис. 2. Ход среднегодовых атмосферных осадков 

 на территории Республики Башкортостан в период 2000 - 2018 гг.  
 

Линейный тренд - анализ многолетнего хода среднего месячного количества 
атмосферных осадков за весь период с 2000 по 2018 гг. выявил уменьшение количества 
осадков по Республике Башкортостан в январе на 95,3 мм за 10 лет. Максимальное 
количество осадков составило 405 мм / год (2001 г.), а минимальное 289 мм / год (2010 г.). 

 Выявлены статистически значимые прямые зависимости. Проведенный корреляционно 
- регрессионный анализ влияния температуры воздуха и осадков в летний период позволил 
сформулировать закономерности и эмпирико - статистические модели описывающих связь 
указанных метеопараметров с урожайностью сельхозкультур.  
С помощью ансамбля климатических моделей CMIP5 (позволяющего анализировать 

значения основных метеорологических показателей в период от современности до конца 
XXI века) были спрогнозированы значения температуры воздуха и количества 
атмосферных осадков на территории Республики Башкортостан до конца столетия по всем 
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четырем сценариям. Для примера приведем временной ход температуры воздуха в XXI 
столетии (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Прогнозируемая температура воздуха в период 2019 - 2100 гг. 

 по Республике Башкортостан по сценарию RCP4.5 
 

Изучив ход прогностических значений температуры воздуха до конца 21 столетия по 
Республике Башкортостан, можно говорить о том, что температура воздуха растет по всем 
четырем сценариям, но с разной скоростью. Скорость роста для сценария RCP2.6 
составляет 0,04С за 10 лет, то есть среднегодовая температура воздуха к концу 
исследуемого периода увеличится на 0,3С. По сценарию RCP4.5, RCP6.0 температура 
воздуха увеличивается на 0,3С и 0,4 в 10 лет, то есть прирост средней температуры к 2100 
году составит 2,4 и 3,2С соответственно. По наиболее жесткому сценарию RCP8.5 
скорость роста составит 0,7С / 10 лет, а средняя годовая температура воздуха к концу 
столетия увеличится на 5.6С. 

 

 
Рис. 7. Прогнозируемое количество атмосферных осадков в период 2019 - 2100 гг.  

по Республике Башкортостан по сценарию RCP4.5 
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Прогнозируемое количество атмосферных осадков в период 2019 - 2100 гг. по 
территории Республики Башкортостан, имеет тенденцию к увеличению значений. По 
наиболее мягкому сценарию RCP2.6 сумма атмосферных осадков увеличится на 0,8 мм / 10 
лет, итоговый средний прирост составит 6,5 мм. По сценариям RCP4.5 и RCP6.0 
увеличение оценивается в 1,2 и 4,8 мм / 10 лет, средняя сумма годового количества осадков 
к 2100 году увеличится на 10 и 22 мм соответственно. Для сценария RCP8.5 скорость роста 
количества атмосферных осадков составляет 10,7 мм за 10 лет, то есть к концу столетия 
среднегодовое количество осадков увеличится на 5 мм. 
Мы можем сказать, урожайность многих культур зависит не только от количества 

осадков, но и от времени их выпадения, периодичности. Наибольшее количество осадков, 
как правило, выпадает летом. Для летнего времени более характерны ливни с грозами. 
Заключение 
В результате выполненного исследования можно сделать следующие основные выводы:  
Установлено, что урожайность зерновых культур за весь исследуемый период (2000 - 

2019 гг.) имеет слабо выраженную межгодовую изменчивость с тенденцией к росту на 24,5 
ц / га за 10 лет. Минимальная урожайность зерновых культур отмечалась в 2010 году и 
составила 551,6 ц / га, а максимальную урожайность составила в 2019 году в 1434,9 ц / га. 
Установлено, что температура воздуха в регионе быстро начинает возрастать с апреля до 

июля в связи с увеличением продолжительности дня и приходящей солнечной радиации. 
Максимальное значение температуры воздуха в июле 22,0 ºС, а минимальное 15 ºС, а в 
январе максимальное значение температуры воздуха составляет - 12,4 ºС, а минимальное - 
14,9 ºС. В апреле максимальное значение температуры воздуха составляет - 6,5 ºС, а 
минимальное 1 ºС. В июле максимальное значение температуры воздуха составляет 22,0 ºС, 
а минимальное 15 ºС. То есть, теплым месяцем года является июль, распределение 
многолетней средней июльской температуры по региону достаточно однородное. 
Атмосферные осадки в регионе имеют важнейшее значение, так как в регионе хорошо 

развита сельское хозяйство. Максимальное количество осадков составило 405 мм / год 
(2001 г.), а минимальное 289 мм / год (2010 г.) 
Анализ полученных результатов показывает наличие статистически значимой связи 

между урожайностью и количеством атмосферных осадков в апреле и июле. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГВИНЕИ 

 
Аннотация 
В исследовании приводятся современные сведения о происходящие современные 

изменения климата на территории Республики Гвинея. Автором дана оценка изменений 
режима температуры воздуха и количества атмосферных осадков, рассмотрены возможные 
последствия происходящих изменений для всех сфер жизнедеятельности. 
Ключевые слова: климат, глобальное потепление, климатические риски, деградация 

экосистем. 
Введение 
В последние годы экологическая ситуация в Гвинее характеризовалась нерациональной 

эксплуатацией ресурсов и экосистем, основными из которых являются земельные, водные, 
лесные, морские и прибрежные ресурсы, которые также являются фундаментальной 
основой экономического и социального развития страны. 
Актуальность работы подтверждается наблюдающимся беспрецедентным темпом 

климатических изменений и необходимости учета его для целей устойчивого развития 
региона. 
Материалы и методы исследования 
Исследования климата Гвинеи автором привлекался обширный объем исходных данных 

включающий в себя данные реанализа ERA5 (Европейского фетра среднесрочных 
прогнозов ECMWF), данные с сети метеорологических станций исследуемого региона, 
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данные ансамбля климатических моделей CMIP5. Использование прогностических 
моделей CMIP5 позволяет провести оценку не только прошлых и современных 
климатических изменений, но и прогнозируемых будущих (до 2100г.) 
Данные с сети метеорологических станций подвергались статистическому контролю и 

заполнению пропусков, для чего привлекались методы математической статистика 
(регрессионный анализ).  
Для работы с банком исходных данных автором использовался табличный процессор 

Microsoft Excel и авторские макросы, написанные на языке VBA. Для визуализации данные 
исследования использовался ГИС Golden Software Surfer, а также библиотека визуализации 
matplotlib.pyplot в среде программирования Python 3. 
Физико - географическая и климатическая характеристика Гвинеи 
Гвинея является одной из самых обеспеченных стран в западноафриканском субрегионе. 

Для него характерен двух сезонный климат, продолжительность которого варьируется в 
зависимости от региона от 3 месяцев (на севере) до 9 месяцев (на юго - востоке). 
Количество осадков колеблется от 4000 мм (прибрежный район) до 1300 мм (верхняя 
Гвинея); максимальное количество осадков приходится на июль и август. Гвинея 
характеризуется неоднородностью почв и обильной речной сетью. Многочисленные реки и 
ручьи, протекающие там, орошают все соседние страны и превращают Гвинею в основного 
поставщика влаги субрегионе. 
Гвинея состоит из четырех природных регионов: Морская Гвинея или Нижняя Гвинея 

(прибрежная зона), Средняя Гвинея (горная зона), Верхняя Гвинея (зона саванны) и Лесная 
Гвинея (лесная зона). Каждый из этих природных регионов соответствует своему типу 
климата с особенностями температуры, количества осадков, почвы, фауны, флоры и 
рельефа. Гидрографическая сеть неравномерно распределена между этими четырьмя 
зонами. Преимущество этих природных регионов в том, что они имеют очень разные 
климатические, гидрологические и экологические характеристики. 

 Климат Гвинеи различается в зависимости от топографических зон, преимущественно 
субэкваториальный. В прибрежной полосе среднегодовая температура составляет 27 °С, в 
Фута - Джаллон около 20 °С, в верхней Гвинее 21 °С. Самый жаркий месяц года апрель, а 
самые дождливые июль, август. Сезон дождей длится с апреля - мая по октябрь - ноябрь. На 
побережье за 170 дождливых дней в году выпадает до 4300 мм осадков, во внутренних 
районах не более 1500 мм. [2] 
Среднемесячные температуры колеблются от 20° до 36°C, а влажность остается высокой 

(80 - 90 % ). Со своими бесчисленными прибрежными реками, принимающими водные 
потоки и приливные волны с пологого континентального шельфа, она дала Гвинее название 
южных рек. 
Полученные результаты 
В результате проведенного исследования основе реанализа за период 1979 - 2021гг. 

автором сформулированы следующие выводы: 
1) На севере и северо - востоке наиболее распространенными климатическими 

опасностями являются: засуха, нарушения режима осадков, наводнения и штормы.  
2) В четырех природных регионах Гвинеи (т.е. на всей территории государства) 

наибольший климатический риск представляет засуха, которая может привести к 
исчезновению некоторых видов животных и растений. 
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3) Выявлено увеличение числа экстремальных метеорологических явлений (наводнения, 
грозы, сильные ветры, волны и очень высокие приливы, жара, особенно на севере Гвинеи и 
т.д.); 

4) В XXI веке в прибрежных районах произойдет повышение уровня моря, что приведет 
к увеличению частоты и тяжести наводнений в низколежащих районах и усилению 
береговой эрозии. Продолжающееся потепление усугубит таяние вечной мерзлоты и 
потерю сезонного снежного покрова, таяние ледников и ледяных шапок и сокращение 
арктического морского льда в летний период. 

5) Выявлено, что в Гвинейской Республике изменение климата усиливает круговорот 
воды. Это приведет к более интенсивным осадкам в некоторых регионах, таких как 
Н'Зерекоре и Конакри, с сопутствующими наводнениями, и более интенсивным засухам в 
других частях страны, таких как Канкан и Сигири на северо - востоке и Кундара, Гауаль, 
Туге на северо - западе. Со временем изменение климата изменит распределение осадков в 
Гвинее. В высоких широтах ожидается увеличение количества осадков, в то время как в 
большинстве северных, северо - восточных и северо - западных районов Гвинейской 
Республики ожидается уменьшение количества осадков.  

© Мамадуба С., 2022 
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