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Научно-практический журнал «Заметки Ученого» 
является, как печатным, так и электронным научным 
изданием. Журнал адресован преподавателям учебных 
заведений, научным сотрудникам, академикам, имеющих 
научный статус, ученую степень, звания, заслуги в сфере 
научных исследований. В журнале публикуются статьи, 
обладающие научной новизной, имеют научно-практическое 
направление, завершенные научные исследования. Разделы 
журнала делятся на «Гуманитарные науки» и 
«Естественные науки». 

Научно-практический журнал «Заметки Ученого» включен в 
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), 
статьи, принятые к публикации, размещаются в полнотекстовом 
формате на сайтах Научных электронных библиотек 
eLIBRARY.RU. Присвоен номер ISBN 

 
 

Подать заявку на публикацию статей можно на 
электронный адрес: zametki.prioritet@yandex.ru 

 
Сайт издательства: http://nauka-prioritet.ru/ 
ISBN 978_5_6045997_3_0 
 
По вопросам публикации обращаться по телефонам: 
+7 951 528 22 82, +7 938 118 44 68  
 
 
Контактные лица:  Алагаева Кавсарат Юсуповна 
    Тихонова Жанна Сергеевна 

 
 
 

М ы  р а д ы  с о т р у д н и ч е с т в у !  
 

* * * * *  
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Г л а в н ы й  р е д а к т о р -  

 

А н е с я н ц  С а р к и с  А р т а в а з д о в и ч :  

Доктор экономических наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования, руководитель научно-
исследовательского центра (НИЦ) по научным проблемам 
«Специфики функционирования Российского фондового рынка и 
актуальным вопросам эконом теории», член Российской Академии 
Естествознания, основатель научной школ 

 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  

А к к у р а т о в  Е в г е н и й  Г е н н а д ь е в и ч :  

Доктор биологических наук, кандидат медицинских наук, Доцент 
по кафедре медицинская кибернетика и информатики 

А з л а р о в а  А з и з а  А х р о р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Банковское дело 
и инвестиции» Ташкентского Государственного Экономического 
Университета 

Н о с е н к о  В я ч е с л а в  Д е м ь я н о в и ч :  

Кандидат технических наук, горный инженер, академик 
Международной академии наук по экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ). Киевский политехнический 
институт 

А н е с я н ц  Ю р и й  С а р к и с о в и ч :  

К.э.н., профессор, Южный университет «ИУБИП» 

А н д р а ф а н о в а  Н а т а л и я  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
информационных образовательных технологий Кубанского 
государственного университета 

А т а е в  З а г и р  В а г и т о в и ч :  

Проректор-начальник управления научных исследований, 
профессор кафедры географии и методики преподавания, 
директор НИИ биогеографии и ландшафтной экологии ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный педагогический университет», 
кандидат географических наук 
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Б е з р у к о в  А н д р е й  Н и к о л а е в и ч :  

Кандидат филологических наук, доцент, Башкирский 
государственный университет, Бирский филиал, Эксперт 
Федерального реестра экспертов научно-технической сферы 

Б е с с а р а б о в  В л а д и с л а в  О л е г о в и ч :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского 
учета, Председатель Совета молодых ученых ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского» 

Б о р о в и ц к а я  Ю л и я  В и т а л ь е в н а :  

К.п.н., доцент кафедры социальной работы ФГБОУ ВО 
Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет, магистрант направления «Психолого-педагогическое 
образование», научные интересы- формирование успешности у 
подростков, работа с социальными сиротами, 
профориентационная работа со школьниками. Автор и 
руководитель проекта по ранней допрофессиональной подготовке 
обучающихся на территории Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области и интеграционного проекта с 
элементами иппотерапии по реабилитации детей с ОВЗ 

Б о л д ы р е в а  Ю л и я  В и к т о р о в н а :  

Доцент кафедры биологической химии; заместитель декана 
стоматологического факультета; врач детский эндокринолог, 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России 

Б у д а р и н  Е в г е н и й  Л е о н и д о в и ч :  

Кандидат архитектуры, доцент кафедры строительства и кафедры 
дизайна, СевероКавказский федеральный университет,  

Б у д к о  Е л е н а  В я ч е с л а в о в н а :  

Профессор, доктор фарм. наук, заведующая кафедрой общей и 
биоорганической химии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ России. 

Б у р я к о в  Г е н н а д и й  А л е к с а н д р о в и ч :  

Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, ФГБОУ ВПО 
«Донской технический университет» 

Б у т о в  А л е к с а н д р  Ю р ь е в и ч :  

Доктор педагогических наук, Академик Международной академии 
наук высшей школы 
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Б у д к о  Е л е н а  В я ч е с л а в о в н а :  

Профессор, доктор фарм. наук, заведующая кафедрой общей и 
биоорганической химии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ России 

В е н е л и н  К р ъ с т е в  Т е р з и е в :  

Доктор экономических наук, Профессор, Руссенский университет 
им. Ангела Кънчева 

Г а б р у с ь  А н д р е й  А л е к с а н д р о в и ч :  

Кандидат экономических наук, сотрудник ОАО «НПП Салют». 
Участник конкурсного жюри «НОО Профессиональная наука», 
членом «Новой экономической ассоциации», а также членом 
«Молодежного союза экономистов и финансистов» 

Г а р н и к  С е р г е й  В а л е н т и н о в и ч :  

Д. э. н., к. п. н., профессор Государственного Университета 
Управления 

Г и л е в  Г е н н а д и й  А н д р е е в и ч :  

Дктор педагогических наук (шифр научной специальности 13.00.04 
– теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры), профессор, профессор кафедры спортивных дисциплин 
и методики их преподавания, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский педагогический государственный университет» (г. 
Москва) 

Г и л я з е в а  Э м м а  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат филологических наук, доцент, Набережночелнинский 
институт (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 

Г р и г о р ь е в  И г о р ь  В л а д и с л а в о в и ч :  

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ТЛЗП 
СПбГЛТУ. Эксперт Федерального реестра научно-технической 
сферы. Член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и науки Российской Федерации по 
инженерным агропромышленным наукам 

Г у з е н к о в  В л а д и м и р  Н и к о л а е в и ч :  

Доктор педагогических наук, профессор кафедры «Инженерная 
графика» ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 
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университет имени Н.Э. Баумана (национальный 
исследовательский университет)» 

Д у б р о в с к а я  С в е т л а н а  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат политических наук, профессор, Саратовский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

Д е в я т к о в а  Г а л и н а  И в а н о в н а :  

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
информатизации здравоохранения и медицинской статистики 
научное звание - доцент, профессор, ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А. 
Вагнера Минздрава России  

Е в с т р о п о в  В л а д и м и р  М и х а й л о в и ч :  

Д.м.н., профессор кафедры безопасности технологических 
процессов и производств ФГБОУ ВПО "Донской государственный 
технический университет", член-корреспондент Российской 
Академии естествознания, основатель научного направления 

Е г о р о в  В а д и м  А л е к с е е в и ч :  

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Теории и истории 
государства и права» Липецкого филиала РАНХиГС 

Ж а р к о в а  С т а л и н а  В л а д и м и р о в н а :  

Доктор сельскохозяйственных наук, доцент ВАК, профессор 
кафедры общего земледелия, растениеводства и защиты растений, 
ФГБОУ ВО Алтайский государственный аграрный университет 

Ж у р а в л е в а  И р и н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, Советник государственной 
налоговой службы РФ 3 класса, член-корреспондент РАЕН, 
Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации 

З а в и д о в с к а я  Т а т ь я н а  С е р г е е в н а :  

Кандидат биологических наук, профессор Российской Академии 
Естествознания, доцент кафедры начального и 
среднепрофессионального образования Борисоглебского филиала 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

З а д е р е й ч у к  А л л а  А н а т о л ь е в н а :  

Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
исторического регионоведения и краеведения Таврической 
академии Крымского федерального университета имени В.И. 
Вернадского 
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З а т о л о к и н а  М а р и я  А л е к с е е в н а :  

Доктор медицинских наук, доцента кафедры гистологии, 
эмбриологии, цитоогии, ФГБОУВО КГМУ Минздрав России 

И в а н о в а  О к с а н а  Ю р ь е в н а :  

Доктор медицинских наук, зав. кафедрой акушерства и 
гинекологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

И л ь и н  А л е к с а н д р  Г е н н а д ь е в и ч :  

Кандидат филологических наук, доцент, заместитель декана 
факультета филологии и истории кафедра русского языка и 
литературы 

И л ь и н а  Е к а т е р и н а  К о н с т а н т и н о в н а :  

Кандидат биологических наук, преподаватель медицинского 
колледжа ОриПС филиал СамГУПС 

К а з д а н я н  С у с а н н а  Ш а л в о в н а :  

Кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой психологии 
Экономико-юридического университета им. А. Мкртчяна 

К а к у р и н а  Г е л е н а  В а л е р ь е в н а :  

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 
лаборатории биохимии опухолей НИИ онкологии Томского 
НИМЦ. 

К р а е в  А н д р е й  В л а д и м и р о в и ч :  

Кандидат физико-математических наук, младший научный 
сотрудник кафедры Нелинейных динамических систем и 
процессов управления факультета Вычислительной математики и 
кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 

К о в т у н о в а  Н а т а л ь я  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный 
сотрудник ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» 

К о в т у н о в  В л а д и м и р  В и к т о р о в и ч :  

Ведущий научный сотрудник Кандидат сельскохозяйственных наук 
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» 

К о л е с о в  В л а д и м и р  И в а н о в и ч :  

Профессор, доктор педагогических наук, кандидат экономических 
наук межфакультетской кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин, Лужский институт (филиал) ЛГУ 
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им. А.С. Пушкина, заслуженный работник Высшей школы РФ, 
заслуженный деятель науки и образования РАЕ, Академик 
международной академии акмеологических наук 

К о л е с н и к о в  А л е к с а н д р  С е р г е е в и ч :  

Кандидат технических наук, Доцент кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности и защита окружающей среды» ЮКУ им. М. 
Ауэзова, Профессор Российской Академии Естествознания; Член - 
корреспондент международной академии наук экологии, 
безопасности человека и природы; Член – корреспондент 
Общественного фонда «Фонд поддержки развития 
международного педагогического творчества и науки» 

К о н с т а н т и н о в  М и х а и л  С е р г е е в и ч :  

Доцент кафедры теоретической и прикладной политологии 
Института философии и социально-политических наук Южного 
федерального университета  

К о р н и л о в а  Е л е н а  В а л е р ь е в н а :  

Кандидат экономических наук, старший преподаватель 
Департамента Корпоративных финансов и Корпоративного 
управления Финансового Университета при Правительстве 
Российской Федерации. 

К о р н я к о в а  В е р а  В а л е р ь е в н а :  

Кандидат биологических наук, доцент кафедры безопасности 
жизнедеятельности, медицины катастроф Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Омский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 

К о р о л ю к  Е л е н а  В л а д и с л а в о в н а :  

Доктор экономических наук, заместитель директора по научной 
работе профессор, филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет»  

К о р ы т о в а  Л у и з а  И б р а г и м о в н а :  

Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, ФГБУ «Российский научный центр 
радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. 
Гранова» Минздрава России 
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К о ц а л а п  С в е т л а н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента ГОУ 
ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени 
Владимира Даля», факультет экономики и бизнеса 

К р а е в  А н д р е й  В л а д и м и р о в и ч :  

Кандидат физико-математических наук, младший научный 
сотрудник кафедры Нелинейных динамических систем и 
процессов управления факультета Вычислительной математики и 
кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 

К р е м ш о к а л о в а  М а р и н а  Ч а ф л е н о в н а :  

Доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка и 
общего языкознания Кабардино - Балкарского государственного 
университета им. Х.М.Бербекова 

К у д и н о в  В л а д и м и р  В л а д и м и р о в и ч :   

Доктор юридических наук, доцент кафедры экономической 
безопасности экономического факультета, Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия 

К у р к и н а  Ю л и я  Н и к о л а е в н а :  

Доцент кафедры биотехнологии и микробиологии, входит в состав 
экспертных и методических советов, НИУ "БелГУ" 

К ю с к и е в а - А р а б с к а  Е к а т е р и н а  Д и м и т р о в а :  

Доцент, аадемик-секретарь отраслевого отделения №1 
«Общественные науки» Международной Мариинской Академии 
им. М.Д. Шаповаленко» 

Л а в р и к о в а  И р и н а  Н и к о л а е в н а :  

Доктор культурологии, кандидат философских наук, доцент, 
доцент кафедры правовой и гуманитарной подготовки Тверского 
филиала МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя 

Л а т ы ш е в  О л е г  Ю р ь е в и ч :  

Академик (действительный член) Международных академий: 
социальных технологий (МАС); естествознания (МАЕ); детско-
юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-
Свешникова (МОО АДЮТК). Член-корреспондент Международной 
академии психологических наук (МАПН); Профессор РАЕ, 
Почётный доктор наук Международной Академии естествознания, 
Заслуженный деятель науки, техники и образования, кандидат 
филологических наук.  
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Л е л и с  Е л е н а  И в а н о в н а :  

Зав. кафедрой журналистики Санкт-Петербургского 
государственного института кино и телевидения, доктор 
филологических наук, доцент 

Л и т в и н о в а  Ж а н н а  Б о р и с о в н а :  

Старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, кандидат педагогических наук. 
Иркутский государственный университет, Педагогический 
институт, Отделение физико-математического, 
естественнонаучного и технологического образования 

Л и х а ч е в а  О л ь г а  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 
иностранных языков КубГТУ 

Л ы с к о в а  И р и н а  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный 
сотрудник, заведующая лабораторией агрохимии и качества зерна, 
заместитель директора по научной работе, Фалёнская 
селекционная станция – филиал ФГБНУ "Федеральный аграрный 
научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого 

М а р к о с ь я н  С е р г е й  А н а т о л ь е в и ч :  

Доктор медицинских наук, доцент (ученое звание), профессор 
(должность), ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», 
Медицинский институт, кафедра факультетской хирургии с 
курсами топографической анатомии и оперативной хирургии, 
урологии и детской хирургии 

М а к о в е ц к и й  М и х а и л  Ю р ь е в и ч :  

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Менеджмент» ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. 
Витте»  

М а р к о с ь я н  С е р г е й  А н а т о л ь е в и ч :  

Доктор медицинских наук, доцент (ученое звание), профессор 
(должность), ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» 

М и н и н а  Н а т а л ь я  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат биологических наук, доцент доцент кафедры биологии, 
экологии БФ БашГУ 
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М е щ е р я к о в а  А л л а  Б р о н и с л а в о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, ГОУ ВПО Кубанский 
государственный технологический университет 

М о л ч а н о в а  Е л е н а  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат педагогических наук, доцент, филиал ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке; доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин филиала 

М о р о з о в  В л а д и м и р  В а с и л ь е в и ч :  

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
дошкольного образования, МГОУ 

Н е в е р о в  А л е к с е й  Я к о в л е в и ч :  

Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного 
права, Курганский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, Независимый эксперт по подготовке аналитических 
материалов для органов государственной власти, Член 
Квалификационной коллегии судей Курганской области, 
Помощник члена Общественной Палаты Российской Федерации 

О г о р о д н и к о в а  Е л е н а  П е т р о в н а :  

К.э.н., доцент, Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

О р е х о в а  М а р г а р и т а  С е р г е е в н а :  

К.э.н, старший преподаватель кафедры государственного и 
муниципального управления, ФГБОУ КубГАУ 

О с и п о в а  А л л а  А н а т о л ь е в н а :  

Доктор психологических наук, профессор кафедры общей 
педагогической психологии Академии Педагогики и Психологии 
Южного Федерального университета 

О ч и л о в а  Х и л о л а  Ф а р м о н о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Туризм и сервис» 
Ташкентского государственного экономического университета, а 
также доцент Ташкентского филиала Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова 

П а з у х и н а  С в е т л а н а  В я ч е с л а в о в н а :  

Доктор психологических наук, Доцент., Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования, заведующий кафедрой психологии и педагогики, 
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Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 
Толстого 

П а р а х о н с к и й  А л е к с а н д р  П а в л о в и ч :  

Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, почётный 
доктор наук Международной Академии Естествознания, 
заведующий курсом общей и клинической патофизиологии, НОЧУ 
ВПО «Кубанский медицинский институт 

П е с т о в а  М а р и я  С е р г е е в н а :  

Кандидат филологических наук, доцент, Казанский 
государственный педагогический университет,  

П е н д ж и е в  А х м е т  М ы р а д о в и ч :  

Туркменский государственный архитектурно-строительный 
институт, кандидат технических наук, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор РАЕ член корреспондент 
РАЕ академик Международной академии наук экологической 
безопасности жизнедеятельности 

П и н е в и ч  Е л е н а  В и т а л ь е в н а :  

Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики, 
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения» 

П о н о м а р е в а  Е л е н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидата педагогических наук, заместитель декана факультетов 
высшего сестринского образования и подготовки кадров в 
магистратуре, ФГБОУ ВО «Оренбургский медицинский 
университет» МЗ РФ 

П о п о в а  Е в г е н и я  С е р г е е в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, профессор, Российская  
академия Естествознания (РАЕ) 

П о х и л ь к о  А л е к с а н д р  Д м и т р и е в и ч :  

Доктор философских наук профессор Профессор кафедры 
философии, права и социально-гуманитарных наук Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Армавирский государственный педагогический 
университет 
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П р о н и н а  Н а т а л ь я  А н д р е е в н а :  

Кандидат педагогических наук, Доцент кафедры психологии и 
педагогики, ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

П у ш к а р е в а  Л ю д м и л а  В а с и л ь е в н а :  

Доктор экономических наук, Северо-Западный институт 
управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ  

Р а с у л о в а  Х у р ш и д а х о н  А б д у б о р и е в н а :  

Доктор медицинских наук, доцент. Заведующая отделом 
(лабораторией) координации научно-исследовательской 
деятельности, доцент кафедры факультетские внутренние болезни, 
военно-полевая терапия, профессиональные заболевания, 
госпитальные внутренние болезни, пропедевтика внутренних 
болезней Ташкентского педиатрического медицинского института. 
Народный депутат, членом центральных, республиканских, 
областных, городских районных и других выборных органов 

С е д о в а  Н и н а  А н а т о л ь е в н а :  

Доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры «Водные 
биоресурсы, рыболовство и аквакультура» Камчатского 
государственного технического университета 

С е м и н  А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 

С е р г и н а  Е л е н а  А н а т о л ь е в н а :  

Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 
теории и методики общего и профессионального образования 
Петрозаводского государственного университета. Почетный 
работник общего образования РФ. Член Методического совета 
Центра развития образования г. Петрозаводска 

С и д а р е н к о  Д м и т р и й  П е т р о в и ч :  

Главный специалист отдела управления продуктивностью 
орошаемых агробиоценозов, кандидат с/х наук, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Российский 
научо-исследовательский институт проблем мелиорации»  

С м я т с к а я  Ю л и я  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат технических наук, доцент Высшей школы биотехнологий 
и пищевых производств Института биомедицинских систем и 
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биотехнологий Санкт- Петербургского политехнического 
университета Петра Великого. 

С о л о в ь е в  В л а д и м и р  М и х а й л о в и ч :  

Историк, культуролог, доктор исторических наук, профессор, 
специалист по отечественной истории и культуре, является 
ассоциированным сотрудником Социологического института РАН 
и сотрудником Международного центра изучения русской 
философии при Институте философии Санкт-Петербургского 
университета 

С о к о л о в а  Б о г д а н а  Ю р ь е в н а :  

Культуролог, ведущий редактор редакционно-издательского 
отдела Издательско-полиграфического центра Российского 
экономического университета имени Г.В. Плеханова 

С п е к т о р  А с и я  А х м е т о в н а :  

Доктор юридических наук, профессор, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет транспорта (МИИТ)» 

Т а ш п е к о в а  А л м а  Т л е к а л и е в н а :  

Кандидат политических наук, профессор, профессор кафедры 
теории и истории государства и права Саратовского военного 
ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной 
гвардии РФ 

Т е к т и г у л  Ж а н н а  О р ы н б а с а р к ы з ы :  

Доктор филологических наук, Профессор, Актюбинский 
региональный государственный университет им. К. Жубанова 

Т и н д о в а  М а р и я  Г е н н а д ь е в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, искусствовед Доцент 
кафедры прикладной математики и системного анализа 
Саратовский государственный технический университет им. 
Гагарина Ю.А. 

Т к а ч е н к о  Н а д е ж д а  С т е п а н о в н а :  

Кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 
возрастной и социальной психологии Белгородского 
государственного научно-исследовательского университета НИУ 
«БелГУ» 
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Т р и н к е р  А л е к с а н д р  Б о р и с о в и ч :  

Доктор технических наук, технолог, Технологический центр 
восстановления & Консультации в достижении нововведений 

Т я г л о в  С е р г е й  Г а в р и л о в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной экономики 
и природопользования ФГБОУ ВПО «Ростовской гсударственный 
экономический университет» (РИНХ) 

У р а з а к о в  К а м и л  Р а х м а т у л л о в и ч :  

Кандидат технических наук, профессор кафедры машины и 
оборудование нефтегазовых промыслов, УГНТУ 

Ф а з ы л о в  В и л ь д а н о в  Х а й р у л л а е в и ч :  

Доктор мед. наук, профессор кафедры инфекционных б-ней ФГБОУ 
ВО "Казанский ГМУ" МЗ РФ 

Ф и л а т о в  В л а д и м и р  В л а д и м и р о в и ч :  

Доктор экономических наук, Профессор кафедры «Теория 
менеджмента и бизнес- технологий». ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова». Академик 
Региональной Академии Менеджмента (РАМ, Казахстан). Член- 
корреспондент Российской Академии Естественных Наук (РАЕН, 
Москва). Действительный член Academy of Business & Retail 
Management (London, UK). Действительный член Centre for Business 
& Economic Research (London, UK). Действительный член IEEE 
(USA, IEEE Russia Branch) 

Х а р ч е н к о в а  Л ю д м и л а  И в а н о в н а :  

Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры 
русского языка и литературы РГГМУ, Основатель и руководитель 
научной школы 

Х у з и н а  Е к а т е р и н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Преподаватель английского языка, доцент кафедры иностранных 
языков набережночелнинского института КФУ в г. Набережные 
Челны 

Ч е л ы ш е в а  Э л ь в и р а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и 
кредит», ФГБОУ ВПО «Южный федеральный университет» 
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Ш а г и н я н  С е р г е й  Г е о р г и е в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
менеджмента, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» (РГУПС) 

Ш а о ж е в а  Н а т а л ь я  А н а т о л ь е в н а :  

Кандидат исторических наук, Доктор политических наук. Ведущий 
научный сотрудник Центра социально-политических 
исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН 

Ш л е в к о в а  Т а т ь я н а  В л а д и с л а в о в н а :  

Доцент кафедры экономической теории, мировой и региональной 
экономики, Волгоградский государственный университет 

Ш е с т а к о в  М и х а и л  М и х а й л о в и ч :  

Доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет физической культуры, спорта и 
туризма» 

Ш о ш и н  С е р г е й  В л а д и м и р о в и ч :  

Кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного, 
экологического права и криминологии юридического факультета 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского» 

Ш к у н о в  В л а д и м и р  Н и к о л а е в и ч :  

Доктор исторических наук, доктор педагогических наук, 
профессор, Заслуженный учитель школы Российской Федерации, 
Член Экспертного совета при Правительстве Российской 
Федерации, ведущий научный сотрудник Поволжского филиала 
Института российской истории РАН 

Ю с у п о в  А с с о м и д и н  С о а т о в и ч :  

Кандидат экономических наук, Доцент кафедры «Мировая 
экономики», Тошкентского государственного экономического 
университета 

Я р о ш е н к о  О л ь г а  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат юридических наук, доцент, судья Нижегородского 
областного суда 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е  Н О М Е Р А :  
 

 

 
Е С Т Е С Т В Е Н Н О - Н А У Ч Н Ы Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я  
 

Александрова Гузель Абдулаевна, Воробей Алеся Владимировна, 
Гвоздева Кристина Игоревна. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КОРРЕКЦИИ ДВИГА-ТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ СО 
СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИ-ЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
УПРАЖНЕНИЙ НА СУШЕ И ПРИ ЧЕРЕДО-ВАНИИ ИХ С 
АДАПТИВНЫМ ПЛАВАНИЕМ 27 
 

Вальковский Владислав Андреевич. РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ  
У СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ 10-12 ЛЕТ 31 
 

Вотякова Лилия Радисовна, Кадочникова Ольга Александровна. 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВСПЫШЕК ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МЕТОДАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 35 
 
Габбасова Наталия Вадимовна, Мазина Ольга Леонидовна, Яценко 
Лилия Александровна, Тимашова Анна Андреевна, Джумак Руслана 
Евгеньевна. НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ: 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ВОРОНЕЖА К 
РЕКОМЕНДАЦИЯМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 40 
 

Корыпаева Юлия Владимировна, Красова Наталья Евгеньевна, 
Кузнецова Лариса Дмитриевна. ПРИМЕНЕНИЕ 
АСИМПТОТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 
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занятиях, в которых сочетаются упражнения, выполняемые на суше и в 
водной среде (бассейне), и при использовании физических упражнений только 
на суше. Показано, что коррекция двигательных нарушений у детей старшего 
дошкольного возраста со спастической диплегией оказалась достоверно 
эффективней при чередовании выполнения физических упражнений на суше и 
адаптивного плавания по отношению занятий, проводимыми только на суше.  

 
Ключевые слова: спастическая диплегия, детский церебральный 

паралич, дети, физические упражнения, коррекция движений.  

 
Введение. За последнее время наблюдается увеличение численности 

детей, с диагнозом церебральный паралич. В то же время, судя по имеющимся 
научным публикациям, нет единого мнения и полноценных сведений о 
наиболее эффективных методах коррекции двигательных нарушений у детей 
с детским церебральным параличом (ДЦП), включая форму спастической 
диплегии, при использовании физических упражнений. Одной из причин 
нарушений, отмечаемых при выполнении двигательных действий детьми со 
спастической диплегией, является патология функционирования 
центральной нервной системы [2]. При этом коррекция двигательных 
нарушений, формирование новых двигательных умений способствуют 
физические упражнения, выполняемые как на суше, так и в водной среде. 
Отмечается, что выполнение физических упражнений в водной среде и на 
суше тренирует вестибулярный аппарат, поддерживает мышечный тонус, 
повышает устойчивость внимания, развивает когнитивные способности детей 
со спастической диплегией [1, с. 44]. 

Вместе с тем, крайне скудно освящены проблемы эффективности 
коррекции двигательных нарушений, формирования новых двигательных 
умений и улучшения координационных и амплитудных характеристик при 
выполнении физических реабилитационных упражнений, выполняемых в 
условиях суши и в процессе их сочетания с адаптивным плаванием. 
Необходимость поиска дальнейших реабилитационных мероприятий для 
детей, страдающих спастической диплегией, определило тему нашего 
исследования.  

Целью исследования явилось сравнение уровней коррекции 
двигательных нарушений и степени формирования новых двигательных 
умений у детей с диагнозом спастическая диплегия при выполнении 
упражнений на суше и при их сочетании в условиях водной среды и 
специализированного зала.  

Организация исследования. В исследовании приняли участие 20 
детей старшего дошкольного возраста с ДЦП в форме спастической диплегии. 
Занятия с ними проходили в детском саду инклюзивной направленности в 
оборудованным физкультурно-оздоровительным инвентарем зале и 
плавательным бассейне, приспособленным для занятий с детьми. Проведение 
занятий с детьми экспериментальной группы (ЭГ) по дням чередовались на 
суше и в водной среде. Дети контрольной группы (КГ) занимались в том же 
объеме, но только в условиях специализированного зала. Во временном 
интервале педагогический эксперимент проводился на протяжении девяти 
месяцев, каждое занятие продолжалось около 30 минут. 

 Как на суше, так и в бассейне физические упражнения были 
направлены на овладение новыми двигательными умениями, развитие 
координационных способностей движений дистальных областей рук и ног, 
восстановление баланса между сгибателями и разгибателями мышечных 
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групп, осуществляющих движения в суставах. В бассейне дети ЭГ осваивали 
движения в отдельных способах плавания раздельно рук, ног и в полной 
координации в сочетании с дыханием. Использовались различные 
температурные воздействия водной среды.  

При выполнении упражнений на суше и в воде использовались 
движения с повышенной амплитудой, уделялось внимание развитию 
движений с включением мелких мышечных групп. Упражнения для каждого 
ребенка подбирались индивидуально в зависимости от степени заболевания 
спастической диплегией.  

Результаты исследования. По завершении педагогического 
эксперимента у детей ЭГ и КГ выявлена существенная коррекция 
двигательных нарушений, свидетельствующая об улучшении 
координационного выполнения движений детьми со спастической 
диплегией. При этом освоение новых двигательных умений детьми ЭГ, 
чередовавшими занятия в бассейне и специализированном зале, оказалось 
достоверно более значимым по сравнению с полученными 
соответствующими сдвигами у детей КГ, занятия которых проходили 
исключительно на суше в специализированном зале.  

По экспертным оценкам (по 5-ти балльной системе), проведенным до 
и после эксперимента, уровень двигательных способностей у детей ЭГ 
достоверно повысился с 2,41±0,09 балла до 3,82±0,11 при доверительной 
вероятности 0,85. У детей КГ положительные изменения двигательных 
способностей при той же доверительной вероятности оказались так же 
достоверными, но с несколько меньшими сдвигами относительно 
испытуемых ЭГ (с 2,42±0,11 до 3,22±0,08).  

Заключение. Результаты проведенного педагогического 
эксперимента позволили сделать следующие выводы:  

1. Проведение занятий по коррекции двигательных нарушений 
и формированию новых двигательных умений у детей старшего дошкольного 
возраста со спастической диплегией оказались достоверно эффективней при 
ежедневном чередовании выполнения физических упражнений в условиях 
водной среды и специализированного зала по сравнению с занятиями, 
проводимыми только на суше;  

2.  Наряду с улучшением двигательных умений и коррекции 
двигательных нарушений у детей ЭГ и КГ отмечено и увеличение 
амплитудных и улучшение двигательных координационных характеристик 
при выполнении ими двигательных действий.  
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COMPARATIVE EFFICIENCY OF CORRECTION OF MOTOR 

DISORDERS IN CHILDREN WITH SPASTIC DIPLEGY PERFORMANCE  
OF EXERCISES ON LAND AND WHEN ALTERNATING THEM 

 WITH ADAPTIVE SWIMMING 
 
The article reveals the comparative effectiveness of the formation of motor 

abilities in children with spastic diplegia during their lessons, which combine 
exercises performed on land and in the water environment (pool), and when using 
physical exercises only on land. It was shown that the correction of motor disorders 
in older preschool children with spastic diplegia turned out to be significantly more 
effective when alternating physical exercises on land and adaptive swimming in 
relation to exercises conducted only on land. 
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В данной статье приведены результаты использования упражнений 

на развитие гибкости ориентировщиков 10-11 лет, которая является важным 
показателем результативности в спортивном ориентировании. Движения 
ориентировщика на дистанции очень разнообразны, поэтому обладающий 
хорошей подвижностью мышечного, связочного и суставного аппарата 
спортсмен способен передвигаться гораздо быстрее, чем его 
«неповоротливый» соперник. У более гибкого спортсмена в несколько раз 
меньше риск получения травмы на дистанции ориентирования. 
Эффективность применения разработанной системы упражнений на 
развитие гибкости проверена результатом повторных математических и 
педагогических исследований. 

 
Ключевые слова. Спортивное ориентирование, тренировочный 

процесс, средства, спортивная подготовка, гибкость, подвижность, 
комплекс упражнений, юные спортсмены. 

  
 
Спортивное ориентирование это такой вид спорта, в котором 

спортсмены при помощи карты и компаса проходят все заданные на 
местности и на карте контрольные пункты. Итоговый протокол формируется 
исходя из времени прохождения дистанции и правильности отметки на 
контрольных пунктах (в определённых случаях с учётом штрафного времени).  

Становление двигательных способностей — 
это трудный процесс активной перестройки двигательного и управляющего 
аппаратов, связанный с переменами и в анатомическом строении мышечных 
волокон, в системе их кровоснабжения и питания, 
установлением своеобразных регуляторных отношений с 
центральной нервной системой. Гибкость характеризует подвижность 
суставов и костных соединений и зависит от внешних и внутренних факторов, 
от состояния организма. Так или иначе, процесс ее развития осуществляется 
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в том случае, если происходит увеличение снабжения кровью тех мышц, 
которые подвергаются растягиванию и, наоборот, растягивание мышц 
затруднено в случае уменьшения их кровоснабжения. При развитии гибкости 
необходимо применять индивидуальный подход, так как все дети имеют 
разные природные способности. Имеющим высокую природную гибкость 
бывает необходимо уменьшать количество заданий на растягивание, а 
увеличивать упражнения силовой и общеразвивающей направленности с 
целью укрепления опорно-двигательного аппарата [1].  

Важным показателем результативности в спортивном 
ориентировании является гибкость. [2] Движения ориентировщика на 
дистанции очень разнообразны, поэтому обладающий хорошей 
подвижностью мышечного, связочного и суставного аппарата спортсмен 
способен передвигаться гораздо быстрее, чем его «неповоротливый» 
соперник. У более гибкого спортсмена в несколько раз меньше риск 
получения травмы на дистанции ориентирования. В современной литературе 
достаточно часто упоминается о гибкости ориентировщиков, но вопрос 
систематизации упражнений на развитие этих способностей в виде 
комплексов остается не изучен. 

Цель работы: разработать и проверить на практике эффективность 
методики развития гибкости у спортсменов ориентировщиков 10-11 лет. 

 Научная значимость: Получены новые знания об эффективности 
использования разработанного комплекса упражнений на развитие гибкости. 

Материалы и методы: 
В начале исследования были определены исходные показатели 

гибкости ориентировщиков 10-11 лет. В двух тренировочных группах мы 
организовали проведение спортивно-педагогического тестирования. 
Показатели гибкости определялись с помощью контрольных упражнений, 
выполняемых в ходе выполнения контрольных упражнений на гибкость: 
выкрут с гимнастической палкой в сантиметрах ширины хвата; наклон вперед 
в положении седа ноги врозь на полу; «мост» из положения лёжа на спине. Все 
упражнения выполнялись после должной разминки, направленной на 
повышении температуры мышц перед выполнением упражнений на гибкость. 

Скоростно-силовые способности мальчиков 10-11 лет определенные в 
ходе спортивно-педагогического тестирования в обоих контрольных 
упражнениях оказались на одном уровне с коэффициентом 0,03. 

Далее нами был определен комплекс упражнений для развития 
гибкости. Упражнения были составлены по четырем блокам. 1) движения, 
выполняемые с партнером; 2) движения, выполняемые с отягощением, 
резиновым эспандером; 3) статические упражнения. [3] 

Упражнения выполнялись в спортивном зале и на улице. 
Эксперимент длился два месяца. Педагогический эксперимент проводился в 
группе А. 

Примеры упражнений первого блока: 1. Вытяжение грудных мышц 
стоя 2. Вытяжение грудных спиной к спине 3. Наклоны туловища стоя. 4. 
Выталкивание партнера в горке. 

Примеры заданий второго блока: 1 Выпрямление ноги в упоре лежа на 
коленях. 2 Разгибание туловища, стоя на эспандере. 3 Наклоны в сторону с 
эспандером. 

Примеры заданий третьего блока: : 1 Притягивание туловища к ногам, 
2 Сгибание кисти другой рукой 3 Притягивание стопы к лопаткам.1. 
Статодинамические приседания.  
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В конце педагогического эксперимента было проведено повторное 
спортивно-педагогическое тестирование. Полученные в результате 
скоростно-силовые способности представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1- Показатели гибкости в экспериментальной группе  

и контрольной группах спортсменов ориентировщиков 
по окончании педагогического эксперимента 

 

Показатели Экспериментальн
а группа 
М±δ 

Контрольна
я группа 
М±δ 

p-value Заключени
е 

выкрут с 
гимнастическо
й палкой в 
сантиметрах 
ширины хвата 
(см) 

67±5,23 65±4,76 0,04005
3 

р≤0,05 

наклон вперед 
в положении 
седа ноги врозь 
на полу (см) 

16±4,42 15±2,47 0,03007
5 

р≤0,05 

«мост» из 
положения 
лёжа на спине 
(угол, градусы)  

45±3,42 43±2,38 0,03008
5 

р≤0,05 

 
Результаты тестирования подтверждают эффективность применения 

разработанных блоков упражнений в тренировочном процессе. 
 Выводы 1. До начала эксперимента обе группы спортсменов 

ориентировщиков 10-11 лет имели равнозначные, соответствующие 
требованиям, показатели гибкости.  

2. Упражнения для развития гибкости целесообразно разделить на 
три блока. 

3. По окончании эксперимента гибкость у спортсменов 
экспериментальной группы превысили аналогичные показатели у 
спортсменов контрольной группы, что доказывает эффективность 
применения разработанной методики.  
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DEVELOPMENT OF FLEXIBILITY I 
N TRAINING ATHLETES 10-12 YEARS OLD 

 
This article shows the results use of exercises for the development of 

flexibility of orienteers of 10-11 years old, which is an important indicator of 
effectiveness in orienteering. The movements of the orienteer at a distance are very 
diverse, therefore, an athlete with good mobility of the muscular, ligamentous and 
articular apparatus is able to move much faster than his "clumsy" rival. A more 
flexible athlete has several times less risk of injury at orienteering distance. The 
effectiveness of the developed system of exercises for the development of flexibility 
is tested by the result of repeated mathematical and pedagogical research. 

 
 Keywords. Orienteering, training process, means, sports training, 

flexibility, mobility, a set of exercises. 
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В статье представлена необходимость прогнозирования вспышек 

заболеваний, практическая значимость точных прогнозов. Даны данные о 
пострадавших в эпидемиях прошлых лет. Рассмотрены существующие 
эпидемиологические модели прогнозирования, модели SEIR распространения 
SARS-CoV-2, построенные на основе дифференциальных уравнений. Отмечены 
недостатки моделей. Предлагается использовать для прогнозирования 
методы машинного обучения, которые предположительно должны 
существенно повысить точность прогнозов. 

 
Ключевые слова: пандемия, прогнозирование вспышек заболеваний, 

эпидемиологические модели, модели распространения SARS-CoV-2, машинное 
обучение. 

 
 
Около десяти вспышек опасных заболеваний пережило человечество 

за 20 первых лет 21 века. Это SARS-CoV в 2002 году, унесший жизни около 774 
человек [1], свиной грипп H1N1 в 2009 и около 20 тыс. погибших [2], 2014 год 
лихорадка Эбола более 28тыс. заболевших, 11308 случаев со смертельным 
исходом [3] и другие [4], грозившиеся стать чумой нового века и охватить весь 
мир.  
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В 2019 году в декабре в Китае в провинции Хубэй в городе Ухань 
выявлено новое заболевание COVID-19, вызванное короновирусом SARS-CoV-
2. В январе 2020 ВОЗ объявило вспышку эпидемии, вызванной этим вирусом. 
К марту распространение болезни достигла статуса пандемии [5]. На данный 
момент по всему миру более 75 миллионов человек переболело, около 
полутора миллиона человек погибло.  

Ковид продолжает распространятся среди людей, число жертв 
продолжает расти и может достигнуть показателей других пандемий, 
переживших человечеством в прошлом. Юстинианова чума - за два столетия 
погубило 85млн человек, у черной чумы в 14 веке за 6 лет 25млн жертв, 
испанский грипп 1918-1920 годы и 50 млн погибших.  

Кроме COVID-19 в 2020 году на сайте ВОЗ отмечается еще восемь 
вспышек других опасных болезней: лихорадка Эбола, желтая лихорадка, 
лихорадка Ласса [6]. 

ВОЗ под вспышкой болезни понимает возникновение случаев 
заболевания в количестве, превышающем обычное для определенной 
общины, географического района или времени года. Вспышка болезни может 
возникать в ограниченном географическом районе, а может охватывать 
несколько стран. Она может длиться несколько дней или недель, а может 
продолжаться годами.  

Один единственный случай заболевания инфекционной болезнью, 
отсутствовавшей в течение длительного времени в какой-либо группе 
населения или вызванной каким-либо веществом (например, бактерией или 
вирусом), ранее не обнаруживаемым в этой общине или этом районе, или 
возникновение ранее не известной болезни может также представлять собой 
вспышку болезни [7]. 

В свете данных фактов прогнозирование вспышек заболеваний 
кажется весьма актуальной тематикой. Точные прогнозы помогут выстроить 
действия так, чтобы предотвратить распространение болезни, не допустить 
новых эпидемий и пандемий. 

При наличии точных прогнозов можно: 
1) подготовиться к вспышке. Организовать медицинские 

лагеря, завести лекарства и вакцины при их наличии в место возможной 
эпидемии, таким образом, вовремя оказать медицинскую помощь, сократив 
количество жертв и не дав распространиться заболеванию; 

2)  убрать причины, предотвратив вспышку болезни. 
Существует много подходов к прогнозированию: формализованные 

методы, экспертные методы, фактографические методы, статистические и 
другие. В последнее время популярными стали методы машинного обучения.  

Анализ литературы и научных работ показал, что существуют 
эпидемиологические модели, которые математически пытаются предсказать 
распространение болезни. Модели делят общество на классы и называются 
компартментными.  

Простые модели учитывают только три класса: лица уязвимые, без 
иммунитета; инфицированные; выздоровевшие. В более сложных моделях 
могут выделяться дополнительные классы: заразившиеся и находящиеся в 
инкубационном периоде, не распространяя инфекции; переболевшие, но 
продолжающие распространять инфекцию; умершие от болезни; наделённые 
иммунитетом от рождения. 

Сейчас создано огромное количество моделей распространения 
SARS-CoV-2. Они основаны на компартментных моделях, в частности на 
модели SEIR (уязвимые - заразившиеся и находящиеся в инкубационном 
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периоде, не распространяя инфекции – заразившиеся и распространяющие 
вирус - выздоровевшие и получившие иммунитет) и ее модификациях. 

Математическую модель распространения коронавирусной 
инфекции разработали сотрудники Центра компетенций НТИ Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) 
совместно с экспертами Института биомедицинских систем и биотехнологий 
СПбПУ и НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева. Руководит проектом по 
созданию математической модели проректор по перспективным проектам 
СПбПУ, руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ Алексей Боровков. 
Математическая модель разработана в согласовании с Министерством 
здравоохранения РФ [8]. 

Сбер Индекс тоже представил свою модель заболеваемости в России. 
Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего 
математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику 
распространения болезни [9]. 

Много подобных работ сделано за рубежом. 
Модели строятся на дифференциальных уравнениях, которые не 

учитывают многие важные детали, влияющие на динамику распространения. 
Не учтены скрытые носители инфекции, распространяющие вирус, не 

учтено, что после выздоровления иммунитет может не сформироваться или 
может быть утрачен, не учтен возраст, сопутствующие заболевания, разная 
степень уязвимости людей к вирусу, состояние системы здравоохранения и 
другие. 

Для данных моделей нужны точные достоверные данные, но получить 
однозначные данные практически невозможно. Опять же смотрим на 
примере COVID-19. Разные страны по-разному осуществляют сбор данных, 
количество заразившихся получено по результатам тестирования, в 
действительности равенство между данными показателями поставить нельзя. 
Не известно сколько скрытых носителей, сколько человек переболело в 
легкой форме, не обращаясь за медицинской помощью и т.д.  

В данном свете преимущество методов машинного обучения на лицо.  
Машинным обучением называется систематическое обучение 

алгоритмов и систем, в результате которого их знания или качество работы 
возрастают по мере накопления опыта.[10,16] 

Как отмечает В.В. Вьюгин в своей книги «Математические основы 
теории машинного обучения и прогнозирования», многие задачи не могут 
быть решены заранее известными методами или алгоритмами. Это 
происходит по той причине, что нам заранее не известны механизмы 
порождения исходных данных или же известная нам информация 
недостаточна для построения модели источника, генерирующего 
поступающие к нам данные. В данном случае на помощь приходят методы 
машинного обучения [11, с.8]. 

Педро Доминго в книге «Верховный Алгоритм» пишет, что машинное 
обучение как радар, который сканирует будущее [12,22]. 

Машинное обучение имея в своем распоряжение данные и желаемый 
результат, выдает алгоритм, превращающий одно в другое. Обучающиеся 
алгоритмы – те, что создают другие алгоритмы, обученные на основе данных 
[12,21]. 

Если дать обучающему алгоритму достаточное количество примеров, 
он с легкостью сам разберется, без помощи человека. 

Он также отмечает: «…чем больше у нас данных, тем больше мы 
можем узнать. Нет данных? Тогда и учится нечему. Большой объем 
информации? Огромное поле для обучения.» [12,22] 

https://nticenter.spbstu.ru/
https://nticenter.spbstu.ru/
https://www.spbstu.ru/
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Идея о том, что качество решения возрастает с накоплением опыта, 
является главной для большинства, если не для всех форм машинного 
обучения.[10,16] 

Где брать данные для исследования? В интернете. Он позволяет 
получить данные о любом уголке нашей планеты, если они размешены на 
каком-нибудь интернет ресурсе. Например, на сайте ВОЗ есть информация о 
вспышках опасных заболеваний в последние десятилетие по годам. 

Существует ряд программного обеспечения, которое осуществляет 
поиск необходимой информации на открытых ресурсах и извлекает данные в 
режиме реального времени. Полученные данные могут быть сохранены, 
например, в облачном хранилище, а затем использованы обучающими 
алгоритмами. Таким образом целью дальнейшей работы является разработка 
алгоритмов машинного обучения для прогнозирования вспышек 
заболеваний.  
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Forecasting disease outbreaks  
using machine learning methods 

 
This article presents the need of forecasting disease outbreaks, the 

practical importance of accurate predictions. Data on victims of epidemics of past 
years are given. Specifies the current forecasting models, SEIR models of SARS-CoV-
2 spread, built on the basis of differential equation are considered. The 
disadvantages of the models are noted. It is proposed to use machine learning 
methods for forecasting, which are supposed to significantly increase the accuracy 
of forecasts. 
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является соблюдение населением элементарных противоэпидемических 
мероприятий. Целью данного исследования явилась оценка приверженности 
жителей города Воронежа к выполнению требований Роспотребнадзора о 
ношении масок в общественных местах. Оценка соблюдения 
противоэпидемического режима в городе Воронеж по COVID-19 была 
проведена с использованием метода фотофиксации элементов поведения и 
наблюдения с последующим внесением данных в разработанные кафедрой 
эпидемиологии чек-листы за период с 15.10.2020 по 28.10.20 гг. среди 
1551жителя. Оценивался факт наличия маски, а также правильность ее 
ношения в крупных торгово-развлекательных центрах и магазинах 
продовольственных и непродовольственных товаров мелкорозничной сети. 
Анализ результатов показал, что достоверно чаще жители города Воронежа 
при посещении магазинов носили маску неправильно. В крупных торговых 
центрах, где охранники контролируют ношение масок, достоверно чаще 
покупатели имели маски, чем в магазинах мелкорозничной сети. Данные 
результаты могут свидетельствовать о том, что на территории города 
Воронежа распространение COVID-19 будет продолжаться. 

 
Ключевые слова: COVID-19, защитные маски, ношение масок в 

магазинах, правильное ношение защитных масок, жители Воронежа. 
 
 
Актуальность. В 2003 году Всемирной Организацией 

Здравоохранения была объявлена эпидемия «атипичной пневмонии» или 
тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС- КВ), результатом 
которой стало 8,5 тыс. заболевших и более 800 умерших. Только благодаря 
интенсивным усилиям медицинских сообществ удалось выявить возбудителя 
болезни и установить контроль над распространением эпидемии ТОРС. 
Оказалось, что причиной возникновения и развития этого тяжелого 
заболевания явился коронавирус, названный впоследствии коронавирусом 
тяжелого острого респираторного синдрома [1]. Казалось бы, что на этом опыт 
столкновения человечества с этой инфекцией благополучно окончен, но 
выявленная в декабре в Китае совершенно новая и, как оказалось, более 
опасная инфекция, озадачила весь мир своим появлением. Именно поведение 
населения в части соблюдения эпидемиологических требований является 
ключевым фактором, который позволит свести к минимуму риски для 
государства и для экономической деятельности [2].  

Если рассматривать вопрос использования масок, как одно из средств 
профилактики COVID-19, то здесь мнения россиян, полученных при 
социальных опросах, разделились. Большинство опрошенных (70%) не 
согласны с утверждением: «Бессмысленно надевать маску или отсиживаться 
дома – если суждено заболеть, то этого не избежать», что говорит о 
сознательности граждан; 11% респондентов считают данное высказывание 
верным, подрывая, таким образом, противоэпидемический режим; 17,9% 
граждан дали неопределенный ответ - это может свидетельствовать о том, что 
население с недоверием относится к информации об опасности заболевания 
[3].  

Анализируя литературные данные можно говорить о том, что 
противоэпидемический режим в разных странах граждане выполняют с 
разной степенью ответственности: если в Китае наблюдалось 
неукоснительное соблюдение предписанных мер, то жители России в 
основном говорят о возникшем дискомфорте с введением карантинных мер, а 
в период ослабления ограничений многие стали реже использовать маску и 
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антисептики для рук. Опрос так же показал, что исполнение мер 
дистанцирования носит формальный характер. Пример Китая 
продемонстрировал: исполнение карантинных мер всем населением помогло 
сдержать распространение эпидемии [4-8]. 

Учитывая климатические особенности Воронежской области, 
актуальным является выполнение элементарных противоэпидемических 
мероприятий всем населением: ношение масок в местах общественного 
пользования, соблюдение социальной дистанции и гигиены рук.  

Целью работы была оценка соблюдения гражданами города 
Воронежа рекомендаций Роспотребнадзора о ношении масок в местах 
розничной торговли. 

Материалы и методы. Материалом исследования стала выборка из 
1551 жителей города Воронежа. Оценка соблюдения противоэпидемического 
режима в городе по COVID-19 была проведена с использованием метода 
наблюдения. Период с 15.10.2020 по 28.10.20 был разбит на два: с 15 по 21.10.20 – 
период выраженного роста заболеваемости (n=899), с 22.10.20 по 28.10.20 – 
время перевода школьников и студентов городских образовательных 
учреждений на дистанционную форму обучения (n=652). Факт наличия маски, 
оценка правильности ношения масок для защиты органов дыхания проведена 
в крупных торговых развлекательных центрах и магазинах 
продовольственных и непродовольственных товаров мелкорозничной сети. 
Обработку полученного материала проводили с использованием математико-
статистических методов с использованием стандартных программных 
пакетов Microsoft Excel 2019. Достоверность различий определяли с помощью 
метода χ2, различия считали достоверными при уровнем значимости p < 0,05.  

Результаты исследования и обсуждение. 
В результате проведенного исследования установлено, что 66,99% 

жителей города Воронежа соблюдали масочный режим в местах 
общественной торговли, лишь у трети посетителей маски отсутствовали - 
33,01%, р<0,0001. Однако правильное ношение маски (прикрытие носа, рта, 
подбородка с плотным прилеганием фиксатора к переносице) отмечено всего 
в 43,52% случаях, каждый четвертый (23,47%) носил маску неправильно, 
создавая только видимость ее наличия. Таким образом, складывается 
впечатление, что более половины посетителей предприятий торговли либо 
не считает вирус опасным, а ношение масок эффективным, либо, несмотря на 
проводимую агрессивную информационную пропаганду соблюдения 
противоэпидемического режима, ведет себя неграмотно. 

Был проведен сравнительный анализ соблюдения масочного режима 
в крупных торговых развлекательных центрах и магазинах 
продовольственных и непродовольственных товаров мелкорозничной сети, 
табл. 1. В торгово-развлекательных центрах более половины посетителей 
(53,46%) носили маски в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, 
неправильное ношение масок отмечено у 27,41%, отсутствие масок - у 19,13%. 
Правильное соблюдение масочного режима в местах мелкорозничной сети 
наблюдалось всего у 36,08%, в 43,41% случаях посетители не имели масок, 
пятая часть (20,52%) – носили ее неправильно. В структуре соблюдения 
масочного режима между магазинами разной торговой площади имелись 
значимые различия: достоверно чаще носили маску правильно и неправильно 
посетители крупных торговых центров - соответственно р<0,0001 и р=0,00097; 
отсутствие маски чаще отмечено в магазинах мелкорозничной торговли, 
р=0,00097. Полученные различия можно объяснить постоянно проводимым 
контролем как самих работников крупных центров, так и посетителей 
магазинов. Крупные предприятия торговли имеют больше возможностей как 
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для соблюдения противоэпидемического режима, так и для контроля его 
выполнения (санитайзеры, бесплатная выдача масок и перчаток, 
бесконтактная термометрия, привлечение к мониторированию соблюдения 
мер профилактики сотрудников охранной службы). 

 
Таблица 1 - Соблюдение масочного режима посетителями 

организаций розничной торговли г. Воронежа  
за исследованный период 

 

Соблюдение 
масочного 

режима 

Крупные торгово-
развлекательные 

центры 

Магазины 
мелко-

розничной 
торговли 

Достоверность 
различий, р 

n % n % 

В маске 
правильно 

355 53,46 320 36,08 <0,0001 

В маске 
неправильно 

182 27,41 182 20,52 0,00097 

Без маски 127 19,13 385 43,41 0,00097 

итого 664 100,0 887 100,0  

 
Сравнительный анализ соблюдения масочного режима в крупных 

торговых развлекательных центрах и магазинах продовольственных и 
непродовольственных товаров мелкорозничной сети был проведен отдельно 
в период выраженного роста заболеваемости с 15 по 21 октября 2020, и в 
период перевода школьников и студентов городских образовательных 
учреждений на дистанционную форму обучения с 22 по 28 октября 2020, табл. 
2. 

 
Таблица 2 - Сравнительный анализ соблюдения масочного режима 

посетителями организаций розничной торговли  
г. Воронежа в различные периоды наблюдения  

 

Соблюдение 
масочного 

режима 

Крупные торгово-
развлекательные 

центры 

Магазины 
мелкорозничной 

торговли 

Достоверность 
различий, р 

n % n % 

1-ая неделя наблюдения 15 – 21.10.2020 

В маске 
правильно 

213 50,71 183 38,21 0,00011 

В маске 
неправильно 

134 31,91 116 24,22 0,0064 

Без маски 73 17,38 180 37,58 <0,0001 

итого 420 100,0 479 100,0  

 2-ая неделя наблюдения 22 – 28.10.2020  

В маске 
правильно 

142 58,20 137 33,58 <0,0001 

В маске 
неправильно 

48 19,67 66 16,18 0,15 

Без маски 54 22,13 205 50,25 <0,0001 

итого 244 100,0 408 100,0  
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Оценка правильности ношения масок в крупных торговых центрах 

дала следующие результаты: в первый период наблюдения с 15 по 21 октября 
2020г. из 420 человек 50,71% правильно носили маску, неправильно - 31,9%, без 
маски было всего 17,4% посетителей. Во второй период исследования 
участниками наблюдения стало 244 человека, из них в правильно надетой 
маске находились 58,2% человек, в неправильно надетой - 19,7%, без маски 
22,3%. На второй неделе мониторинга в торгово-развлекательных центрах 
неправильное ношение масок наблюдалось достоверно реже, р=0,00038. 
Данные наблюдения могут свидетельствовать о возникающей социальной 
ответственности граждан как по отношению к своему здоровью, так и к 
здоровью окружающих. 

Наблюдение за посетителями мелкорозничных продовольственных 
магазинов города Воронежа в период с 15 по 28 октября 2020 г. 
продемонстрировали другие результаты: в первую неделю наблюдения с 15 по 
21 октября 2020г. под наблюдение попали 479 человек, из них 38,2% были в 
правильно надетой маске, 24,2% носили маску неправильно и 37,6% без маски. 
Во вторую неделю наблюдения с 22 по 28 октября 2020 г. установлено, что из 
408 человек 33,6% соблюдали масочный режим, 16,2% носили маску 
неправильно и 50,2% были без маски. На второй неделе мониторинга жители 
города Воронежа достоверно чаще по сравнению с первой неделей не 
использовали маски при посещении магазинов мелкорозничной торговли 
(р=0,00009) и достоверно чаще надевали маску неправильно (р=0,002). Таким 
образом, можно заключить, что после перехода жителей города на 
дистанционный режим, сократилось число горожан на улице, а это в свою 
очередь привело к снижению социальной ответственности граждан по 
отношению друг к другу. 

Сравнительный анализ соблюдения масочного режима в крупных и 
мелких предприятиях торговли установил значимые различия по 
правильности надевания масок и их отсутствия (табл. 2). Несоблюдение 
противоэпидемического режима достоверно чаще наблюдалось в местах 
мелкорозничной торговли. 

Выводы. 
1. По результатам проведенного исследования было установлено, что 

менее половины посетителей предприятий торговли города Воронежа за 
период с 15 по 28 октября 2020 года правильно выполняли рекомендации 
Роспотребнадзора по соблюдению масочного режима: 43,52% носили маску 
правильно, 23,47% - неправильно, создавая только видимость ее наличия, 
треть (33,1%) – не имели масок. 

2. Структура выполнения масочного режима была различной в местах 
мелкорозничной сети и крупных торговых центров: в торгово-
развлекательных центрах достоверно чаще носили маску правильно, р<0,0001, 
соответственно отсутствие маски чаще отмечено в магазинах 
мелкорозничной сети, р<0,0001, что можно объяснить проведением 
постоянного контроля со стороны охранной службы торгово-
развлекательных центров. 

3. Наблюдение в динамике показало, что в торгово-развлекательных 
центрах в независимости от анализируемой недели, жители города 
соблюдали масочный режим: носили маски правильно, на второй неделе 
достоверно уменьшилось число посетителей с неправильным ношением 
масок (р=0,0004). 

4. Наоборот, в магазинах мелкорозничной торговли на второй неделе 
наблюдения увеличилось число посетителей без масок (р=0,00009), что 
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можно объяснить не столько снижением числа людей в общественных местах, 
сколько отсутствием строгого контроля со стороны сотрудников 
предприятий торговли. 
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In the context of the current epidemic situation associated with the spread 

of the new coronavirus infection COVID-19, it is relevant for the population to 
comply with elementary anti-epidemic measures. The purpose of this study was to 
assess the commitment of residents of the city of Voronezh to fulfill the 
requirements of Rospotrebnadzor about wearing masks in public places. The 
assessment of compliance with the anti-epidemic regime in the city of Voronezh for 
COVID-19 was carried out using the method of photographing the elements of 
behavior and observation, followed by entering the data into the checklists 
developed by the Department of Epidemiology for the period from 10/15/2020 to 
10/28/2020. among 1551 inhabitants. The fact of the presence of a mask, as well as 
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grocery and non-food stores of the small retail chain, was assessed. Analysis of the 
results showed that significantly more often residents of the city of Voronezh did 
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not wear a mask correctly when visiting stores. In large shopping centers, where 
security guards control the wearing of masks, buyers were significantly more likely 
to have masks than in small-retail stores. These results may indicate that the spread 
of COVID-19 will continue in the city of Voronezh. 

 
Keywords: COVID-19, protective masks, wearing masks in stores, proper 

wearing of protective masks, residents of Voronezh. 
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В статье рассматривается задача дублирования ответственного 

узла радиотехнического устройства несколькими резервными блоками, в 
случае потенциальной опасности внезапного отключения. Найдено 
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асимптотическое решение соответствующей системы уравнений 
Колмогорова. Для рассматриваемой задачи с помощью асимптотических 
методов и аналитически найдены основные характеристики надежности, 
проведен сравнительный анализ этих характеристик с соответствующими 
параметрами для системы без резервирования, проведено исследование 
экономической целесообразности резервирования в рассматриваемом случае.  

 
Ключевые слова: резервирование, цепи Маркова, сингулярные 

возмущения, асимптотические методы. 
 
К настоящему моменту в теории надежности разработано 

достаточное количество вероятностно-статистических математических 
методов исследования и прогнозирования последствий аппаратурных 
устойчивых постепенных отказов узлов радиотехнических устройств. Анализ 
и попытки прогнозирования в ситуациях, когда отказ может произойти 
внезапно, к сожалению, не могут осуществляться с помощью методов, 
основанных на использовании детерминированных закономерностей. 
Поэтому в таких случаях приходится использовать некоторые косвенные 
прогнозирующие параметры [1-3], [5-6]. [8].  

Разработка действенных методов повышения надежности различных 
электрических устройств является важнейшей и актуальной задачей во 
многих отраслях промышленности (в том числе военной). Один из самых 
результативных методов повышения надежности электрических схем — 
дублирование основных систем объекта изучения, когда происходит 
постоянное резервирование, резервирование замещением или скользящее 
резервирование [2].  

Особое значение приобретает комплексный подход к анализу 
целесообразности резервирования. Кроме реального средства усиления 
надежности объекта или его узлов, улучшения количественных показателей 
надежности изделия (например, таких как математическое ожидание времени 
работы устройства до выхода из строя и т. п.), нужно учитывать 
экономическую оправданность увеличения срока службы агрегата до его 
выхода из строя и материальные затраты на резервные блоки. Обоснование 
экономической целесообразности создания или использования любого 
устройства считается одним из основных моментов. В тоже время 
недостаточная надежность аппарата может повлечь экономические потери 
предприятия. 

В настоящей работе рассматривается задача дублирования в случае 
внезапных отказов, связанных с опасностью возникновения короткого 
замыкания, обусловленной объективными факторами. В рассматриваемом 

случае это явление выражается в появлении малого параметра 0   в 

знаменателях интенсивностей отказов и стремление   к нулю описывает 

ситуацию, при которой интенсивность отказа аппарата резко возрастает в 
силу тех или иных внешних факторов. При составлении уравнений 

Колмогорова малый параметр   появляется в качестве множителя перед 

производными. В связи с этим систему, полученную при моделировании 
рассматриваемой задачи справедливо отнести к классу сингулярно 
возмущенных систем. За последние десятилетия изучен довольно широкий 
круг задач, связанных с сингуляными возмущениями, и разработаны 
разнообразные методы решения этих задач (например, асимптотические [9]).  

Целью работы является построение асимптотического решения и 
выявление особенностей рассматриваемой задачи на основании вычисления 
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основных характеристик надежности, прогнозирование ее надежности и 
экономической целесообразности структурного резервирования в данных 
условиях. 

Постановка задачи. Резервируется ответственный узел (ОУ) 
некоторого агрегата, системы. Частота (интенсивность) отказов основного 

устройства − 
0


 (в ед. времени), 0   - малый параметр. Имеются 1n   

резервных устройства (РУ1, … , РУ  1n  ): первое (РУ1) в облегченном 

резерве, с частотой отказов 
1


 (в ед. времени), а остальные (РУ2, … , РУ  1n 

) - в недогруженном состоянии. После отказа любого из устройств одно из 
оставшихся будет функционировать как основное, а некоторое другое будет в 
облегченном резерве. Устройство, оставшееся в итоге в одиночестве, 
функционирует как основное. При выходе из строя и этого устройства 
считается, что данный агрегат прекратил свое существование 
(работоспособность).  

Требуется вычислить основные характеристики надежности 
устройства и сравнить их с аналогичными характеристиками для системы без 
резервирования. 

В рассматриваемом примере явление внезапного отказа (по той или 
иной причине: изношенность, влажность, высокая опасность короткого 
замыкания и т. п.) устройства с дублирующими блоками выражается в 

появлении малого параметра 0   в знаменателях интенсивностей отказов. 

Решение задачи. В данном случае на начальном этапе имеем: 

0
1





  − интенсивность отказа ОУ, 

1
2





  − интенсивность отказа РУ1, 

2 1... 0n      интенсивность отказа РУ2, … , РУ  1n  . 

Граф состояний системы имеет вид (в прямоугольниках указано 
количество работающих приборов в данный момент времени): 

 
Запишем систему уравнений Колмогорова для рассматриваемой 

задачи и соответствующие начальные условия [4], [7]: 
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( ) 0, 1, 1,0 0( ) 1i np pi n    .   (2) 

Здесь ( ), i 1, ,ip t n  − вероятности того, что функционирует i  

блоков. Далее будем использовать обозначение для функции надежности 

10( ) 1 ( ) ( ) ... ( )np pt p tt p t     , где 0( )p t  − вероятность потери 

работоспособности агрегата.  
Система (1) может быть также записана в виде 
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 (3) 

а значит, она может быть отнесена к классу сингулярно возмущенных 
систем по причине наличия малого параметра в качестве множителя при 
производных. 

Далее, будем искать асимптотическое решение задачи (2) с условиями 
(3) с помощью асимптотического метода пограничных функций (Васильева 
А.Б., Бутузов В.Ф., [9]). Суть этого метода в том, что искомое решение 
сингулярно возмущенной системы (3) с начальными условиями (2) следует 
искать в виде: 

( , ) ( , ) ( , ), ,i i i

t
p t p t p    


      (4) 
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( , ) ( )j

i ij

j
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 − регулярный ряд, 

0

( , ) ( )j

i j i

j

p p   




   − погран-слойный ряд. 

Причина, по которой в асимптотическое разложение (4) введен 
погран-слойный ряд, в том, что при использовании только регулярного ряда 
не удается обеспечить выполнение условий (2) ([9]). 

Рассмотрим первое уравнение системы (3). Формально подставляем в 
него разложения (4) и получаем: 
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Далее, учитываем то, что 
t




 , а 
1

( ) ( )j n j np p
d

d

t

d

d
 

 
    , и 

начинаем приравнивать коэффициенты при одинаковых степенях   в обеих 

частях (5), отдельно зависящие от t  и от  .  

При 
0  получим  0 1 0 ( ) 0np t    , следовательно 

0( ) 0np t  . А также, задачу Коши 
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Продолжая этот процесс, с учетом обозначения 0 1L
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, получим следующие асимптотические решения системы (3), которые 
полностью совпадают с точным решением: 
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Пользуясь полученными решениями, найдем вероятность потери 

работоспособности агрегата 0( )p t : 

0

1 1 1 2

1

1 1

2 2 1 1 1 1 1 12

1
21

0

1

e
( ) 1 1 e

(n 2)!

e e
(n 2)! (k 1)! (n k 1)!

t
n n n n

Lt

n

n n n n k k n k n kn
Lt Lt

n k
k

p t
L t L t

L t L L t L t



 

 

 

 


   





        
 




 
     

 

   
      

      


 (7) 

При корректном решении вероятность потери работоспособности 

0( )p t  должна быть монотонно возрастающей функцией. В этом легко 

убедиться, если при конкретных значениях 0,t   0 1,   0 0, 

1 0,   построить графики функций (7). Кроме того, заметим, что 0( )dp t

dt

 − 

это функция плотности распределения вероятностей.  
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Далее, будем учитывать, что 01 )(tp  − это вероятность рабочего 

состояния в момент времени t, а
0

0 0

0( ) '(t) ( )M tp d pt ttd
 

    − 

математическое ожидание времени жизни [2]. 
Вычислим математическое ожидание времени выхода из строя 

последнего устройства (среднее время жизни изучаемого объекта): 
2 1
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Если оценить разность значений ( )M   при n  и при 1n  , то 

можно заметить, что при 
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0 1
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     (9) 

эта разность будет положительна, а значит, математическое 
ожидание среднего времени жизни агрегата будет возрастать с увеличением 

количества n  резервирующих узлов. Но в тоже время при малых, близких к 

нулю, значениях   математическое ожидание среднего времени жизни 

агрегата не будет возрастать, так как не будет выполнено (9) и резервирование 
не будет оправдано. 

Далее, вычислим дисперсию времени жизни устройства, которая 
также является одной из характеристик надежности, так как величина 

D( )   дает среднее квадратическое отклонение случайного времени 

  времени выхода из строя последнего устройства от ( )M  . Заметим, что 

применять дисперсию, как характеристику надежности, есть смысл лишь в 

случае, когда ( )M   [2].  

Получим: 
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Кроме того, изучим такую характеристику надежности, как опасность 

отказа агрегата, которая определяется по формуле '( )
( )

( )

p t
t

p t
    или 

0

0

'( )
( )

1 ( )

p t
t

p t
 


 ([2]). Данная характеристика определяет надежность 

агрегата в каждый момент времени и в терминах теории вероятностей 
является плотностью условной вероятности отказа в данный момент времени, 
при условии, что до этого момента объект работал безотказно. Получим: 
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Если для сравнения рассмотреть систему без резервирования, то ее 
соответствующие характеристики будут следующими: вероятность потери 

работоспособности − 

0

0 ( ) 1 e
t

p t





  , функция плотности вероятности 

отказов − 
0

00( )
e

t

dt

d p t









 , математическое ожидание времени выхода из 

строя устройства без дублирования − 
0

00

( ) '(t) ,M t p dt







 
 дисперсия 
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При необходимости, в каждом отдельном случае (при определенном 
количестве дублирующих блоков) можно вычислить, во сколько раз 
изменилась та или иная характеристика надежности агрегата с 
дублированием по отношению к соответствующим характеристикам для 
системы без дублирования. Авторами эти параметры изучались в ранней 
работе по этой тематике. 

Далее перейдем к анализу экономической целесообразности 
резервирования в рассматриваемом случае. 

Для ее оценки рассмотрим следующий подход, основанный на 
изучении прибыли: пусть за единицу времени работающая система приносит 
прибыль p  условных денежных единиц, затраты на приобретение и 

обслуживание основного устройства составляют 0z  условных денежных 
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единиц, а для каждого из резервных устройств pz  условных денежных 

единиц.  
Тогда общая прибыль за время безотказной работы системы составит 

*

0( ) ) ( 1)z pP n M( p z n     . Требуется найти значение 1n   

числа дублирующих устройств, при котором функция 
*( )P n  будет 

достигать максимального значения. 

С учетом (6) функция 
*( )P n  будет иметь вид: 
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Найдем значения n , при которых функция 
*( )P n  будет 

возрастающей. Для этого оценим разность 
* *( 1) ( )P n P n  : 
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Заметим, что 
* *( 1) ( ) 0P n P n    в случае, когда  
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Правая часть неравенства (14) имеет смысл только в случае когда 

0 1

z .p

p

 



      (15) 

Таким образом, экономическая целесообразность резервирования с 
точки зрения прибыли достигается, когда количество дублирующих 
устройств является наибольшим целым числом, удовлетворяющим (14) (при 
этом выполняется (15) и (9)). 
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Application of asymptotic methods in the study  
of a mathematical model of redundancy of a radio engineering device node 

in the event of a sudden failure and assessment of the economic  
feasibility of duplication in the case underconsideration  

 
 

The article deals with the problem of duplicating the responsible node of a 
radio engineering device with several backup units, in case of a potential danger of 
a sudden shutdown. An asymptotic solution of the corresponding system of 
Kolmogorov equations is found. For the problem under consideration, the main 
reliability characteristics are found using asymptotic methods and analytically, a 
comparative analysis of these characteristics with the corresponding parameters for 
a system without redundancy is carried out, and a study of the economic feasibility 
of redundancy in the case under consideration is carried out. 
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В рамках данной статьи авторами подробно рассматривается 

пример исследования обучающегося в курсе физики «Определение диаметра 
капилляров промокательной бумаги». Авторы придерживаются мнения, что 
исследовательская деятельность обучающихся в урочной и внеурочной 
деятельности по физике выступает в качестве дополнительного стимула 
для повышения мотивации обучающихся и является основой для дальнейшего 
успешного получения ими инженерного образования.  

 
Ключевые слова: физика, исследовательская деятельность, 

преподавание курса физики, пример исследования в курсе физики. 
 
 
Источником физического знания являются наблюдения и опыты, все 

объяснения того или иного физического явления должны подтверждаться на 
опыте. Представить современное физическое образование без 
исследовательской деятельности обучающихся представать невозможно, что 
отражено в нормативных документах. Внедрение дистанционных технологий, 
сокращение часов в образовательной программе на изучение предмета 
физики, приводит к тому, что часть физического эксперимента обучающиеся 
проводят самостоятельно во внеучебное время.  
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Проблема наполнения содержания исследовательской деятельности 
и отбора экспериментов в курсе физики освещается исследователями данной 
проблемы. Т.Н. Шамало отмечает, что критерии отбора эксперимента в курсе 
физики следует определять с позиции двух его функций: первая - создание 
чувственно-наглядных образов и вторая – в создании практических 
проблемных ситуаций [3].  

В связи с этим исследования по физике должны быть простыми, 
безопасными, наглядными, увлекательными, не требовать затрат большого 
количества времени и дорогостоящего оборудования.  

В качестве примера исследования обучающегося в курсе физики 
рассмотрим «Определение диаметра капилляров промокательной бумаги». 
Данное исследование является доработанным и модифицированным 
приведенным в практических и лабораторных работах Г.Ш. Гоциридзе [1].  

Для проведения данного исследования необходимо следующее 
оборудование (приборы и материалы): полоски промокательной бумаги, 
мензурка с водой, молоком, маслом и мыльным раствором, измерительная 
линейка, держатель для полосок или штатив. Полоски промокательной 
бумаги в процессе подготовке к исследованию изготавливаются 
самостоятельно из промокательной бумаги или бумажных салфеток. Вместо 
мензурок могут выступить стеклянные стаканы. Жидкости выбраны не 
случайно, они безопасны, общедоступны, недороги по стоимости.  

Опишем подробно ход исследования: 
1. Зажимаем полоску промокательной бумаги в лапке 

держателя или на штативе. 
2. Подносим к мензурке или стакану с водой край бумажной 

полоски и держим до тех пор, пока вода не прекратит подниматься по бумаге. 
3. Вынимаем полоску и измеряем высоту подъема в 

капиллярных сосудах промокательной бумаги. 
4. Повторяем опыт с молоком, растительным маслом и 

мыльным раствором. 
5. Вычисляем радиус капилляров промокательной бумаги по 

формуле.  
6. Заполняем таблицу.  
7. Делаем вывод. 
Рассмотрим полученные результаты. Плотности жидкостей в 

исследовании являются справочными величинами [2] и для воды она равна 
1000 кг/м3, молока 1030 кг/м3, мыльного раствора 1100 кг/м3, растительного 
масла 930 кг/м3. Коэффициент поверхностного натяжения равны для воды 
0,072 мН/м, молока 0,047 мН/м, мыльного раствора 0,037 мН/м, растительного 
масла 0,03 мН/м. Для воды высота подъема жидкости по капиллярам 
промокательной бумаги составила 6,5 см, для молока, мыльного раствора и 
растительного масла 4,1 см, 3,1 см и 3,6 см соответственно (диаграмма 1).  
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Рисунок 1 - Коэффициенты поверхностного натяжения воды, 
молока, мыльного раствора и растительного масла 

и высота подъема жидкости 
 
Для расчета радиуса капилляров промокательной бумаги необходимо 

подставить полученные данные в формулу 𝑟 =
2∗𝜎

𝜌∗𝑔∗ℎ
, где 𝑟 – радиус капилляров 

промокательной бумаги, 𝜎 - коэффициент поверхностного натяжения 
жидкости, 𝜌 - плотность жидкости, 𝑔 - ускорение свободного падания, ℎ - 
высота подъема жидкости (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Результаты экспериментальной работы по 

исследованию капилляров промокательной бумаги 
 

№ 
п/
п 

Название 
жидкости 

Коэффициент 
поверхностног
о натяжения 

(мН/м) 

Плотност
ь 

жидкости 
(кг/м3) 

Высота 
подъема 
жидкост

и (м) 

Радиус 
капилляро

в (мм) 

1 Вода 0,072 1000 0,065 0,229 

2 Молоко 0,047 1030 0,041 0,223 

3 
Мыльный 

раствор 
0,037 1100 0,031 0,221 

4 
Растительно

е масло 
0,030 930 0,036 0,182 

 
Коэффициент поверхностного натяжения воды больше 

коэффициента поверхностного натяжения растительного масла в 2 раза. Это 
объясняется тем, что молекулы воды являются полярным и хорошо 
притягиваются друг к другу, а молекулы растительного масла являются 
неполярными. Из этого следует, что вода хорошо смачивает поверхность, 
радиус капилляра промокательной бумаги в опыте с водой определяется 
более точно, теоретически он должен быть равен 0,27мм (диаграмма 2).  
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Рисунок 2 - Коэффициенты поверхностного натяжения воды, 
молока, мыльного раствора и растительного масла и радиус капилляров 

данных жидкостей 
 
В контексте исследования Шамало Т. Н. [3] мы можем сделать 

следующие выводы. Эксперимент «Определение диаметра капилляров 
промокательной бумаги» реализованный в курсе физики служит для создания 
образа восприятия понятия поверхностного натяжения, которое в 
дальнейшем служит исследовательским материалом для формирования 
обобщенных образов представлений, обучающихся о понятии 
«поверхностное натяжение жидкости» и физической величины, 
характеризующей данную жидкость - коэффициент поверхностного 
натяжения жидкости. С другой стороны, данное исследование максимально 
приближено к реальной практической деятельности обучающегося.  
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FROM THE EXPERIENCE OF ORGANIZING RESEARCH ACTIVITIES 
IN THE COURSE OF PHYSICS 

 
In this article, the authors consider in detail an example of a student's study 

in the physics course "Determining the diameter of blotting paper capillaries". The 
authors are of the opinion that the research activities of students in regular and 
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extracurricular activities in physics act as an additional incentive to increase the 
motivation of students and is the basis for their further successful engineering 
education. 

 
Keywords: physics, research activity, teaching a physics course, example 

of research in a physics course. 
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В статье обсуждается способность лимфоцитов регулировать 
скорость пролиферации соматических клеток с выраженной органо-
специфичностью их влияния. Обосновано, что под лимфоидным контролем 
находятся не только пролиферация и дифференцировка энтероцитов, но и их 
функциональная активность. Анализированы модулирующие влияния 
лимфоцитарных факторов роста, их синтез и клиническое применение. 
Рассмотрено существование взаимного контроля адгезии и подвижности у 
лимфоцитов и фибробластов, что подтверждает наличие тесной 
функциональной связи этих клеток при воспалении и регенерации тканей. 
Раскрыто, что образование цитокинов является одним из ключевых 
механизмов связи иммунокомпетентных клеток и регенерирующих тканей. 
Заключено, что клетки иммунной системы являются регуляторами 
регенерации и своеобразным зеркалом их течения. 

 
Ключевые слова: лимфоциты, пролиферация, дифференцировка, 

регенерация, цитокины, кроветворение, костная ткань. 
 
 
Проблема регуляции лимфоцитами восстановительных процессов 

соматических тканей — одна из актуальных в современных биологии и 
медицине. Накоплен достаточно большой фактический материал, 
касающийся не только участия лимфоцитов в регулировании кроветворения, 
где достигнуты наибольшие успехи, но и их влияния на регенерацию — 
других, не кроветворных тканей. Есть все основания утверждать, что 
лимфоциты способны контактным путём и (или) посредством выделения 
интерлейкинов (ИЛ-1, -2, -6, ТФР, ФНО) как активизировать, так и угнетать 
пролиферацию соматических клеток — эпителиальных, эндотелиальных, 
гладкомышечных, нейроглиальных, гепатоцитов, кератоцитов, 
фибробластов, остеобластов, остеокластов. 

В целом на различных экспериментальных моделях (удаление части 
органа, воздействие цитотоксинами) показано, что Т-лимфоциты в условиях 
сингенного переноса приобретают способность регулировать скорость 
пролиферации соматических клеток с выраженной органоспецифичностью 
их влияния [3, 5]. Так, лимфоциты могут изменять количество пролиферирую-
щих малодифференцированных энтероцитов, не влияя на продолжительность 
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их митотического цикла. В то же время тимоциты стимулируют эти клетки к 
дифференцировке, ограничивая зону пролиферации в криптах, что 
поддерживает пространственную организацию их обновления посредством 
передачи позиционной информации. 

Для этого лимфоцитам необходим только синтез белка без изменения 
интенсивности образования ДНК и РНК de novo. Отмечено, что такой 
способностью обладают преимущественно Т-супрессоры. Лимфоциты в месте 
контакта с клетками эпителия кишечника могут выделять локальные 
медиаторы, способные не только изменять интенсивность пролиферации и 
дифференцировки, но и влиять на экспрессию ряда ферментов энтероцитов. 
Под лимфоидным контролем находятся не только пролиферация и 
дифференцировка энтероцитов, но, что не менее важно, их функциональная 
активность. 

Тропизм лимфоцитов к определённым органам при явлениях 
хоминга, а также их органоспецифичность при сингенном переносе 
регенерационной информации обычно связывают с особенностями фенотипа 
и функциональных характеристик лимфоцитов, локализованных в различных 
органах. Так, на поверхности Т-лимфоцитов слизистой оболочки кишечника 
обнаружены уникальные молекулярные комплексы, не встречающиеся у 
лимфоцитов других локализаций. В функциональном отношении лимфоциты 
из различных органов отличаются в реакциях на митогены по экспрессии Ia-
антигена, способности к адгезии. 

Широко известен ставший уже хрестоматийным феномен передачи 
регенерационной информации лимфоцитами селезёнки при удалении части 
печени. Есть все основания считать, что в основе регулирующего влияния 
лимфоцитов на регенерацию заложено нарушение иммунологической 
толерантности вследствие дефицита ткани, изменения количества тканевых 
или дифференцировочных антигенов, приводящих к дисбалансу в 
соотношении иммунорегуляторных клеток. Инициация регенераторных 
реакций осуществляется при прямом контакте, а также путём выделения 
лимфокинов (интерлейкинов), аутоантител и других механизмов. При этом в 
регенерирующем органе наблюдается увеличение числа ДНК-
синтезирующих ядер и клеток, ведущих к коррекции нарушенной 
дифференцировки. 

Лимфоциты и кроветворение 
Наиболее существенные результаты об участии лимфоцитов в 

механизмах регенерации получены на примере кроветворения. Детальный 
анализ их роли приведён в ряде монографий (Горизонтов и др.; Гольдберг и 
др., и др.). Тем не менее, нельзя обойти вниманием одну из первых работ о 
причастности лимфоцитов к регуляции гемопоэза, опубликованную Lord et al. 
в 1973 г., в которой было показано, что введение смеси сингенных лимфоцитов 
и костного мозга облучённым реципиентам более увеличивало у последних 
число колоний в селезёнке, чем использование только клеток костного мозга. 

В поздних работах приведены сведения о том, что у старых животных 
с признаками иммунодефицита (бестимусных мышей Nude) при облучении, 
неонатальной тимэктомии уменьшалось число стволовых кроветворных 
клеток, изменялся их морфологический состав, нарушалась миграция 
кроветворных прекурсоров, снижался радиопротекторный эффект костного 
мозга. Обнаруженные сдвиги связывались с выпадением регулирующего воздействия 
Т-лимфоцитов. Представления об участии лимфоцитов в регуляции числа стволовых 
кроветворных клеток были дополнены сведениями о том, что удаление Т-хелперов из 
костного мозга замедляет пролиферацию гемопоэтических предшественников, а 
удаление Т-супрессоров вызывает активацию пролиферации кроветворных клеток [4]. 
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В экстремальных ситуациях (при гипоксии, стрессе, кровопотере, 
облучении) существенно возрастает миграция Т-лимфоцитов в костный мозг, 
где они активизируют регенераторные процессы. Так, в условиях гипоксии Т-
лимфоциты стимулируют пролиферацию и дифференцировку эритроидного 
ростка костного мозга. Вместе с тем при кровопотере и иммобилизационном 
стрессе они активизируют гранулоцито-моноцитопоэз [8]. Именно Т-
лимфоциты постоянно присутствуют в кроветворных органах. 

Являясь мобильной, гетерогенной и полифункциональной 
популяцией клеток, они легко образуют структурные комплексы с 
макрофагами и стромальными механоцитами, что имеет большое значение 
для формирования и функционирования гемопоэз-индуцирующего мик-
роокружения. При сокультивировании лимфоциты либо выделяемые ими 
биологически активные вещества изменяют активность эритроидных 
предшественников, воздействуют на грануломоноцитарные колонии, 
модулируют рост мегакариоцитарных колоний. Вместе с тем, при 
взаимодействии лимфоцитов с аллогенными стволовыми клетками 
происходит их инактивация. 

В механизмах гемопоэза определённое значение имеет изменение 
популяционного состава Т-регуляторов. Так, в ориентации 
колониеобразующих единиц (КОЕ) в сторону гранулоцитопоэза 
существенную роль выполняют дифференцирующие Тд-клетки. Не менее 
интересен тот факт, что при активации миелопоэза в костном мозге 
происходит смена популяций лимфоцитов с разными фенотипами. Так, 
индукторы миелопоэза имеют фенотип Lyt-1+2+, L3T4–, а при нормализации 
числа миелокариоцитов выявляются лимфоциты с супрессорным фенотипом 
Lyt-1-2+, L3T4– [5]. 

Есть указания, что тимоциты с минимальным размером клетки 
увеличивают число эритроидных колоний, а клетки с максимальным 
размером — уменьшают. В культуральной среде Т-клетки (ОКТ3+, ОКТ4+) 
повышают рост наиболее ранних эритроидных предшественников (БОЕэ). 
Напротив, Т-супрессоры ингибируют миелоидный росток. Аналогичным 
эффектом обладают и Т-киллеры при прямом контакте с их 
предшественниками. Есть сведения о том, что в культуре тканей большие 
гранулярные лимфоциты (БГЛ) супрессируют рост грануло-макрофагальных 
колоний, а Т-лимфоциты без БГЛ не влияют на этот показатель [4]. 

Обширная литература посвящена анализу модулирующего влияния 
лимфоцитарных факторов роста, их синтезу и клиническому применению. 
Так, установлено, что активированные Т-хелперы (Lyt-2–, L3T4+) являются 
основными продуцентами ИЛ-3, обладающим широким диапазоном 
действия. Он может стимулировать полипотентные стволовые клетки 
(максимальный эффект в присутствие ИЛ-1 и ИЛ-6), примитивные 
эритромиелоидные и более дифференцированные эритроидные, 
гранулоцитарные и макрофагальные прекурсоры. ИЛ-3 ингибирует 
экспрессию рецепторов колониестимулирующих факторов (КСФ). 

ИЛ-3 служит фактором роста тимусзависимых тучных клеток (Р-
клеток), оказывает разнообразное влияние на лимфоидные клетки: 
стимулирует рост пре-В-лимфоцитов, пролиферацию, дифференцировку пре-
Т-лимфоцитов и является регулятором выработки ими ростовых факторов. 
Вместе с тем ИЛ-3 может тормозить дифференцировку натуральных киллеров 
(NK-клеток) [3]. 

В регуляции кроветворения принимает участие интерферон, 
продуцируемый пре-Т- и Т-лимфоцитами. Он подавляет пролиферацию 
стволовых кроветворных клеток, гранулоцито-макрофагальных и 
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эритроидных прекурсоров, одновременно способствуя дифференцировке Т- и 
NK-ряда клеток. Показано, что Т-лимфоциты вырабатывают фактор 
бурстпромоторной активности, необходимый для пролиферации БОЕэ [2]. 

Одновременно с регуляцией эритропоэза лимфоциты в кооперации с 
макрофагами, вырабатывая различные типы КСФ, являются специфическими 
индукторами лейкопоэза. КСФ — не единственный стимулятор лейкопоэза, 
который образуют лимфоциты. При их взаимодействии с макрофагами, 
возникают, в частности, ИЛ-1 и фактор некроза опухоли (ФНО-α). При 
добавлении ФНО-α к костномозговым клеткам в них угнетается рост ранних 
прекурсоров КОЕ-ГЭММ, КОЕ-ГМ и стимулируется дифференцировка 
предшественников гранулоцитопоэза [1]. Интересно, что ФНО-α усиливает 
выработку КСФ фибробластами и эндотелиальными клетками. Роль Т-
лимфоцитов в регуляции гемопоэза не ограничивается только его 
активацией. Одновременно они могут выделять и ингибирующий фактор 
(ФИСК), тормозящий три основных ростка кроветворения. 

Таким образом, интерлейкины являются своеобразными 
коммуникационными молекулами. Вместе с аутоантителами к кроветворным 
клеткам и ингибиторами они формируют сложную сеть цитокинового 
контроля гемопоэза. В целом лимфоциты, макрофаги, фибробласты и другие 
клетки, прямо или опосредованно вырабатывая КСФ, ФИСК, и цитокины и 
другие биологически активные вещества, регулируют кроветворение на 
разных стадиях развития костномозговых клеток. 

Лимфоциты и регенерация костной ткани. 
Лимфоциты оказывают заметное влияние на фибробласты, которые 

принимают непосредственное участие в регенерации кости. Они могут 
моделировать синтез коллагена, выработку биологически активных веществ 
(простагландинов, интерлейкинов, ростовых факторов, интерферона), а 
также изменять активность стромальных клоногенных клеток (КОКф) — 
наиболее вероятных претендентов на роль стволовых остеогенных клеток. 
Так, в опытах in vitro при контакте лимфоцитов и фибробластов в первые 24 
часа в последних увеличилась степень дифференцировки (в виде изменения 
трансмембранного потенциала), активизировался рецепторный аппарат, и 
возрастали пролиферативные потенции. Позже этот эффект снижался, 
вероятно, в результате образования ингибитора [6]. Лимфоциты также могут 
регулировать и миграционную активность фибробластов. 

Достаточно оснований считать, что лимфоциты контролируют 
пролиферацию, дифференцировку и функциональную активность 
фибробластов, причём их связь не односторонняя, а взаимозависимая. Так, 
при контакте фибробластов с лимфоцитами у последних происходит 
изменение адгезивной способности. Их адгезию к фибробластам могут 
стимулировать ИЛ-1, -2, ФНО, интерферон. 

Механизм этого эффекта связан с увеличением экспрессии адгезив-
ных молекул (ICAM-1) на поверхности фибробластов при действии 
медиаторов, в то время как ИЛ-1 увеличивает синтез этих молекул. Адгезия 
клеток имеет большое значение для формирования межклеточных контактов, 
особенно при повреждении. Наряду с возрастанием адгезивных свойств, при 
взаимодействии лимфоцитов и фибробластов увеличивается количество 
подвижных лимфоцитов, что связывают с изменением типов белков на их 
мембранах [8]. 

Существование взаимного контроля адгезии и подвижности у 
лимфоцитов и фибробластов подтверждает наличие тесной функциональной 
связи этих клеток при воспалении и регенерации тканей. Результат 
взаимодействия лимфоидных клеток и фибробластов во многом определяется 
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микроокружением, составной частью которого, как известно, является 
коллагеновый матрикс. Лимфоциты, контактировавшие с коллагеновой 
подложкой, становятся более подвижны. 

Интересно, что культивирование спленоцитов вместе с суммарной 
фракцией коллагена коллагенами типа 1 (секретируемого внутри фиброзной 
ткани при образовании трабекулярной кости) или типа 3 (основного вещества 
фиброзного матрикса) приводит к заметному уменьшению синтеза 
цитокинов, отвечающих за пролиферацию фибробластов и активацию тех 
интерлейкинов, которые регулируют выработку коллагена [2]. Приведённые 
краткие сведения свидетельствуют о взаимном влиянии и взаимосвязанной 
регуляции функций двух клеточных линий — лимфоцитов и фибробластов, 
координирующих восстановительные реакции. 

Образование интерлейкинов (цитокинов) — естественных продуктов 
жизнедеятельности лимфоцитов и макрофагов — является одним из 
ключевых механизмов связи иммунокомпетентных клеток и регенерирующих 
тканей. Их главное свойство состоит в способности регулировать рост и 
дифференцировку иммунокомпетентных и кроветворных клеток. При этом 
они включаются в сложную сеть цитокинового контроля пролиферации и 
дифференцировки не только кроветворной, но и соматических тканей (в том 
числе и костной), в изучении регуляторных механизмов регенерации которой 
накоплен обширный фактический материал. 

Биологические эффекты интерлейкинов (ИЛ) многообразны. Они 
имеют решающее значение в регуляции межклеточных взаимодействий в 
течение большинства физиологических реакций и патологических процессов. 
К ним отнесены вещества, обладающие следующими свойствами [7]: 

1. являющиеся низкомолекулярными пептидами (<80 кД); 
2. регулирующие реакции воспаления и иммунитета; 
3. секретирующие локально, непостоянно, действующие как 

паракринные или аутокринные, но не эндокринные факторы; 
4. проявляющиеся в пикомолярных концентрациях; 
5. взаимодействующие с высокоаффинными рецепторами, при 

этом баланс ИЛ и рецепторов имеет большое значение; 
6. связывающие ИЛ с рецептором, что ведёт к изменению 

спектра клеточных РНК и изменению поведения клетки; 
7. отвечающие на ИЛ в зависимости от его концентрации, типа 

клетки и набора других клеточных регуляторов; 
8. интерлейкины, образующие сеть (индуцируют секрецию друг 

друга, модулируя набор поверхностных рецепторов клетки, и действуют как 
синергисты или антагонисты). 

В последние годы большое внимание уделяется интерлейкинам как 
коммуникационным молекулам, формирующим сеть взаимодействия между 
отдельными компонентами не только в иммунной системе, но и вне её. Вопрос 
о действии цитокинов на неиммунные функции и на различные системы 
организма находится в стадии изучения и представляет интерес, как в 
теоретическом, так и в клиническом аспектах. Учитывая существование связи 
между кроветворной, иммунной и костной тканями, можно предположить и 
наличие цитокиновой регуляции остеогенеза. Поскольку кость представляет 
собой довольно гетерогенную клеточную популяцию, анализ действия ИЛ как 
регуляторов костеобразования достаточно сложен, хотя в общем виде его 
можно свести к интерлейкинзависимой регуляции остеокластических и 
остеобластических процессов. 

Интерлейкин-1 — один из важнейших системных регуляторов 
остеогенеза. Он изменяет количество и функциональную активность 
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остеокластов, их взаимодействие с остеобластами, а также стимулирует 
остеокластическую резорбцию костной ткани. Влияние ИЛ-1 на остеокласты 
опосредованно — через первичное воздействие на остеобласты, в результате 
которого происходит угнетение активности щелочной фосфатазы, активиру-
ется синтез плазминогена, коллагеназы, что приводит к усиленному 
разрушению коллагена и, в конечном итоге, обеспечивает более свободный 
доступ остеокластов к минеральному матриксу кости. Интерферон, 
простагландины, большие дозы дексаметазона, индометацина блокируют 
действие ИЛ-1 на костную резорбцию. 

Интерлейкин-1 влияет на пролиферацию и функциональное 
состояние зрелых остеобластов. Он может, как активировать пролиферацию 
остеобластов и синтез ими коллагена, так и угнетать деление остеобластов и 
понижать образование коллагена в результате экспрессии щелочной 
фосфатазы и синтеза матрикса, что, по всей видимости, связано с 
особенностями культивирования клеток. ИЛ-1 стимулирует пролиферацию 
фибробластов, может выступать в роли как инициатора синтеза 
фибробластами биологически активных веществ (цитокинов - ИЛ-1β, ИЛ-6, 
колониестимулирующих факторов - ГМ-КСФ, Г-КСФ, М-КСФ, фактора роста 
тромбоцитов, коллагеназы, активатора плазминогена, ПГЕ2), так и его 
тормоза [7]. 

Следует отметить, что большинство приведённых данных получены в 
культуре тканей, в то время как сведений о влиянии ИЛ-1 на костную ткань in 
vivo практически очень мало. Есть указания об активирующем влиянии 
культуральной среды лимфоцитов, стимулированных фитогемагглютинином 
(ФГА), содержащей ИЛ-1 и коллагеназу, на заживление кожно-мышечных ран 
у кролика. При этом усиливается пролиферация фибробластов, а синтез 
коллагена, напротив, снижается [8]. 

При травме у больных повышается продукция ИЛ-1. Его эффекты при 
этом коррелируют с картиной острофазных заболеваний организма, 
сопровождающихся заторможенностью, потерей аппетита, лихорадкой, 
возрастанием в крови уровня острофазовых белков. Поэтому роль ИЛ-1 
выходит за рамки специфических иммунных реакций, и он может 
рассматриваться в качестве одной из центральных молекул при ответе 
организма на повреждение. Эти сведения позволяют считать ИЛ-1 системным 
регулятором функционирования костной ткани. 

Интерлейкин-2 вырабатывается в основном CD4-лимфоцитами. На 
протяжении долгого времени он считался специфическим активатором Т-
лимфоцитов. В более поздних работах установлено его участие и в регуляции 
остеогенеза. В частности, он способен стимулировать выделение 
фибробластами коллагена. Его избыточное введение мышам сопровождается 
гиперкальциемией, которая может косвенно свидетельствовать об активации 
костной резорбции. По данным ряда авторов, ИЛ-2 ингибирует рост КОЕф in 
vitro, предотвращая их вхождение в S-фазу, что может тормозить 
остеобластические процессы. Это влияние связано с воздействием цитокина 
на специфические рецепторы. Таким образом, есть достаточно оснований 
считать ИЛ-2 участником и костеобразовательного процесса. 

Интерлейкин-3 — гемопоэтический фактор роста, который 
стимулирует пролиферативную активность различных ростков 
кроветворения. Важна его способность индуцировать дифференцировку и 
неполное созревание остеокластов, а также активизировать экспрессию ряда 
рецепторов (например, кальцитонина). Вместе с этим он не оказывает 
существенного влияния на активность остеокластической резорбции костной 
ткани. В культуре стромальных механоцитов ИЛ-3 способен в зависимости от 
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дозы и плотности эксплантации изменять эффективность клонирования 
КОЕф, что может свидетельствовать о его потенциальной способности 
модулировать пролиферативную активность остеогенных клеток-
предшественников. 

Интерлейкин-4 — продукт активированных Т-лимфоцитов, ещё 
недавно он рассматривался как фактор роста В-лимфоцитов. В настоящее 
время установлено, что он ингибирует образование остеокластов в культуре и 
костную резорбцию, в том числе стимулированную интерлейкином-1 или 
простагландином Е2. При культивировании стромальных клеток костного 
мозга с ИЛ-4 происходит усиление продукции ИЛ-6. В культуре фибробластов 
он активизирует образование колониестимулирующих факторов (например, 
Г-КСФ), выступая синергистом ИЛ-1; в культуре остеобластов может 
индуцировать минерализацию костного мозга [7]. 

Интерлейкин-6 продуцируется различными типами клеток, в том 
числе и остеобластами. Он является важным фактором регуляции системных 
реакций, вследствие чего некоторые авторы присваивают ему одно из 
важнейших мест в цитокиновой сети. В культурах костного мозга ИЛ-6 
стимулирует образование остеокластов, но не влияет на процесс резорбции. 
В культуре одиночных стромальных клеток костного мозга он угнетает 
пролиферативную активность фибробластов, что сопровождается снижением 
синтеза коллагена. 

Трансформирующий фактор роста — бета-(ТФРβ) также играет 
определённую роль в регуляции воспалительно-регенераторных процессов. 
Его основной эффект связан с ингибицией костной резорбции, главным 
образом за счёт высвобождения протеогликанов, может блокировать 
пролиферацию предшественников остеокластов. Есть сведения о том, что 
ТФРβ способен активизировать остеобластические процессы, усиливая синтез 
коллагена и неколлагеновых белков, повышая содержание щелочной 
фосфатазы; усиливает продукцию ИЛ-6 фибробластами. 

Фактор некроза опухоли (TNF-α) и лимфотоксин (TNF-β) — 
генетически близкие цитокины, ростовые факторы. TNF-α в костной ткани — 
мощный индуктор остеокластических процессов. Также он активирует 
пролиферацию фибробластов, стимулирует в них продукцию ПГЕ-2, 
блокирует ген, отвечающий за синтез коллагена. Вместе с перечисленными 
свойствами фактор некроза опухоли (ФНО) способствует прикреплению 
лимфоцитов к эндотелию сосудов, что имеет значение для 
перераспределения клеток из циркулирующего русла в ткани при воспалении 
и регенерации. Лимфотоксин, образуемый активированными лимфоцитами, 
оказывает стимулирующее действие на рост диплоидных фибробластов 
человека, увеличивает синтез ГМ-КСФ, М-КСФ и содержание М-РНК, КСФ в 
культуре фибробластов [1]. 

К группе интерлейкинов могут быть отнесены интерфероны, 
играющие значительную роль в регуляции клеточного роста и 
дифференцировки соматических клеток. Некоторые механизмы их действия 
связаны с подавлением функций ряда генов, контролирующих деление и рост, 
функциональную активность ферментных систем клеток. Известно, что 
индукторы интерфероногенеза обладают способностью стимулировать 
костеобразование. Использование коммерческого препарата реаферона в 
лечении больных хроническим миелолейкозом, хотя и не изменило, по 
данным трепанобиопсии, у последних состояние костной ткани, однако 
привело к существенному снижению числа эндостальных клеток. 

Колониестимулирующие факторы (М-КСФ, ГМ-КСФ) влияют на 
ремоделирование и регенерацию костной ткани путём регулирования 
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пролиферации и дифференциации клеток-предшественников моноцитарно-
макрофагальной линии, к которым гистогенетически принадлежат 
остеокласты. Наряду с этим ГМ-КСФ незначительно индуцирует 
пролиферацию фибробластов. Наконец, есть указания, что ИЛ-10 — Ко-
стимулятор пролиферации Т-лимфоцитов. Он может оказывать влияние на 
остеокластические процессы через воздействие на клетки макрофагальной 
линии.  

Таким образом, существуют убедительные доказательства участия 
интерлейкинов в регуляции остеогенеза. Большинство этих цитокинов 
вырабатываются не только лимфоцитами, но и другими клетками крови 
(моноцитами), а также клетками соединительной ткани (непосредственно 
костной тканью, эндотелием сосудов), однако в физиологических условиях их 
концентрация не значительна. При воспалении и регенерации лимфоциты в 
кооперации с моноцитами запускают механизм аутокринной регуляции 
синтеза цитокинов (например, остеогенными клетками) путём выделения 
активирующих доз цитокинов. В целом участие цитокиновой регуляции 
взаимодействия иммунной, кроветворной и костной систем не вызывает 
сомнения, вместе с тем многие её аспекты ещё нуждаются в дальнейшем 
изучении. 

Подводя итог литературным данным и материалам 
экспериментальных исследований, можно с уверенностью сказать о том, что 
между лимфоцитами и регенерирующими тканями существует взаимосвязь. В 
регуляции регенераторных процессов участвуют различные популяции 
лимфоцитов, преимущественно Т-клеточного звена, с высокой 
чувствительностью к тимическим факторам и высокоаффинными 
рецепторами к эритроцитам барана, а также большие гранулярные лимфоци-
ты. 

Реализация рострегулирующей функции сопровождается 
перестройкой ряда морфофункциональных свойств: изменением продукции 
лимфоцитов костным мозгом и тимусом, числа циркулирующих клеток. 
Происходят значительные функциональные сдвиги, сопровождающиеся 
изменениями интенсивности метаболических процессов. При этом в 
лимфоцитах накапливается циклический аденозин-монофосфат, 
активизируются аэробные окислительные процессы и синтез ДНК, 
повышается чувствительность к тимическим пептидам, модифицируется 
рецепторный аппарат, возрастает продукция интерлейкинов, влияющих на 
характер внутрисистемных связей. 

Следует особо выделить важную роль интерлейкинов в 
иммунологической регуляции восстановительных процессов. Характерно, что 
при регенерации тканей усиливается продукция интерлейкинов. Напротив, 
при нарушении регенерации наблюдаются резкие дисфункциональные 
изменения лимфоцитов: снижается уровень розеткообразующих клеток, 
угнетаются альтернативные пути активации в нагрузочных тестах, 
нарушаются аэробные окислительные процессы, что в целом позволяет 
считать клетки иммунной системы, как регуляторами регенерации, так и 
своеобразным зеркалом их течения. 
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ROLE OF LYMPHOCYTES IN TISSUE REGENERATION 

 
The article discusses the ability of lymphocytes to regulate the proliferation 

rate of somatic cells with a pronounced organ-specificity of their influence. It is, 
substantiated that not only proliferation and differentiation of enterocytes, but also 
their functional activity are under lymphoid control. The modulating effects of 
lymphocytic growth factors, their synthesis and clinical application were, analyzed. 
The existence of mutual control of adhesion and mobility in lymphocytes and 
fibroblasts is, considered, which confirms the presence of a close functional 
connection between these cells during inflammation and tissue regeneration. It is, 
disclosed that the formation of cytokines is one of the key mechanisms of 
communication between immunocompetent cells and regenerating tissues. It is, 
concluded that the cells of the immune system are the regulators of regeneration 
and a kind of mirror of their course. 
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В статье рассматриваются проблемы в эксплуатации гибридных 

электростанций, связанные с возможными неисправностями асинхронных 
генераторов, а именно с возможными витковыми короткими замыканиями в 
обмотке статора. Опытным путем установлено, что несмотря на большие 
значения токов короткого замыкания, генератор, не теряя возбуждения 
продолжает функционировать, что в свою очередь может стать причиной 
его выхода из строя если не применять соответствующую защиту от 
данного вида повреждений. 

 
Ключевые слова: эксплуатация, электростанция, неисправность, 

асинхронный генератор, обмотка статора, короткое замыкание, защита. 
 
 
Возобновляемые источники энергии в своей совокупности 

превышают потребляемые объемы энергетических ресурсов. Таким образом 
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использование данных ресурсов должно обеспечить устойчивое развитие 
энергетики, причем безопасного с точки зрения экологии. 

Поскольку отрасли промышленности стремятся к возобновляемым 
источникам энергии и операции становятся все более децентрализованными, 
технологии должны будут вмешаться, чтобы обеспечить надежную 
энергетическую систему. 

С появлением возобновляемых источников энергии ситуация 
улучшилась. Как только солнечные или ветряные электростанции 
установлены, затраты на производство электроэнергии практически равны 
нулю - как и выбросы. Но в отличие от тепловой генерации, ветровая и 
фотоэлектрическая (ФВ) являются переменными источниками энергии. 
Поэтому рост возобновляемых источников энергии может привести к росту 
нестабильности электросетей и эксплуатационной неопределенности, 
особенно в изолированных сетях. 

Гибридные электростанции – это отличная альтернатива 
традиционным энергосетям, а также высокоэффективный источник 
электрической энергии низкой себестоимости. Данные агрегаты отвечают 
высоким требованиям различных сфер и отраслей применения. 

Принцип работы такой станции основан на производстве 
электроэнергии на протяжении всего светового дня, которая может 
расходоваться на существующие потребности. Когда образуется излишек, он 
в первую очередь заряжает аккумуляторные батареи и уже после этого 
остатки передает в сеть. Когда же электричество уже не вырабатывается, 
используется энергия из аккумуляторов, а потом уже из сети. Во время 
использования сетевой энергии, одновременно происходит заряд 
аккумуляторов. 

В ходе эксплуатации гибридной электростанции, как и любой 
энергетической системы возникают проблемы, связанные появлением 
различного рода неисправностей оборудования. Так для солнечной 
энергоустановки характерно появление горячих точек» и микротрещины на 
поверхности солнечных модулей, сбой коммутации стрингов и инверторного 
оборудования, ослабление контактов клемм, повреждение изоляции и т.д. 
Любые повреждения электрогенерирующего оборудования приводят к 
снижению эффективности станции, поэтому необходим регулярный контроль 
состояния приборов и электропроводки. Поломки же ветроустановок 
становятся настоящей проблемой. 

В настоящее время день все еще актуальным остается вопрос 
использования асинхронных генераторов с самовозбуждением, имеющих 
ротор в виде беличьей клетки, в ветряных электроустановках. 
Ветрогенераторы используют либо для зарядки аккумуляторов, либо как не 
единственные в системе, т.е. перегрузок в системе с ветрогенераторами быть 
не должно, поэтому и используются простые, эффективные и надёжные 
асинхронные генераторы. Если рассматривать другие системы, то очень часто 
они не имеют аккумуляторов, что в свою очередь делает очень высокой 
вероятность возникновения перегрузок. Это обстоятельство затрудняет, а то 
и делает невозможным использования в таких энергосистемах асинхронные 
генераторы. 

Асинхронные генераторы также подвержены различным 
техническим недостаткам как, например, нестабильностью напряжения. 
Кроме того, как отмечено в [6], существует еще одна возможная техническая 
проблема эксплуатации данного вида генераторов, связанная с возможными 
повреждениями в его обмотках. Так, в короткозамкнутой обмотке ротора 
возможно наличие поврежденных стержней. Данный вид повреждения 
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называется обрывом стержня и может возникать из-за различных причин, 
например, из-за перегрева генератора. 

В обмотке же статора, что описано в [3], также возможно 
возникновение различных повреждений. Исходя из информации в [4], среди 
данных неисправностей самыми распространенными являются замкнутые на 
коротко витки обмотки. Имея небольшое их количество (не более 5 %), 
генератор продолжает свою работу. При этом наблюдается перегрев обмоток, 
что может послужить причиной остановки в работе машины, возникновения 
возгорания и, на конец, нарушения системы электроснабжения в целом. Это 
все обуславливает необходимость диагностирования данных видов 
неисправностей, то есть получения соответствующей информации об 
изменении токов и напряжений генератора. Зная соответствующую 
информацию, можно диагностировать данный вид нарушения нормальной 
работы генератора на ранней стадии и, соответственно, вовремя устранить 
конкретную неисправность. Кроме того, этот момент приобретает особую 
важность в свете того, что при выходе из строя электроустановки с 
генератором, мы получаем соответствующий технологический ущерб. 

Те устройства защиты электрических машин, которые существуют и 
используются в настоящее время, не могут в полной мере обеспечить защиту 
от всех видов повреждений. Таким образом встает вопрос о необходимости 
контролировать состояние электрической машины непосредственно во время 
ее работы. Этот процесс составляет функциональную диагностику. Данная 
диагностика позволяет выявлять признаки повреждения на самой ранней 
стадии, на которой традиционные средства защиты бесполезны. Это в свою 
очередь позволяет повысить надежность как самой машины, так и 
энергокомплекса, в котором данная машина используется. 

Для выявления данных информационных признаков нами был 
проведен ряд исследований, в частности исследовались токи в статорной 
обмотке автономного асинхронного генератора при возникновении витковых 
коротких замыканий (КЗ) различного вида. Это позволило, кроме того, в 
дальнейшем разработать соответствующие схемы устройств защиты 
генератора. 

Для проведения таких экспериментов была сконструирована 
установка, в которой использовался асинхронный генератор. Данный 
генератор выполнен на основе асинхронного электрического двигателя с КЗ 
ротором марки 4A100S4У3 (3 кВт, 1435 об/мин) [1]. Так как привод 
асинхронного генератора может иметь различные механические 
характеристики, генератор имел привод от двигателя постоянного тока, а 
также от асинхронного электродвигателя. В первом случае число оборотов 
привода зависело от нагрузки, во втором же случае данной зависимости 
практически не было. Мощность же данных приводов имела соизмеримые 
значения с мощностью генератора. Напряжение в момент коротких 
замыканий витков поддерживалось на уровне 220 В. Для имитации витковых 
повреждений из лобовой части статорной обмотки были предварительно 
выведены наружу специальные вывода. Схема данной установки показана на 
рисунке 1. 

В результате данных опытных исследований нами было установлено, 
что, когда замкнуто небольшое число витков обмотки, а именно 3 – 4 %, 
генератор продолжал функционировать, не теряя возбуждения. Однако имел 
в короткозамкнутом контуре значения тока, который в 5 – 10 раз превышал 
номинальный. В зависимости от величины нагрузки и емкости 
конденсаторных батарей терялось возбуждение генератора только при 15 – 30 
% замкнутых витков. 
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Рисунок 1 - Схема опытного стенда 
 
Данные зависимости тока короткого замыкания для привода от 

двигателя постоянного тока (индекс 1) и привода от асинхронного 
электродвигателя (индекс 2) от соотношения числа витков к числу витков в 
фазе генератора показаны на рисунке 2. 

Данное соотношение (𝑊, %) определяется формулой 
𝑊 = 𝑊𝑘 𝑊0⁄ , 

где 𝑊𝑘 - число замкнутых витков; 𝑊0 - число витков в фазе. 
 

 
Рисунок 2 – Зависимости токов короткого замыкания генератора 

 
Анализируя полученные зависимости можно сделать вывод о том, что 

в зависимости от вида привода с ростом числа замкнувшихся витков обмотки 
наблюдается уменьшение тока короткого замыкания. Уменьшение же данного 
тока при малом числе замкнутых витков происходит из-за влияния 
сопротивления выведенного наружу проводника, который производит 
замыкания. 

Таким образом можно сделать вывод, что несмотря на большие 
значения токов короткого замыкания, генератор, не теряя возбуждения 
продолжает функционировать, что в свою очередь может стать причиной его 
выхода из строя если не применять соответствующую защиту от данного вида 
повреждений. 

В качестве защитных устройств возможно использование устройств, 
которые реагируют на возникающую несимметрию магнитного поля либо 
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устройств, основанных на регистрации вибрации корпуса генератора, которая 
возникает при его повреждении. 
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PROBLEMS OF OPERATION  
OF AUTONOMOUS HYBRID WIND-SOLAR POWER PLANTS  

BASED ON ASYNCHRONOUS GENERATORS 
 
 
The article discusses the problems in the operation of hybrid power plants 

associated with possible malfunctions of asynchronous generators, namely, with 
possible turn short circuits in the stator winding. It has been experimentally 
established that, despite the large values of short-circuit currents, the generator, 
without losing excitation, continues to function, which in turn can cause its failure 
if appropriate protection against this type of damage is not applied. 
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Митохондрии – важнейшие клеточные органеллы, играющие 

ключевую роль в метаболических процессах клетки. Эти органеллы обладают 
своим собственным геномом, но, несмотря на это, для осуществления своих 
функций нуждаются в импорте белков и нуклеиновых кислот. В отличие от 
импорта белков и тРНК, биологическая роль и молекулярный механизм 
импорта ДНК в митохондрии до сих пор остаются недостаточно 
изученными. Предполагается, что существует несколько путей импорта 
ДНК. Не исключено, что некоторые пути импорта ДНК и тРНК могут 
перекрываться. Ранее было показано, что белок внешней митохондриальной 
мембраны VDAC принимает непосредственное участие в этих процессах. 
Известно, что в митохондриях многих растительных организмов 
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существует несколько изоформ VDAC. Во внешней мембране митохондрий 
Arabidopsis thaliana присутствует 4 функциональных изоформы этого белка. 
В данной работе мы провели исследование роли изоформы VDAC1 
арабидопсиса в механизме импорта ДНК с использованием антител к 
мембранным белкам митохондрий. 

 
Ключевые слова: импорт ДНК, митохондрии, Arabidopsis thaliana, 

VDAC, антитела, in organello, GFP. 
 
Геном растительных митохондрий содержит последовательности 

совершенно различного происхождения – ядерного, хлоропластного и даже 
вирусного, однако большая его часть по своему происхождению и функциям 
до сих пор остается нерасшифрованной. Хорошо известно, что большинство 
генов предков митохондрий – альфа-протеобактерий и предков пластид – 
цианобактерий – переместились в ядерный геном в ходе процесса 
симбиогенеза. В составе митохондриального генома сохранился достаточно 
ограниченный набор генов, поэтому для осуществления своих функций 
митохондрии нуждаются в импорте белков и нуклеиновых кислот. Импорт 
РНК имеет важное значение для трансляции митохондриальных белков, в то 
время как способность митохондрий к поглощению ДНК, вероятнее всего, 
вносит вклад в динамику генома и эволюцию этих органелл.  

Горизонтальный перенос генов играет важную роль в эволюции. 
Известно, что для митохондриального генома растений характерна 
удивительно высокая, в сравнении с другими геномами, частота событий 
горизонтального и внутриклеточного переносов (Sanchez-Puerta, 2014). 
Высока вероятность того, что на структуру и динамику митохондриального 
генома растений значительное влияние может оказывать наличие у 
митохондрий природной компетентности – способности поглощать ДНК из 
окружающей среды. Этот феномен первоначально был продемонстрирован 
для растений (Koulintchenko et al., 2003; Konstantinov et al., 2016), но в 
дальнейшем был описан и для митохондрий млекопитающих (Koulintchenko 
et al., 2006) и дрожжей (Weber-Lotfi et al., 2009).  

В отличие от импорта белков и тРНК, биологическая роль и 
молекулярный механизм импорта ДНК в митохондрии до сих пор остаются 
недостаточно изученными. Согласно более ранним исследованиям 
(Koulintchenko et al., 2003; Delage et al., 2003; Weber-Lotfi et al., 2009) основным 
каналом импорта ДНК и тРНК в митохондрии растений на уровне внешней 
мембраны является митохондриальный порин (VDAC). В дальнейших 
исследованиях импорта тРНК было показано, что у растений в этот процесс 
вовлечены также и компоненты аппарата импорта белков (Campo et al., 2017; 
Verechshagina et al., 2018). Не исключено, что отдельные компоненты 
мембранных белковых комплексов митохондрий, в том числе выполняющих 
функцию импорта тРНК и белков, могут быть активными участниками 
процесса импорта ДНК, протекающего в митохондриях растительной клетки. 

К настоящему моменту установлено, что процесс импорта ДНК в 
митохондрии растений происходит посредством нескольких альтернативных 
механизмов при участии разнообразных белковых комплексов (Weber-Lotfi et 
al., 2015). Протеомный анализ изменения интенсивности флуоресценции 
меченых белков в присутствии ДНК позволил выявить несколько мембранных 
белков, обладающих потенциальной способностью к участию в импорте ДНК 
в митохондрии арабидопсиса (Weber-Lotfi et al., 2015). Один из этих белков, 
предшественник β-субъединицы АТФ-синтазы, на уровне внешней мембраны 
может взаимодействовать с VDAC в процессе связывания ДНК; другой белок, 
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субъединица комплекса I, CuBP, возможно, выполняет рецепторную функцию 
в межмембранном пространстве (Weber-Lotfi et al., 2015). 

Известно, что во внешней мембране митохондрий арабидопсиса 
присутствует 4 изоформы VDAC, которые имеют различия в клеточной 
локализации и выполняемых функциях (Tateda et al., 2011). Исходя из этого, 
существует необходимость выяснения роли изоформ митохондриального 
порина в механизме импорта ДНК, значение каждой из которых в этом 
процессе может иметь принципиальные отличия в случае их взаимодействия 
с различными белками и белковыми комплексами митохондриальной 
мембраны. Предыдущие исследования роли VDAC в импорте ДНК проводили 
с использованием химических ингибиторов, а также специфичных антител в 
митохондриях картофеля (Koulintchenko et al., 2003). В рамках данной работы 
мы осуществили исследование участия изформы порина VDAC1 арабидопсиса 
в механизме импорта ДНК с помощью антител к мембранным белкам 
митохондрий. 

Объекты и методы исследования 
В работе были использованы растения арабидопсиса дикого типа 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. экотип Columbia (Col-0). Растения 
арабидопсиса, после стратификации в течение трех суток при +4 °C, 
выращивали при 22 °C в ростовой камере KBW-720 («Binder», Германия), в 
горшках, наполненных смесью почвогрунта для комнатных растений / торфа 
/ вермикулита (2 : 1 : 3) при освещенности 150 мкмоль*м-2*с-1 и длине светового 
дня 16 ч.  

Генетическая конструкция pCK/GFP/PRmt (Koulinchenko et al., 2003), 
содержащая последовательность гена GFP, служила матрицей для 
амплификации фрагмента ДНК размером 2,7 т.п.н.  

Митохондрии получали согласно описанным ранее протоколам из 
Arabidopsis thaliana (Sweetlove et al., 2007). Количество белка в суспензии 
митохондрий оценивали по методу Бредфорд (Bradford, 1976).  

Импорт ДНК проводили в буфере импорта, содержащем 0,4 М 
сахарозы, 40 мМ фосфата калия, рН 7,0, при температуре 25 °С в течении 30 
мин (Koulinchenko et al., 2003). Обработку митохондрий ДНКазой проводили 
в буфере импорта (100 мкл) в присутствии ДНКазы I (500 мкг/мл) («Sigma», 
США) и 10 мM MgCl2 в течение 20 мин при 25 °С. Дальнейшую отмывку 
проводили как описано ранее (Koulinchenko et al., 2003). Экстракцию ДНК из 
осадка митохондрий проводили с использованием буфера, содержащего 10 
мM Tris-HCl, 1 мM ЭДТА, 1 % (w/v) SDS, pH 7,5, и равного объема фенола. 
Нуклеиновые кислоты, содержавшиеся после центрифугирования в водной 
фазе, осаждали этанолом в присутствии 200 мМ NaCl. Элюцию ДНК из геля 
проводили с помощью набора GeneJET Gel Extraction Kit («Thermo Scientific», 
США).  

В экспериментах по ингибированию импорта антителами, 
митохондрии (10 мкг белка) инкубировали в течение 30 мин сначала на льду, 
а затем, 30 мин при комнатной температуре, в 20 мкл буфера промывания, в 
присутствии 2-10 мкг поликлональных антител. После инкубации 
митохондрии осаждали и ресуспендировали в 20 мкл буфера импорта. 
Контролем, в данном случае, служили пробы, в которых митохондрии 
инкубировались без антител в буфере, содержавшем 2-10 мкг бычьего 
сывороточного альбумина (БСА). 

Количественную ПЦР проводили с использованием набора SYBR 
Select Master Mix («Applied Biosystems», США) согласно инструкции 
производителя. Данные анализировали при помощи программного 
обеспечения CFX Manager («Bio-Rad», США). 
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Все процедуры проводили как минимум в трех независимых 
экспериментах. Достоверность различий оценивали по критерию t-
Стьюдента при уровне вероятности P < 0,05.  

Результаты 
Для реализации задачи, поставленной в исследовании, нами была 

осуществлена оптимизация условий реакции импорта in organello с целью 
применения специфических антител для ингибирования функций 
кандидатных митохондриальных белков.  

Согласно использовавшемуся ранее протоколу ингибирования 
импорта ДНК в митохондриях картофеля (Koulintchenko et al., 2003) для 
эффективного связывания с целевым белком к изолированным 
митохондриям (60 мкг) необходимо добавить избыточное (150 мкг) 
количество поликлональных антител. Этот факт существенно лимитирует 
возможность осуществления полномасштабного анализа импорта из-за 
невозможности проведения достаточного количества реакций в одном 
эксперименте в силу дороговизны препарата антител. Одним из подходов к 
решению технической проблемы ограниченного количества антител на 
реакцию импорта является оптимизация условий инкубации ДНК с разным 
количеством митохондриального белка в отсуствие антител. С целью решения 
этой проблемы мы пропорционально уменьшили компоненты реакции 
(объем буфера импорта, количество митохондрий и импортируемой ДНК) для 
того, чтобы убедиться, что реакция импорта имеет сходную эффективность в 
микро-пробах в сравнении со стандартной постановкой. В экспериментах 
использовали 60 мкг или 10 мкг митохондриального белка (рис. 1, а и б).  

Нами была проведена оценка зависимости эффективности импорта в 
присутствии БСА, биологически нейтрального для импорта ДНК белка, 
взятого в реакцию в количестве равном количеству антител к VDAC1, 
планируемому для использования. Использование БСА вместо 
поликлональных антител при оптимизации реакции импорта заключается в 
осуществлении таким образом отрицательного контроля реакции: ожидается, 
что этот белок не должен приводить к изменению эффективности импорта 
ДНК вне зависимости от количества митохондрий, взятых в реакцию. 

 
а 

 

б 

 

 
Рисунок 1 - Оптимизация «микро-метода» 

в присутствии/отсутствии БСА 
 
Представлен импорт ДНК размером 2,7 т.п.н. в изолированные 

митохондрии арабидопсиса, взятые в реакцию импорта в количестве 60 мкг 
(а) и 10 мкг (б), в присутствии или отсутствии БСА в соотношении 1:1. После 
импорта митохондриальную ДНК экстрагировали и использовали для 
анализа в количественной ПЦР. На графике показано относительное 
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количество детектированного фрагмента гена GFP (импортированная ДНК), 
нормированное к NAD4 (мтДНК).  

Полученные результаты продемонстрировали, что эффективность 
импорта ДНК в присутствии БСА в сравнении с контрольной пробой не 
меняется, как в случае использования для инкубации 60 мкг, так и 10 мкг 
митохондриального белка (данную модификацию протокола импорта мы 
обозначили как «микро-метод») (рис. 1). Таким образом, подход с 
использованием микроколичеств компонентов реакционной смеси можно 
успешно применять в исследованиях митохондриального импорта в 
присутствии/отсутствии антител и БСА в качестве отрицательного контроля. 

В проводимых исследованиях нельзя исключать возможное 
искажение получаемых данных, вследствие неспецифического связывания 
используемых при постановке реакции импорта поликлональных антител с 
белками внешней мембраны. Для того чтобы показать специфичность 
ингибирования антителами кандидатных белков, в качестве дополнительного 
контроля при проведении импорта ДНК в митохондрии in organello 
необходимо использование антител к белковым компонентам других 
органелльных компартментов, таким как белки митохондриальной 
внутренней мембраны или митохондриального матрикса, белки 
хлоропластной внешней мембраны. 

Выбранными кандидатными белками стали AtpA, субъединица АТФ-
синтазы, расположенная во внутренней митохондриальной мембране, и 
белок внешней мембраны хлоропластов TOC75 (рис. 2, a). Ожидалось, что 
обработка митохондрий этими антителами, как в случае с БСА, не должна 
влиять на эффективность импорта в сравнении с контрольной пробой. 
Импорт ДНК фрагмента размером 2,7 т.п.н. проводили в изолированные 
митохондрии арабидопсиса после их предынкубации в присутствии антител 
к AtpA или TOC75, либо в их отсутствии (H2O). После импорта митохондрии 
интенсивно обрабатывали ДНКазой, из них экстрагировали мтДНК. 

Полученные результаты показывают, что импорт ДНК в присутствии 
антител к белку внутренней митохондриальной мембраны AtpA не приводит 
к изменению его эффективности. В противоположность этому, очевидный 
неспецифический эффект на импорт ДНК был обнаружен при 
предварительной обработке митохондрий антителами к хлоропластному 
белку TOC75: происходила существенная активация процесса импорта ДНК, 
проведенного в присутствии антител к этому белку.  

Наблюдаемый эффект можно объяснить возможной гомологией 
TOC75 (translocon on the outer chloroplast membrane 75) с компонентами 
белкового комплекса внешней мембраны митохондрий TOM (translocase of 
outer membrane), выполняющим сходные функции в митохондриях 
(транспорт белка), что приводит к неспецифическому связыванию TOM, 
участвующего также в импорте тРНК, и его ингибированию. Так как мы не 
исключаем возможное участие в импорте ДНК компонентов транспорта тРНК 
в митохондрии, ингибирование транспортных белков комплекса TOM может 
приводить к усилению активности в органелле других транспортных каналов, 
принимающих участие в импорте ДНК, тРНК, белков и других клеточных 
метаболитов. 
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Рисунок 2 - Подбор «референсного» белка для осуществления контроля 
неспецифического связывания антитела с целевым белком (а) и исследование 

влияния PMSF на импорт ДНК в митохондрии арабидопсиса (б) 
 
Представлен импорт ДНК размером 2.7 т.п.н. в изолированные 

митохондрии арабидопсиса, взятые в реакцию импорта в количестве 10 мкг в 
присутствии или отсутствии антител к AtpA или TOC75 (а) и PMSF (б). После 
импорта мтДНК экстрагировали и использовали для анализа в 
количественной ПЦР. На графике показано относительное количество 
детектированного фрагмента гена GFP (импортированная ДНК), 
нормированное к NAD4 (мтДНК). Уровень импорта фрагмента 2,7 т.п.н. в 
митохондрии арабидопсиса без предварительной обработки антителами или 
PMSF принят за условную единицу (контроль).  

Мембранный белок AtpA локализуется во внутренней 
митохондриальной мембране, и, соответственно, защищен от связывания со 
специфическими антителами внешней мембраной митохондрий. Отсутствие 
ингибирования импорта ДНК, как и его активации, демонстрирует, что 
предварительная обработка митохондрий антителами к AtpA не приводит к 
их неспецифическому связыванию с транспортными белками наружной 
мембраны митохондрий, и таким образом, импорт ДНК в присутствии 
антител к этому белку может служить качественным контролем 
неспецифичности связывания антител с целевым белком. 

Еще одним этапом оптимизации условий импорта ДНК в присутствии 
антител было тестирование возможности использования реагента PMSF 
(Phenylmethylsulfonyl fluoride), широко известного ингибитора протеаз - 
ферментов, способных приводить к деградации белковых антител. При 
постановке эксперимента предварительная обработка изолированных 
митохондрий приводила к усилению эффективности импорта (рис. 2, б) и 
снижению количества мтДНК (данные не приведены). Эти данные указывают 
на то, что добавление раствора PMSF приводит к повреждению митохондрий. 
Данный эффект, вероятно, вызывается этиловым спиртом, являющимся 
растворителем данного соединения. Таким образом, нами показана 
невозможность использования данного ингибитора протеиназ в 
экспериментах по импорту ДНК в митохондрии в присутствии антител. 

Далее, с использованием оптимизированных нами условий импорта 
ДНК in organello, мы провели серию экспериментов по исследованию роли в 
данном процессе белка внешней мембраны, изоформы порина 1 (VDAC1) с 
помощью специфических антител к этому белку.  

Митохондрии, изолированные из листьев арабидопсиса, были 
предынкубированы в присуствии специфических антител к VDAC1 или AtpA в 
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соотношении 1:1. В качестве отрицательного контроля служила проба с 
добавлением БСА, количество которого было равно количеству антител к 
VDAC1 или AtpA, добавленному к митохондриям (рис. 3). По истечении 
предварительной инкубации к митохондриям добавляли импортируемый 
ДНК-субстрат размером 2,7 т.п.н. и проводили реакцию импорта. Анализ 
импортированной ДНК в присутствии специфических антител к VDAC1, AtpA 
или БСА после экстракции мтДНК проводили при помощи количественной 
ПЦР в режиме реального времени (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3 -  Исследование роли в импорте ДНК белка внешней мембраны 
VDAC1 с применением специфических антител 

 
Импорт проводили в митохондрии арабидопсиса (10 мкг) в 

присутствии или отсутствии антител к VDAC1, AtpA или БСА. Уровень 
импорта фрагмента 2,7 т.п.н. без предварительной обработки антителами или 
БСА принят за условную единицу (контроль).  

Полученные данные демонстрируют частичное ингибирование 
импорта ДНК в митохондрии арабидопсиса после их обработки антителами к 
VDAC1 при ожидаемом отсутствии влияния на импорт ДНК антител к AtpA 
или БСА. Как известно, в митохондриях арабидопсиса существует 4 изоформы 
митохондриального порина (Tateda et al., 2011), исходя из этого, 
неудивительно, что полного ингибирования процесса импорта ДНК не 
наблюдалось. Тем не менее, очевидно, что VDAC1 является участником 
процесса импорта ДНК в растительные митохондрии, что приближает к более 
детальному пониманию механизма импорта ДНК.  
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STUDY OF THE MITOCHONDRIAL  
DNA IMPORT MECHANISM USING ANTIBODIES  

TO MEMBRANE PROTEINS OF ARABIDOPSIS MITOCHONDRIA  
 
 
Mitochondria are the most important cellular organelles that play a key 

role in the metabolic processes of the cell. These organelles have their own genome, 
but despite this, they need to import proteins and nucleic acids to perform their 
functions. RNA import is essential for the translation of mitochondrial proteins, 
while the DNA uptake capacity of mitochondria is most likely contributing to 
genome dynamics and the evolution of these organelles. In contrast to the import 
of proteins and tRNA, the biological role and molecular mechanism of DNA import 
into mitochondria are still poorly understood. It is assumed, there are several ways 
to import DNA. It is possible that some pathways of DNA and tRNA import may 
overlap. Previously, it was shown that the VDAC outer mitochondrial membrane 
protein is directly involved in these processes. Several VDAC isoforms exist in the 
mitochondria of many plant organisms. In the outer membrane of Arabidopsis 
thaliana mitochondria, there are 4 functional VDAC isoforms. In this work, we 
investigated the role of the VDAC1 isoform of Arabidopsis in the DNA import 
mechanism using antibodies to mitochondrial membrane proteins. 
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Key words: DNA import, mitochondria, Arabidopsis thaliana, VDAC, 
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В последние годы в центре внимания исследователей находится 

вопрос развития пищевых аддитивных технологий. Идея своеобразного 
перехода от плиты к «нажатию одной кнопки» пленяет многих. Такие 
устройства становятся востребованы в наше время в самых различных 
областях. Появляются технологии и механизмы способные печатать 
съедобные блюда из разных ингредиентов. Однако, несмотря на все 
преимущества, использование аддитивных технологий сдерживается 
отсутствием гарантий их безопасности. Отсутствует нормативно-
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техническая документация, регламенты и стандарты, которым должны 
отвечать пищевые 3D принтеры. Такая документация должна 
гарантировать безопасность получаемой продукции и быть легко 
реализуемой каждым производителем. В данной работе авторы коснулись 
вопроса безопасности пищевой 3D печати и проанализировали прототип 
российского пищевого 3D принтера ISL – Food. 

 
Ключевые слова: пищевая 3D-печать, безопасность пищевых 

продуктов, пищевая безопасность, безопасность пищевой 3D печати, 
пищевые аддитивные технологии. 

 
 
В современном мире происходит активное развитие 

высокотехнологичных и наукоёмких производств, что тесно связано с научно-
техническим прогрессом. Всё направлено на улучшение качества жизни и 
повышение эффективности производств. Аддитивные технологии — это 
послойное наращивание и синтез объекта с помощью компьютерных 3D-
технологий. Их внедрение в пищевую промышленность даст толчок к 
развитию новых направлений в России. Идея пищевой печати заключается в 
том, чтобы сократить занятость людей в процессе приготовления пищи, 
минимизировать рутинный процесс готовки и освободить личное время 
человечества для достижения высоких целей. Стоит отметить, что 
потребность в таких аппаратах появляется всё чаще, например, у людей, 
которым необходимо специальное питание. Программа обеспечит 
изготовление продуктов без лактозы, глютена или сахара для тех, кому это 
противопоказано. А от потребителя будет требоваться нажатие одной кнопки. 
С экономической стороны пищевая печать позволит снизить себестоимость 
продукции, упростить товарооборот и транспортировку, уменьшить 
количество пищевых отходов, увеличить срок годности сырья привычной для 
нас продукции. Использование картриджей или сухих смесей облегчит работу 
с таким оборудованием и позволит готовить пищу по месту потребления.  

 С появлением новых технологий приготовления еды, таких как 
пищевая 3D печать, вопрос безопасности будет становиться всё более 
актуальным. Пища, приготовленная таким способом, должна не только 
упростить рутинные процессы приготовления, но и быть безопасной для 
человека, прежде всего. Перспективность исследований обеспечения 
безопасности пищевых продуктов, напечатанных на 3D-принтере, 
подтверждается значительным количеством поданных заявок на патенты в 
области поискового запроса «3D-печать; пищевая промышленность» [9].  

Как показал анализ литературных источников, в настоящее время 
существует 8 базовых разновидностей 3D-печати, а с учетом модификаций и 
форм реализации - около 30. В таблице 1 представлена краткая характеристика 
некоторых разновидностей пищевой 3D-печати. 

 
Таблица 1 – Краткая характеристика технологий 3D печати 

 

Технология печати Описание 

FDM (fused deposition 
modeling) – 
моделирование 
методом послойного 
нанесения 

Объект создаётся путём послойного нанесения 
материала. Сырьё наносится через специальное 
сопло при помощи насоса-дозатора. Возможно 
использование нескольких картриджей с сырьём, 
для печати блюда из нескольких ингредиентов. В 
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качестве материала могут выступать соус, 
глазурь, шоколад, сыр, тесто, пюре, фарш и т.д.  

PBP (powder binder 
printing) – порошково-
связующая печать 

Струйная печатающая головка перемещается 
через слой порошка и избирательно наносит 
связующий материал. Затем на всю 
обработанную поверхность наносят новый 
тонкий слой порошка, и процесс повторяется 
снова. С каждым новым слоем происходит 
наслаивание прилипших частей порошка друг на 
друга. Когда процесс печати завершён, 
несвязанный порошок удаляется автоматически 
или вручную для повторного применения, а 
оставшиеся слепленные частицы образуют 
готовое изделие. В пищевой печати в качестве 
порошка используют крахмал, сахар, а в качестве 
связующего – вода и пищевые добавки 
(регуляторы вязкости и поверхностного 
натяжения, красители (для цветной печати)). В 
дополнение для увеличения палитры цвета и 
интенсификации процесса печати используют 
несколько печатающих головок. 

SLS (selective laser 
sintering) - выборочное 
лазерное спекание 

Сущность метода: последовательное спекание 
слоев порошкового материала с помощью 
лазеров высокой мощности, что обеспечивает 
частичное плавление, необходимое для спекания 
материала. Спекание производится за счет 
вычерчивания контуров, заложенных в цифровой 
модели, с помощью одного или нескольких 
лазеров. По завершении сканирования рабочая 
платформа опускается и наносится новый слой 
материала. Процесс повторяется до образования 
полной модели. Перед началом печати 
расходный материал могут подогревать до 
температуры чуть ниже точки плавления, чтобы 
облегчить процесс спекания. В качестве порошка 
возможно использование сахара и других 
сыпучих материалов [9]. 

 
В 3D печати существует несколько важных параметров: скорость 

печати - которая ограничивается возможностями механики 3D принтера, а 
также свойствами печатаемых материалов, и точность печати – отклонение 
полученного объекта от цифровой 3D модели по форме и размеру. В 3D печати 
пищевыми ингредиентами скорость ограничена не только скоростью 
формирования блюда, но и дополнительным временем на приготовление 
ингредиента. Точность формования не играет высокой роли. Однако 
появляется ещё один важный аспект – безопасность. Люди не хотят 
экспериментировать со своим здоровьем. Таким образом, каждый участок 
пищевого 3D-принтера должен быть чистым и безопасным для пищевых 
продуктов. Безопасной будет считаться пища, изготовленная на чистой 
машине и по гигиеническим требованиям. В основе еды, изготовленной на 
3D-принтере, лежат съедобные ингредиенты, предварительно 
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подготовленные специальным образом, чтобы их было удобнее выдавливать 
через сопло на поверхность [11]. 

При исследовании данной проблемы был обнаружен ряд 
противоречий: отсутствуют ссылки на документы или стандарты, которые 
могли бы обеспечить безопасность напечатанных продуктов; безопасность 
пищи зависит только от добросовестности производителя. Устранить эти 
противоречия можно путем создания регламента обеспечения безопасности 
пищевых продуктов, напечатанных на 3D-принтере, которые будут требовать 
от потенциального производителя использовать только те материалы, 
процессы термической обработки, состояние воздуха и показания к 
помещению, которые не будут вредить потребителю [12]. 

Анализ прототипа пищевого 3D принтера. 
На базе Московского государственного университета пищевых 

производств в лаборатории аддитивных технологий ISL Technology 
разработаны прототипы пищевых 3D-принтеров, способные печатать 
джемом, шоколадом и даже блинным тестом. На рисунке 1 представлен 
пищевой 3D-принтер ISL - Food, печатающий блинным тестом.  

 

.  
 

Рисунок 1 – Общий вид пищевого 3D принтера ISL – Food 
 
Общий принцип работы похож на процесс 3D-печати пластиком. 

Пищевой 3D-принтер так же имеет трёхмерную систему координат (X, Y, Z), 
для выращивания объёмных объектов, однако подающий механизм - 
экструдер у таких принтеров будет отличаться. В зависимости от вязкости 
пищевого материала, используемого для печати, разрабатываются различные 
типы экструдеров, которые могут оснащаться системами подогрева, 
охлаждения, а также различными конфигурациями подающих насосов. 
Например, для постоянной циркуляции исходного сырья подходят 
перистальтические насосы, а для точной дозировки – шестеренчатые и 
поршневые. Для 3D-печати шоколадом требуется подогрев емкости хранения 
материала и самого экструдера, а для печати блинным тестом требуется 
только, подогрев платформы для печати.  
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Рисунок 2 – Система хранения и подачи материала 
 пищевого 3D принтера ISL – Food 

 

 
 

Рисунок 3 – Экструдер и печатная платформа пищевого 3D 
принтера ISL – Food 

 
Рассмотрим подробнее движение блинного теста из ёмкости для 

хранения сырья (рис. 2, №1) до подогреваемой платформы (рис. 3, №8). 
Тесто из колбы (рис. 2, №1) перемещается по силиконовым трубкам 

(рис. 2, №2) до перистальтического насоса (рис.2, №3). После насосов сырьё 
перекачивается до быстроразъемных штуцеров (рис. 2, №4), которые 
позволяют быстро очистить систему после использования. Затем по 
тефлоновым трубкам (рис. 2, №5) тесто попадает в экструдер (рис. 3, №6), 
перемешивается и выдавливается через сопло-дозатор (рис. 3, №7) на 
поверхность подогреваемого стола (рис. 3, №8), на котором происходит 
термическая обработка. Лишнее тесто по обратной трубке попадает в ёмкость 
для хранения сырья. Таким образом параллельно процессу печати происходят 
непрерывные циркуляция и перемешивание теста в самой системе. 
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Для обеспечения безопасности пищевых продуктов, напечатанных на 
3D-принтере, были проанализированы все участки, в которых происходит 
взаимодействие элементов конструкции принтера с пищевым сырьём. Такие 
участки обозначены на рисунках 2 и 3 под номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 
лабораторной установке в местах контакта с сырьём используются следующие 
материалы: в области участка №1 – колбы из пищевой стали и крышка из 
пластика PLA; в области участков №2 и №3 – трубки из пищевого силикона; в 
области участка №4 – комбинация из стальных переходников, PLA пластика и 
латунных штуцеров; в области участка №5 – трубки из фторопласта; в области 
участка №6 – колба из пластика PLA; в области участка №7 – сопло 
выполненное из латуни и полиамидный ротор рабочего насоса с 
силиконовым статором; а в области участка №8 – стол из стекла. 

Для того чтобы обеспечить безопасность печатаемых продуктов, 
необходимо материалы на участках: №1 – крышка из пластика PLA, №4 – 
пластиковое крепление из PLA, №6 – колба из пластика PLA заменить на 
нержавеющую сталь, в крайнем случае, применять пластики, имеющие допуск 
к пищевой промышленности, например SBS, PETG, PP. Несмотря на то, что 
PLA хоть и является экологически чистым материалом, который 
изготавливается из кукурузного крахмала, многие производители добавляют 
в него красители, для придания цвета, а также другие добавки улучшающие 
его прочностные свойства. Также пластиковые элементы, изготовленные по 
технологии трёхмерной печати, имеют микротрещины и поры, которые 
невидны невооруженным глазом, и при многократном использовании в них 
могут скапливаться бактерии. На участке №4 – быстроразъёмные штуцера 
должны быть выполнены из нержавеющей стали и иметь допуск к контакту с 
пищей. Участки №7 – сопло из латуни и №8 – стол из стекла в пищевой 
промышленности не допускаются. Сопло необходимо выполнить из 
нержавеющей стали, а на стекло необходимо поместить силиконовый коврик. 
После процесса печати, необходимо тщательно промывать каждый участок 
принтера с использованием специальных дезинфицирующих средств.  

Чистый принтер с безопасными материалами ещё не дает гарантии 
безопасности пищи. Так же остается важным фактором и окружающая среда. 
Исходя из требований СанПиН к кондитерской отрасли, можно выделить 
следующие санитарные нормы к производственным помещениям. Стены 
помещений должны иметь высоту не менее 1,75 м и должны быть облицованы 
глазурованной плиткой или другими материалами, дающими возможность 
проводить влажную уборку, либо окрашены светлой краской. Потолки и 
стены выше панелей в производственных помещениях и вспомогательных 
цехах должны быть побелены клеевыми или окрашены водоэмульсионными 
красками. Раковины должны располагаться в каждом производственном цехе 
при входе, а также в местах, удобных для пользования ими, на расстоянии 
более 15 м от рабочего места. Источники освещения производственных цехов 
и складов должны быть заключены в специальную взрывобезопасную 
арматуру: люминесцентные - в зависимости от типа, лампы накаливания - в 
закрытые плафоны. Оборудование, трубопроводы горячей воды и другие 
источники значительных выделений конвекционного и лучистого тепла 
должны иметь теплоизоляцию, температура на поверхности которой не 
должна превышать 45°C. На рабочих местах у принтеров надо предусмотреть 
воздушное душирование на уровне зоны дыхания. Температура душирующего 
воздуха в зимнее время должна быть в пределах (18 + 1)°C при скорости 
движения воздуха 0,5 - 1,0 м/сек, а в летнее время - (22 + 1)°C при скорости 
движения воздуха 1 - 2 м/сек. Рециркуляция воздуха не допускается [2]. 
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Согласно выполненному анализу, пищевые принтеры необходимо 
ставить в помещениях с влажностью от шестидесяти до сорока процентов. 
Данные по температуре внутри принтера зависят от технологии производства 
продукта, но должны находиться в температурных пределах необходимой 
термической обработки, для удаления болезнетворных бактерий.  

Выводы. По результатам проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы: пищевая 3D-печать — это ближайшее будущее, начало 
которому уже положено; на данный момент существуют машины и 
учреждения, которые используют технологию 3D-печати; современное 
научное сообщество считает необходимым сосредоточение внимания на 
развитии аддитивных технологий; в пищевой промышленности процесс 
создания трехмерных объектов из их цифрового изображения имеет большие 
перспективы, но он не обеспечен с точки зрения безопасности; необходимо 
уберечь людей от нежелательных заболеваний и создать нормативно-
техническую документацию, обязательную для применения всеми 
производителями пищевых продуктов, использующими 3D-печать; проблема 
безопасности пищевой 3D-печати, требует серьёзного изучения с целью 
получения качественных и безопасных продуктов завтрашнего дня. 

 
Список использованных источников 

 
1. Трилогия о 3D-печати (часть 3, с прогнозами): «Напечатать 

человека? Конечно, это будет возможно» [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.coca-colarussia.ru/stories/future-of-3d-printing (дата 
обращения 20.10.2019). 

2. "СанПиН 2.3.4.545-96. 2.3.4. Предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Производство хлеба, хлебобулочных и 
кондитерских изделий. Санитарные правила и нормы" (вместе с 
"Инструкцией о ежесменных перед началом работы медицинских осмотрах 
работников предприятий (цехов, бригад, участков), вырабатывающих 
кондитерские изделия с кремом", "Общими положениями по применению 
бактерицидных ламп на предприятиях пищевой промышленности") (утв. 
Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 25.09.1996 N 20) [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/sanpin-234545-96-234-
predprijatija-pishchevoi-i-pererabatyvaiushchei/ (дата обращения 30.10.2019). 

3. Ксенофонтова А. «Умная» еда: как 3D-принтеры для печати 
продуктов помогут соблюдать здоровую диету [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://russian.rt.com/science/article/506561-3d-printer-eda-dieta (дата 
обращения 20.10.2019). 

4. Най Н. Еда на 3D-принтере: из чего сделана и насколько 
полезна [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://365-invest.com/eda-na-
3d-printere-iz-chego-sdelana-i-naskolko-polezna/ (дата обращения 20.10.2019). 

5. В лондонском ресторане готовят еду с помощью 3D-печати 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ink.inforesist.org/v-londonskom-
restorane-gotovyat-edu-s-pomoshhuyu-3d-pechati/ (дата обращения 20.10.2019). 

6. История создания 3D принтеров и их принцип работы 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.rutvet.ru/in-istoriya-
sozdaniya-3d-printerov-i-ih-princip-raboty-8253.html (дата обращения 
28.10.2019). 

7. List of 3D-Printer Manufacturers [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_3D_printer_manufacturers (дата 
обращения 28.10.2019). 

https://www.coca-colarussia.ru/stories/future-of-3d-printing
https://legalacts.ru/doc/sanpin-234545-96-234-predprijatija-pishchevoi-i-pererabatyvaiushchei/
https://legalacts.ru/doc/sanpin-234545-96-234-predprijatija-pishchevoi-i-pererabatyvaiushchei/
https://russian.rt.com/science/article/506561-3d-printer-eda-dieta
https://365-invest.com/eda-na-3d-printere-iz-chego-sdelana-i-naskolko-polezna/
https://365-invest.com/eda-na-3d-printere-iz-chego-sdelana-i-naskolko-polezna/
https://ink.inforesist.org/v-londonskom-restorane-gotovyat-edu-s-pomoshhuyu-3d-pechati/
https://ink.inforesist.org/v-londonskom-restorane-gotovyat-edu-s-pomoshhuyu-3d-pechati/
https://www.rutvet.ru/in-istoriya-sozdaniya-3d-printerov-i-ih-princip-raboty-8253.html
https://www.rutvet.ru/in-istoriya-sozdaniya-3d-printerov-i-ih-princip-raboty-8253.html


 

91 

 

8. Discover how we can partner with you in every step of the additive 
journey [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.ge.com/additive/ 
(дата обращения 25.10.2019). 

9. Гришин А.С., Бредихина О.В., Помоз А.С., Пономарев В.Г., 
Красуля О.Н Новые технологии в индустрии питания – 3D-печать // Научная 
электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/novye-tehnologii-v-industrii-pitaniya-
3d-pechat (дата обращения 20.10.2019). 

10. Emma Taggart Restaurant Serves Custom 3D-Printed Sushi Based 
on Diner’s Biological Samples [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://mymodernmet.com/3d-printed-food-sushi-singularity/ (дата обращения 
29.10.2019). 

11. Franklin Houser 3D Printed Food: A Culinary Guide to 3D Printing 
Food [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://m.all3dp.com/1/3d-printed-
food-3d-printing-food/ (дата обращения 29.10.2019). 

12. Пищевое оборудование: требования, материалы, 
разновидности, советы по выбору [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.russkayaferma.ru/stati/pishchevoe_oborudovanie_trebovaniya_mate
rialy_raznovidnosti_sovety_po_vyboru/ (дата обращения 23.10.2019). 

13. Аддитивное производство [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Аддитивные_технологии (дата 
обращения 20.10.2019). 

 
 

SOME ASPECTS OF EDIBLE PRODUCTS SECURITY  
MADE WITH ADDITIVE TECHNOLOGIES 

 
In recent years, researchers have focused on the development of food 

additive technologies. The idea of a kind of transition from the stove to the "press 
of one button" captivates many. Such devices are becoming in demand in our time 
in various fields. Technologies and mechanisms appear that can print edible dishes 
from different ingredients. However, despite all the advantages, the use of additive 
technologies is constrained by the lack of guarantees for their safety. There is no 
regulatory and technical documentation, regulations and standards that food 3D 
printers must meet. Such documentation should ensure the safety of the product 
received and be easily made by each manufacturer. In this paper, the authors 
touched upon the issue of food 3D printing safety and analyzed the prototype of the 
Russian food 3D printer ISL - Food. 
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В представленной статье рассматривается инновационное 

развитие Краснодарского края в пределах осуществления цифровизации 
экономики. Выделяются основные приоритетные направления 
инновационного развития региона. Описываются значительные изменения в 
обществе, связанные с внедрением искусственного интеллекта и 
программных продуктов. Проанализировано влияние местных органов 
власти на ведение инновационной деятельности в регионе. Проводится 
оценка цифровизации края и России. 

 
Ключевые слова: цифровизация экономики, инновации, 

инновационная деятельность, инновационное развитие, инновационная 
активность, инновационная инфраструктура, трансформация, 
компьютеризация. 

 
 
В настоящее время ведется активная работа по совершенствованию 

экономической системы путем внедрения новых технологий. В условиях 
реализации цифровой экономики в нашей стране создаются новые рынки, 
развивается сфера услуг, появляются новые продукты и технологии, 
способные удовлетворить как потребности населения и предпринимателей, 
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так и государства и общества в целом. Инновационная инфраструктура 
стремительно развивается, предприятия внедряют новые технологии, тем 
самым создавая новые продукты. Развитие инновационной деятельности 
становится основой для трансформации экономического пространства. 
Цифровая экономика стремительно внедряется во все сферы деятельности. 
Внедрение усовершенствованных программных продуктов и иных инноваций 
существенно упрощает жизнь общества.  

Что же такое «инновации»? Инновации – это нововведение как 
результат практического или научно-технического освоения новшества [1]. 
Отличительной особенностью инноваций является: новизна идеи, 
положенной в основу инноваций; реализуемость идеи, возможность её 
практического воплощения с точки зрения технико-технологических 
возможностей, экологических требований, организационно-правовых 
условий, финансово-экономических ограничений и критериев, а также 
морально-нравственных (этических) принципов деятельности; 
востребованность результата инноваций у достаточно широкого числа 
потребителей; устойчивый эффект и технологическая многократная 
воспроизводимость. Существует много различных видов инноваций. Если 
рассматривать признак их применения, то следует выделить продуктовые 
инновации, которые выражаются в виде новой продукции, потребляемой в 
сфере производства или же в сфере потребления; технологические – это новые 
технологии или же способы производства выпускаемой или новой 
продукции; совершенно новые профессии, которые приходят к нам с 
процессами автоматизации; управленческие инновации – это новые методики 
организации работ, а также управления производством [2]. Инновации 
становятся ведущим звеном инновационного развития всех стран мира. Для 
такого развития необходим структурный и системный подход 
инновационной деятельности во всех сферах деятельности, а не 
концентрация только в одной отрасли. На 2020 год Россия занимает 47 место 
из 131 страны по Индексу GII и значительно отстает от более экономически 
развитых стран мира по показателям инновационной активности [3]. В 
программе развития России до 2035 года отражена идея цифровизации 
экономики. Она заключается в реализации совершенно нового 
экономического направления, которое предполагает реальное участие 
государства, в виде создания благоприятных условий для развития 
институтов цифровой экономики. 

Цифровая экономика предполагает кардинальные изменения в 
обществе путем использования искусственного интеллекта и программных 
продуктов. Полная компьютеризация приведет к изменениям обыденных 
навыков ведения хозяйства и к переходу на новый технологический уклад. 
Происходит переход на другой путь развития. Сейчас практически все 
государственные и муниципальные услуги производятся с помощью портала 
госуслуг, где зарегистрировано более 120 учетных записей. Благодаря серверу 
люди оформляют пособия, платят налоги, приобретают справки по 
требованию. В период пандемии, которая началась в марте 2020 года, на 
портале государственных услуг значительно увеличилась нагрузка заявок, за 
сутки его посещали более 10 миллионов граждан, в связи с чем его мощность 
понадобилось увеличить. Наиболее частыми запросами являлись выплаты на 
детей 3-16 лет, записи к врачам, получение информации о состоянии 
пенсионного счета, запись детей в детские сады и регистрация автомобилей. 
До 2024 года хотят перевести в электронный формат 300 услуг, из них 120 
федеральных, 180 региональных и муниципальных [5]. Задачей такой 
цифровой трансформации является минимизация взаимодействия граждан с 
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органами власти. Государство хочет создать такую систему оказания услуг, 
при которой бумажные документы отменят, и сведения будут содержаться в 
государственных информационных системах. Так, уже в организациях 
подписывают заявления о переходе на электронные трудовые книжки, полиса 
ОСАГО и КАСКО. Стал электронным и паспорт транспортного средства 
(ПТС).  

Каждый регион нашей страны обладает своими ресурсами и 
преимуществами в части возможностей для реализации инновационной 
деятельности. Рейтинг инновационного развития субъектов Российской 
Федерации оценивается с помощью определённой системы показателей, 
включающей пять основных субиндексов: социально-экономические условия 
инноваций, научно-технический потенциал, инновационную деятельность 
регионов, экспортную активность и качество проведения инновационной 
политики. Всего выделяют 16 групп показателей, одним из них является 
потенциал цифровизации.  

На сегодняшний день, Краснодарский край занимает лидирующее 
место в Южном Федеральном округе, что отражено в более высоких 
показателях региона по соотношению к другим регионам. Вложение 
финансовых ресурсов в развитие науки и инноваций позволяет увеличить 
конкурентоспособность выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. 
Развивающиеся объекты инновационной инфраструктуры способствуют 
выходу на более эффективную модель экономического роста. За январь 2020 
года Краснодарский край занял первое место среди регионов по 
инвестиционной активности [4]. На территории края постоянно реализуются 
проекты Федерального уровня, что также способствует его развитию. 
Территориальное расположение края позволяет выделить несколько 
конкурентоспособных сфер. Здесь очень развито предпринимательство, и 
власти всячески своими программами поддержки помогают бизнесу. 
Основными приоритетными направлениями инновационного развития 
стали: агропромышленный комплекс, морской транспортный комплекс, 
курортный комплекс, обрабатывающая промышленность и сектора 
различных информационно-коммуникационных технологий. Руководителям 
региона получилось улучшить взаимодействие с вышестоящими властями, а 
также с бизнесом края, что поможет в будущем его развитии. Осенью 2020 
года Губернатор края Кондратьев В.И. известил журналистов о том, что в 
регионе заканчивается построение Центра управления регионом по проекту 
«Цифровая экономика». Наличие такого центра на территории края и самых 
новейших программно-аппаратных ресурсов позволяет быстро реагировать 
на возникающие проблемы двадцать четыре часа в сутки. 

Учитывая изложенные факты, можно сделать вывод о том, что 
инновационное развитие Краснодарского края набирает свои обороты и 
соответствует программе цифровизации экономики в России. В регионе очень 
активно поддерживается малый и средний бизнес, реализуется масса 
программ в этом направлении. Вместе с тем крупным предприятиям региона 
помогают государственные программы в научно-технической сфере. 

Таким образом, внимание местных органов власти сосредоточено на 
создании благоприятных условий для ведения инновационной деятельности 
компаниями любого масштаба, с различными ресурсами, финансовыми 
возможностями и в различных сферах деятельности. К инновационной 
активности привлекаются даже совсем юные предприниматели. Путем 
развития инновационной инфраструктуры в крае создаются новые рабочие 
места в инновационных центрах, где дипломированные выпускники по 
направлению «Инноватика» и другие могут попытаться себя реализовать. 
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Краснодарский край очень богат природными и финансовыми ресурсами, что 
дает толчок для развития различных сфер и инновационной деятельности.  
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The article discusses the innovative development of the Krasnodar 
Territory within the implementation of the digitalization of the economy. The main 
priority directions of innovative development of the region are highlighted. The 
article describes significant changes in society associated with the introduction of 
artificial intelligence and software products. The influence of local authorities on 
the conduct of innovation activities in the region is analyzed. The assessment of 
digitalization of the region and Russia is carried out. 
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Рассматриваются вопросы интеграции систем дистанционного 

обучения в образовательных учреждениях. Приводятся основные категории 
продуктов e-learn образования, а также наиболее популярные в российской 
образовательной среде программные продукты. В настоящее время 
информационные и коммуникационные технологии являются неотъемлемой 
частью всех областей деятельности человека, включая образовательную 
среду. Рассматриваются вопросы возможностей электронного обучения, в 
частности дистанционной форма обучения в высших учебных заведениях. 
Описываются основные способы организации дистанционного обучения, его 
плюсы и недостатки, перспективы развития дистанционного образования в 
России. 
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мультимедийные платформы, информационная среда, образовательная 
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Став неотъемлемой частью образовательного процесса, 

компьютерные технологии неизбежно диверсифицировали методы 
преподавания и обучения, интегрировали компоненты электронного 
обучения в образовательный процесс за счет формирования среды, 
характеризующейся динамическим, интерактивным, нелинейным доступом к 
широкому спектру информации, а также самостоятельному обучению 
посредством коммуникации онлайн. Здесь электронное обучение становится 
проводником таких важных концепций, как независимое обучение, активное 
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обучение, самостоятельное обучение, проблемно-ориентированное и 
практико-ориентированное обучение. 

Технологии и их интеграция в повседневную жизнь внесли 
значительные изменения и в образование, поскольку меняют его парадигмы: 
от «закрытой модели» аудиторных занятий с учителем в центре 
образовательного процесса до более открытой и ориентированной на ученика 
модели, где, преподаватель преобразуется из единственного обладателя 
знаний в преподавателя-наставника, способного справляться с различными 
дискурсами, стимулировать развитие интеллектуальных способностей 
курсантов посредством предоставляемого учебного материала, комбинируя 
различные режимы обучения.  

Электронное обучение в системе современного образования будет 
иметь ряд преимуществ, обусловивших глубокое проникновение в 
образовательную систему.  

Положительными особенностями дистанционного образования 
можно считать: - повышенное качество образовательного процесса за счет 
использования современных информационных сетевых средств обучения и 
контроля; - обучение значительного числа учащихся; - организация 
целостной образовательной среды; - уменьшение затрат на проведение 
обучения; - учащиеся имеют возможность самостоятельно определять 
ритмичность, скорость, период обучения, а также содержание своей 
образовательной программы, что делает образовательный процесс более 
гибким и т.д. Но, несмотря на явные преимущества дистанционного 
обучения, можно выделить и существующие недостатки, к примеру:  

- слабая мотивация учащихся;  
- низкая степень осознанности и самостоятельности обучающихся;  
- проблемы при организации передачи малого объема практических 

знаний, возникает потребность самостоятельного изучения даже самых 
сложных для понимания тем;  

- отсутствие личной коммуникации между студентом и 
преподавателем;  

- низкая индивидуализация в обучении; 
 - множество отвлекающих факторов дома (если до 2020 года данный 

недостаток был вполне преодолим, то сейчас, когда все члены семьи 
находятся на самоизоляции, спокойно изучить новый материал и выполнить 
практические задания, становиться весьма проблематично).  

Мировой рынок образования продолжает демонстрировать 
динамический рост. Важно отметить, что по мере роста объема мирового 
рынка образования, наиболее очевидным трендом становится рост объема 
электронного образования. Согласно данным ряда исследователей 
ежегодный ожидаемый темп роста онлайн-образования составит свыше 10% и 
достигнет 286 млрд. долларов США к 2023 г. Ключевыми факторами, 
способствующими росту рынка, эксперты называют гибкость в обучении, 
низкая стоимость, легкая доступность, повышение эффективности за счет 
визуализации и анимации обучения. 

Лидером в сфере электронного обучения на протяжении долгого 
времени остаются США, несмотря на замедление темпа прироста этого рынка 
(+ 4,0 - 4,4% в год). Вторым за США следует Юго-Восточная Азия, в первую 
очередь речь идет о Китае и Индии. Там рынок онлайн-образования набирает 
обороты значительно быстрее (+ 17%). В 2016 г. он обогнал Западную Европу: 
$11,7 млрд против $6,8 млрд. Драйвером рынка Восточной Европы является 
Россия, со среднегодовым ростом, по разным оценкам, в 17-25% [3]. 

Известно, что эффективность системы непосредственно зависит от 
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используемых технологий, поскольку помимо организации и визуализации 
образовательного процесса, речь идет о хранении, систематизации и 
обработке большого количества информации. При этом системы 
электронного обучения могут быть реализованы с помощью простого языка 
разметки веб-страниц HTML, языков программирования, мультимедийных 
платформ для создания веб-приложений, так и с помощью готовых решений 
- систем управления обучением и учебным контентом. 

Совокупность функций, выполняемых системами дистанционного 
обучения, можно разделить на три основные категории: управление 
обучением, обеспечение взаимодействия участников учебного процесса, 
разработка учебного контента. При этом выделяются три основные категории 
продуктов. 

Системы управления обучением (Learning Management Systems - 
LMS). Системы данной категории предназначены для непосредственного 
контроля за образовательным процессом: определять, направлять, хранить и 
отслеживать учебные материалы. При этом форматирование учебных 
материалов происходит до их загрузки в систему. Сам процесс обучения 
осуществляется посредством сети Интернет в режиме реального времени. 

Системы управления контентом (Content Management Systems - CMS) 
представляет собой программный продукт, используемый для создания и 
управления учебным контентом [1]. 

Системы управления учебным контентом (Learning Content 
Management Systems - LCMS) представляет собой, комбинацию LMS и CMS: 
учебный материал храниться, сортируется и отслеживается как в системе 
управления обучения, однако в отличии от последней система LCMS также 
позволяет создавать контент. От системы управления контентом LCMS 
отличает то, что она предназначена исключительно для учебных целей. 
Основная направленность LCMS - учебный материал. Система предоставляет 
авторам, дизайнерам и экспертам средства для более эффективного создания 
учебных материалов. 

Согласно иным определениям различие между LMS и LCMS в 
фокусировании LMS на назначении курсов, подсчете баллов и управлением 
классов, тогда как LCMS не предоставляет полноценной возможности 
управления классом, концентрируя функциональность на создании, 
импортировании и публикации контента [2]. Тем не менее, следует 
согласиться с мнением тех авторов, которые отмечают, что термины система 
управления обучением и система управления учебным контентом не являются 
взаимоисключающими: большинство LCMS предоставляют базовую 
функциональность LMS, тогда как некоторые LMS, в свою очередь, также 
позволяют управлять и редактировать контент. 

При реализации образовательных программ с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в образовательном учреждении должны быть созданы условия 
для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ 
в полном объеме независимо от места их нахождения и включающей в себя:  

- электронные информационные ресурсы;  
- электронные образовательные ресурсы;  
- совокупность информационных и телекоммуникационных 

технологий;  
- соответствующие технологические средства.  
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При рассматриваемых способах обучения местом осуществления 
образовательной деятельности является место нахождения учреждения или 
его филиала независимо от места нахождения обучающихся. 

Дальнейшее развитие систем дистанционного обучения имеют 
широкую перспективу. Все большую популярность обретает использование 
облачных технологий, интеграция образовательных систем с мобильными 
технологиями для осуществления дистанционного обучения.  

В заключении требуется отметить, что внедрение в образовательный 
процесс систем электронного обучения является необходимым элементом 
обеспечения конкурентоспособности учреждений высшего образования. Все 
страны мира постепенно переходят на электронную форму обучения. 
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В статье проведен анализ нормативно-правового регулирования 

реализации инвестиционно-строительных проектов, проанализированы 
основные литературные источники, касающиеся инвестиционно-
строительной деятельности и определения экономической эффективности 
проектов, определены основные понятия, суть и содержание проблемы 
определения экономической эффективности инвестиционно-строительных 
проектов, исследованы показатели, принципы и методы оценки 
эффективности инвестиционно-строительных проектов, дано понятие 
опционам. В статье разработаны и предложены методика определения 
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экономической эффективности применена на реальном инвестиционном 
проекте. 

 
Ключевые слова: инвестиционно-строительный проект, опцион, 

чистый дисконтированный доход. 
 
Теоретическая стоимость ни в коем случае не является теоретически 

верной ценой опциона, но она устанавливает нижнюю границу стоимости 
опциона, если исполнить его сразу и немедленно обратить полученный 
выигрыш в деньги. Рыночная стоимость опциона будет либо равна 
теоретической, либо больше ее. 

Таким образом, нижняя граница стоимости опциона позволит судить 
о том, насколько обоснованно применение данного вида опциона для целей 
повышения эффективности проекта. 

Предположим, что заключить договор на покупку опциона в данном 
проекте изъявили компании «ХХХ» и «YYY». Для оценки влияния опциона на 
эффективность проекта рассмотрим два варианта развития событий. 

I вариант: Компания «ХХХ» по договору покупки опциона приобретет 
в июле 2017 года 15 квартир общей площадю 859 кв. м по цене 52 тыс.руб./кв.м, 
в то время как для других покупателей в этот период цена будет 58,28 
тыс.руб/кв.м (исходя из составленного плана продаж для расчета 
эффективности проекта без учета опциона). Произведем расчет показателей 
эффективности проекта с учетом применения опционов. I вариант: Расчет 
ЧДД проекта сведем в таблицу 1. 

 
Таблица 1 - Расчет чистого дисконтированного дохода при 

ежемесячной ставке дисконтирования 14,82 % для I варианта 
 

Рассчитаем ИД проекта: 

Шаг 
расчет

а 

Рез-ты, 
млн.р. 

Затрат
ы, 

млн.р. 

Кап.вл.
, млн.р. 

ЧД, 
млн.р. 

Коэфф.дискон
т. при 14,82% 

ДДП,  
млн.р. 

0 3,44 0,147 15,323 -12,03 1 -12,03 

1 0 0,147 22,984 -23,131 0,863 -19,96 

2 0 0,147 22,984 -23,131 0,744 -17,228 

3 11,76 0,147 22,984 -11,371 0,642 -7,309 

4 34,98 0,147 22,984 11,849 0,554 6,573 

5 44,67 0,147 26,815 17,708 0,478 8,478 

6 71,62 0,147 26,815 44,658 0,413 18,453 

7 84,05 0,147 26,815 57,088 0,356 20,359 

8 30,52 0,147 26,815 3,558 0,307 1,095 

9 33,39 0,147 26,815 6,428 0,265 1,707 

10 35 0,147 26,815 8,038 0,229 1,842 

11 30,49 0,147 26,815 3,528 0,197 0,698 

12 33,29 0,147 22,984 10,159 0,170 1,734 

13 15,823 0,147 26,815 -11,139 0,147 -1,641 

14 45,99 0,147 26,815 19,028 0,127 2,420 

15 4,29 0,147 15,323 -11,18 0,109 -1,227 

ЧДД =3,9638 
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.12,1
22,164,130,722,1796,1903,12

42,273,169,084,170,109,135,2045,1848,857,644,3





ИД

 
 
ЧДД больше нуля и ИД больше единицы, следовательно, проект 

считается эффективным (при норме дисконта 14,82 процента). Рассчитаем 
ВНД проекта. ЧДД равен нулю при r2 равной 17 процентов. 

 
Таблица 2 - Расчет чистого дисконтированного дохода  

при ставке 17 % для I варианта 
 

Шаг 
расчет

а 

Рез-ты, 
млн.р. 

Затраты
, млн.р. 

Кап.вл, 
млн.р. 

ЧД, 
млн.р. 

Коэфф.дискон
т. при 17% 

ДДП, 
млн.р

. 

0 3,44 0,147 15,323 -12,03 1 -12,03 

1 0 0,147 22,984 -23,131 0,844 
-

19,538 

2 0 0,147 22,984 -23,131 0,713 
-

16,503 

3 11,76 0,147 22,984 -11,371 0,602 -6,852 

4 34,98 0,147 22,984 11,849 0,509 6,031 

5 44,67 0,147 26,815 17,708 0,429 7,613 

6 71,62 0,147 26,815 44,658 0,363 16,219 

7 84,05 0,147 26,815 57,088 0,306 17,513 

8 30,52 0,147 26,815 3,558 0,259 0,921 

9 33,39 0,147 26,815 6,428 0,218 1,406 

10 35 0,147 26,815 8,038 0,184 1,486 

11 30,49 0,147 26,815 3,528 0,156 0,550 

12 33,29 0,147 22,984 10,159 0,131 1,340 

13 15,823 0,147 26,815 -11,139 0,111 -1,241 

14 45,992 0,147 26,815 19,03 0,094 1,790 

15 4,29 0,147 15,323 -11,18 0,079 -0,888 

ЧДД = -2,1794 

 
ВНД рассчитываем по формуле 

 

16,0)1482,017,0(
1794,29638,3

9638,3
1482,0 


ВНД

, т.е 16 %. 

 
 
Рисунок 1 - График срока окупаемости проекта для I варианта 
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Как видно из графика, срок окупаемости проекта составляет чуть 
менее 9,5 месяцев. 

В таблице 3 представлены показатели эффективности 
инвестиционного проекта строительства жилого дома в г. Оренбурге по ул. 
Амурской, д.8. 

 
Таблица 3 - Показатели эффективности инвестиционного проекта 

строительства жилого дома для I варианта 
 

Показатели ЧДД, млн.р. ИД ВНД, % СО, мес. 

 3,96 1,12 16 9,3 

 
II вариант: Расчет ЧДД проекта сведем в таблицу 4. 
 

Таблица 4 - Расчет чистого дисконтированного дохода при 
ежемесячной ставке дисконтирования 14,82 % для II варианта 

 

Рассчитаем ИД проекта: 
 

.15,1
22,164,130,722,1796,1921,11

42,261,069,039,070,109,135,2045,1808,1157,626,4





ИД

 
 
ЧДД больше нуля и ИД больше единицы, следовательно, проект 

считается эффективным (при норме дисконта 14,82 процента). 
Рассчитаем ВНД проекта. ЧДД равен нулю при r2 равной 18 процентов. 
Таблица 5 - Расчет чистого дисконтированного дохода при ставке 18 

% для II варианта 

Шаг 
расчета 

Рез-ты, 
млн.р. 

Затраты, 
млн.р. 

Кап.вл., 
млн.р. 

ЧД, 
млн.р. 

Коэфф.дисконт. 
при 14,82% 

ДДП,  
млн.р. 

0 4,26 0,147 15,323 -11,21 1 -11,21 

1 0 0,147 22,984 -23,131 0,863 -19,96 

2 0 0,147 22,984 -23,131 0,744 -17,228 

3 11,76 0,147 22,984 -11,371 0,642 -7,309 

4 34,98 0,147 22,984 11,849 0,554 6,573 

5 50,1 0,147 26,815 23,138 0,478 11,078 

6 71,62 0,147 26,815 44,658 0,413 18,453 

7 84,05 0,147 26,815 57,088 0,356 20,359 

8 30,52 0,147 26,815 3,558 0,307 1,095 

9 33,39 0,147 26,815 6,428 0,265 1,707 

10 28,7 0,147 26,815 1,738 0,229 0,398 

11 30,49 0,147 26,815 3,528 0,197 0,698 

12 26,68 0,147 22,984 3,549 0,170 0,606 

13 15,823 0,147 26,815 -11,139 0,147 -1,641 

14 45,99 0,147 26,815 19,028 0,127 2,420 

15 4,29 0,147 15,323 -11,18 0,109 -1,227 

ЧДД =4,8107 



 

105 

 

Шаг 
расчет

а 

Рез-ты, 
млн.р. 

Затраты
, млн.р. 

Кап.вл
, 

млн.р. 

ЧД, 
млн.р. 

Коэфф.дискон
т. при 18% 

ДДП, 
млн.р

. 

0 4,26 0,147 15,323 -11,21 1 -11,21 

1 0 0,147 22,984 -23,131 0,836 -
19,346 

2 0 0,147 22,984 -23,131 0,699 -16,181 

3 11,76 0,147 22,984 -11,371 0,585 -6,653 

4 34,98 0,147 22,984 11,849 0,489 5,798 

5 50,1 0,147 26,815 23,138 0,409 9,470 

6 71,62 0,147 26,815 44,658 0,342 15,287 

7 84,05 0,147 26,815 57,088 0,286 16,345 

8 30,52 0,147 26,815 3,558 0,239 0,852 

9 33,39 0,147 26,815 6,428 0,200 1,287 

10 28,7 0,147 26,815 1,738 0,167 0,291 

11 30,49 0,147 26,815 3,528 0,140 0,494 

12 26,68 0,147 22,984 3,549 0,117 0,415 

13 15,823 0,147 26,815 -11,139 0,098 -1,091 

14 45,99 0,147 26,815 19,028 0,081 1,559 

15 4,29 0,147 15,323 -11,18 0,061 -0,691 

ЧДД = -3,3709 

ВНД рассчитываем по формуле: 
 

17,0)1482,018,0(
3709,38107,4

8107,4
1482,0 


ВНД , т.е 17 %. 

 
Таблица 6 - Расчет срока окупаемости проекта с 1-го  

по 8-й месяц для II варианта 
 

Мес
яцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

11 
1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

16 

ДДП
, 

млн.
р. 

-
11
,2 

-
31
,1 

-
48
,4 

-
55
,7 

-
4
9,
1 

-
3
8,
1 

-
19
,6 

0
,7 

1,
8 

3,
6 

3,
9 

4
,7 

5,
2 

3,
6 

6 
4,
81 

 
Как видно, срок окупаемости проекта составляет около 7,5 месяцев. 
 
В таблице 7 представлены показатели эффективности 

инвестиционного проекта строительства жилого дома в г. Оренбурге по ул. 
Амурской, д.8. 
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Таблица 7 - Показатели эффективности инвестиционного проекта 
строительства жилого дома для II варианта 

Показатели ЧДД, млн.р. ИД ВНД, % СО, мес. 

 4,81 1,15 17 7,5 

 
Исходя из произведенных расчетов, можно сделать вывод, что 

применение финансовых опционов положительно влияет на повышение 
экономической эффективности инвестиционно-строительных проектов. 

Чем больше договоров «на продажу опционов» заключит застройщик, 
тем больше будет его чистый доход и меньше срок окупаемости проекта. 

В свою очередь, для покупателей опционов данная сделка так же 
принесет существенную выгоду, так как позволит приобрести квартиры по 
фиксированной стоимости за 1 кв.м. 

 
Таблица 8 - Анализ полученных показателей эффективности 

Показатели 
ЧДД, 

млн.р. 
ИД ВНД, % СО, мес. 

Проект без опционов 3,12 1,05 16 9,5 

Проект с 
опционами 

I вариант 3,96 1,12 16 9,3 

II вариант 4,81 1,15 17 7,5 

 
Наглядно данные таблицы представлены на следующем рисунке. 
 

 
Рисунок 2 - Анализ полученных показателей эффективности 
 
Усовершенствованная методика определения экономической 

эффективности инвестиционно-строительных проектов классическим 
подходом с учетом опционных характеристик, разработанная во 2 главе 
диссертации, применена в данной главе на реальном проекте строительства 
150-квартирного жилого дома. Вначале эффективность данного проекта была 
рассчитана с учетом прогнозируемых доходов только от продажи квартир, 
затем было рассчитано два варианта эффективности проекта, с учетом 
применения так называемых договоров «на покупку опционов» еще на 
начальном этапе строительства объекта, позволяющих дополнительно 
финансировать данный проект и приобрести квартиры в установленный 
договором период по фиксированной стоимости, когда для обычных 
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покупателей эта стоимость с приближением ввода в эксплуатацию объекта 
будет возрастать.  

Полученные показатели эффективности были проанализированы и 
сделан вывод о том, что использование финансовых опционов в развитии и 
управлении инвестиционно-строительных проектов позволит повысить 
экономическую эффективность инвестиций, а также поспособствует 
повышению качества управления проектами. Говоря другими словами, 
опционная схема представляет собой хороший способ оценить коммерческие 
возможности в проекте и позволяет выяснить востребованность объекта уже 
на этапе проектирования. 

Следует отметить, что данная методика так же требует доработки и 
уточнения, но в целом соответствует решению некоторых из проблем 
повышения и определения экономической эффективности инвестиционно-
строительных проектов.  
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In the article the analysis of normative-legal regulation of realisation of 

investment construction projects, analyzes the main literary sources relating to 
investment and construction activities, and determining the economic efficiency of 
the projects describes the basic concepts, the essence of the problem of determining 
the economic efficiency of investment projects, the studied indicators, the 
principles and methods of evaluating the effectiveness of investment and 
construction projects, the concept of options. The article develops and proposes a 
method for determining the economic efficiency applied to a real investment 
project. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ  
АСПЕКТЫ РОССИЙСКОГО 
КРИЗИСА  

 
 
 
Алпатова Эльмира Сунгатовна 
Д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики 
АНО ВО «Российский новый университет»  
 
 
В статье показано, что в результате начавшейся в 2014 году рецессии 

в России седьмой год подряд продолжается падение реальных доходов 
населения и рост бедности. Названы главные причины сокращения доходов 
россиян – целый ряд экономических решений правительства, нацеленных на 
изъятие доходов граждан страны. Показано, что политика социального 
дарвинизма приводит к вымиранию и деградации широких слоев населения.  

 
Ключевые слова: кризис, рецессия, девальвация, реальные доходы 

населения, потребительская инфляция, бедность, пандемия, социальные 
проекты, «вертолетные деньги», социальный дарвинизм. 

 
 
Кризис в России приобрел устойчиво-перманентный характер и 

наблюдается практически во всех сферах общественной жизни. На 
длительную рецессию, вызванную в 2014 – 2015 г.г. обвальной девальвацией 
российской валюты, резким снижением цен на энергоресурсы, введением в 
отношении России экономических санкций, наложились сокращение деловой 
активности в период пандемии и весенний обвал нефтяных цен в 2020 г.  

Неизбежным следствием этих явлений стали увеличение инфляции и 
уменьшение реальных доходов населения. Они сокращались с 2014 по 2017 г., 
в 2018 г. показали околонулевой рост – всего на 0,1% к предыдущему году, а в 
2019 г. выросли на 0,8% (таблица 1). Прирост реальной заработной платы 
(+2,9%) и пенсий (+1,5%) в 2019 г. оказался выше роста реальных доходов. 
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Таблица 1 – Динамика доходов, заработной платы,  

пенсий и ИПЦ, %, 2014-2019 г.г. [1] 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Доходы номинальные 6,7 10,4 2,0 3,3 4,0 6,1 

реальные 
располагаемые 

-1,2 -2,4 -4,5 -0,5 0,1 0,8 

Заработная 
плата 

номинальная 9,1 5,1 7,9 6,7 11,6 7,5 

реальная 1,2 -9,0 0,8 2,9 8,5 2,9 

Пенсии номинальная 8,8 11,2 3,4 4,0 3,7 6,0 

реальная 0,9 -3,8 -3,4 0,3 0,8 1,5 

ИПЦ в среднем за январь-
декабрь 

7,8 15,5 7,1 3,7 2,9 4,5 

декабрь к декабрю 11,4 12,9 5,4 2,5 4,3 3,0 

⃰ 

 Без учета единовременной денежной выплаты в январе 2017 г. в 
размере 5 тыс. руб., назначенной в соответствии с Федеральным законом от 22 
ноября 2016 г. №385-ФЗ. 

 
В результате только заработная плата восстановилась до 

дорецессионного значения. С реальными располагаемыми доходами и 
пенсиями этого не произошло: в 2019 г. реальные пенсии были ниже уровня 
2014 г. на 4,6%, а реальные доходы – на 6,4% [2, с.3]. 

Стоит особо подчеркнуть, что реальные доходы рассчитывались 
Росстатом с поправкой на потребительскую инфляцию, реальные значения 
которой существенно отклоняются от официальных. Согласно исследованиям 
холдинга «Ромир» реальная инфляция составила не пресловутые 4%, как в 
этом пытаются убедить нас монетарные власти совместно с Росстатом, а все 
14% в годовом выражении, т.е. она была выше официальной в 3-4 раза. К тому 
же после смены руководства в 2018 г. Федеральная служба государственной 
статистики пересмотрела динамику реальных доходов в результате 
масштабного изменения методики расчета показателей. Но даже не взирая на 
эти два играющих на поле правительственных чиновников факторов 
тенденция снижения реальных располагаемых доходов не изменилась 
(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Реальные располагаемые денежные доходы населения и 
потребительская инфляция [1] 

 
Во втором квартале 2020 г., на который пришлись первая волна 

COVID-19 и самоизоляция, реальные доходы россиян упали на рекордные 
8,4%. Хуже этого показателя в последний раз было падение реальных доходов 
россиян в 1999 г. – на 12,3% [3]. В среднем в РФ они уменьшились за год на 
4,19%, в то время как в США и ЕС за счет увеличенных пособий по безработице 
и прямой раздачи средств населению («вертолетные деньги»), а так же 
масштабной поддержки бизнеса реальные доходы выросли в ноябре 2020 г. на 
3,14% (год к году).  

В отличие от стран Запада российские власти предпочли, по 
обыкновению, переложить бремя кризиса на россиян. Беспрецедентная 
помощь со стороны правительств западных стран своему населению цинично 
была названа в России «дешевым популизмом», а их триллионные вливания в 
экономику объявлены бессмысленными тратами.  

Самой острой социальной проблемой в РФ на протяжении ряда лет 
является бедность, главной позорной чертой которой выступают работающие 
бедняки. Официальные данные Росстата показывают рост числа бедных в 
России во втором квартале 2020 г. до 19,9 млн (13,5 % населения), в то время 
как в аналогичном периоде 2019 г. число бедных россиян составляло 18,6 млн 
(12,7 % населения).  

Согласно российской методике бедными считаются люди с доходом 
ниже величины прожиточного минимума на душу населения (11468 руб. по 
итогам второго квартала 2020 г.). В развитых странах уровень прожиточного 
минимума, разумеется, существенно выше, а порогом относительной 
бедности является доход, равный 50-60% от медианного дохода по стране. По 
данным ВЦИОМ, 28% населения РФ признают, что у них с трудом хватает 
только на продукты питания, а 6% даже на еду не хватает. Таким образом, 34% 
населения живут в нищете, фактически выживают [4].  

За последние десять лет не растут главные «обедняющие» параметры, 
прежде всего, МРОТ, установленный на уровне в десять раз меньшем, чем в 
развитых странах, - 12130 руб. с 01.01.2020 г. От этой скромной базы 
рассчитываются средние зарплаты (в разы меньше по сравнению с Европой 
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или Америкой), пенсии (меньше 25% средней зарплаты, в то время как в 
Европе – 44%).  

Существенно выросла в России численность безработных, которая в 
сентябре 2020 г. в соответствии с методологией Международной организации 
труда составила 4,8 млн человек (6,3% рабочей силы) против 4,6% в декабре 
2019 г. [3].  

Федеральная служба государственной статистики видит основную 
причину снижения реальных доходов населения в пандемии и самоизоляции, 
так что, если бы их не было, то их следовало бы придумать. Разумеется, 
пандемия и локдаун оказали негативное влияние на экономику, но главная 
причина падения доходов населения заключается в предшествовавших им 
экономических решениях правительства, спровоцировавших резкий рост цен: 
повышение пенсионного возраста, изъятие (бессрочная «заморозка») 
пенсионных накоплений, падение национальной валюты (с 62 до 80 рублей, 
почти на 27% с начала 2020 г.), введение системы «Платон», повышение ставки 
НДС до 20%, введение маркировки товаров, рост тарифов на коммунальные 
услуги и электроэнергию.  

Все эти меры были нацелены на изъятие доходов у населения, его 
деградацию и вымирание, вместо того, чтобы, напротив, стимулировать рост 
доходов посредством повышения жизненного уровня населения, борьбы с 
бедностью, развития доступного качественного общенародного образования 
и медицины. Все сколько-нибудь значимые социальные проекты 
правительства, начиная от майского указа президента 2012 г. «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», указа 
президента 2018 г. "О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года" (национальных проектов 2018 
г.) и заканчивая «Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года» (Стратегией 2020), были 
благополучно провалены. Самые резонансные обещания вроде заработной 
платы в $2700, жилой площади размером 100 кв.м на семью с одним ребенком, 
сокращения числа бедных в 2 раза, повышения производительности труда в 
1,5 раза, создания 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, увеличения 
доли малого бизнеса в экономике до 25-30%, повышения нормы накопления с 
21 до 27%, оказались невыполненными.  

В конце декабря 2020 г. во исполнение июльского указа президента 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года» правительством М.Мишустина был принят «единый национальный 
план», фактически представляющий собой очередное переиздание прежних 
социальных обещаний, которые, по всей видимости, постигнет та же 
печальная участь. Этот «национальный план» означает перенос исполнения 
президентом данных в 2018 г. предвыборных обещаний с 2024 г. на 2030 г., под 
благовидным предлогом, связанным с пандемией и самоизоляцией.  

В итоге политика экономического геноцида и социального 
дарвинизма привела к тому, что в России рекордными темпами растет 
скорость вымирания населения. Данные Росстата показывают, что за 11 
месяцев 2020 г. естественная убыль населения РФ достигла 574,8 тыс. человек 
– это рекордный показатель с 2006 г., когда страна потеряла 687 тыс. человек. 
В то же время рождаемость рухнула до минимума с 2002 г. В этой ситуации 
особенно циничным выглядит тот факт, что на фоне растущей нищеты и 
деградации широких слоев населения наблюдается рост числа долларовых 
миллиардеров в России с 0 человек в 2000 г. до 110 человек в 2019 г. Децильные 
коэффициенты составляют, по разным оценкам, 15-20 раз. Подавляющее 
большинство россиян, 85%, допущены лишь к 7% общественного богатства.  
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Таким образом, в России реальные доходы населения снижаются 
седьмой год подряд, ускоренными темпами растут бедность и происходит 
вымирание населения. Главной причиной бедности в самой богатой 
минеральными ресурсами стране является экономическая политика 
властного класса. Социальные проблемы давно приобрели свою остроту и не 
решаются из года в год, воспроизводясь в очередных социальных проектах. 
Это обстоятельство не внушает оптимизма относительно перспектив выхода 
из кризиса и в этот раз и возможности решения наболевших проблем.  
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continue for the seventh year in a row. The main reasons for reducing the income 
of Russians are named - a number of economic decisions of the government aimed 
at removing the income of citizens of the country. It has been shown that the policy 
of social Darwinism leads to extinction and degradation of wide sections of the 
population. 
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В статье обращается внимание на комплексное состояние 

транспортной инфраструктуры Краснодарского края на современном этапе 
развития. Отмечается имеющийся потенциал, а также рассматриваются 
основные проблемы свойственные каждому виду транспорта. Приводятся 
слабые стороны, мешающие развитию и порождающие дополнительные 
проблемы в области автомобильного, железнодорожного и водного 
транспорта. 
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Краснодарский край обладает достаточно развитой транспортной 

инфраструктурой по меркам Российской Федерации. Она включает в себя 
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такие виды транспорта как водный (морской, речной), наземный 
(автомобильный, железнодорожный), воздушный (авиационный) и 
специфический, к которому относятся подъемники, фуникулеры, и т.п. 
Сегодня транспортная отрасль в Краснодарском крае обеспечивает рабочими 
местами более чем 100 тысяч человек. Сотрудники занимаются 
обслуживанием транспортных потоков и одновременно с этим сами по себе 
выступают в качестве внутренних туристов, располагая льготами на 
использование транспорта внутри России [6]. 

Транспортная доступность населенных пунктов Краснодарского края 
обеспечивается всеми перечисленными выше типами транспорта. Перед 
проведением Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи на территории региона 
были построены новые железнодорожно-автомобильные трассы, развязки и 
магистрали. Это положительно отразилось как на пропускной способности 
транспортной системы края, так и уменьшило проблемы с пробками, 
положительно повлияло на ситуацию на автомобильных дорогах [3]. 

Одним из крупнейших транспортных узлов на Юге России является 
Краснодар. На территории города и в непосредственной близости от него 
располагаются две крупные автомобильные магистрали и четыре 
железнодорожные линии. 

Современное развитие транспортной инфраструктуры в 
Краснодарском крае ведется по двум ключевым направлениям. Речь идет о 
городах и сельских поселениях. В отношении городов акцент делается на 
развитии трамвайного и троллейбусного транспорта, несмотря на заявления 
о его низкой рентабельности. Данные виды транспорта спонсируются из 
муниципальных бюджетов из-за их высокой социальной значимости. Также 
важную роль играет автобусный транспорт, даже, несмотря на то, что многие 
транспортные маршруты также не отличаются высоким уровнем 
рентабельности. Их поддержка со стороны органов власти обеспечивается из-
за высокой значимости в обеспечении полного охвата городских и сельских 
поселений. При этом важно заметить, что подавляющее большинство 
перевозок приходится на немуниципальные организации. Так, малый и 
средний бизнес занимает от 87% до 100% рынка пассажирских перевозок в 
зависимости от конкретного субъекта региона [2]. 

Что касается железнодорожной транспортной инфраструктуры, в 
Краснодарском крае с ней не все так хорошо, как с автомобильной. По 
сравнению со многими другими регионами России, плотность ЖД-
магистралей в крае достаточно высокая. Однако это преимущество 
нивелируется постоянными пиковыми нагрузками, с которыми сеть попросту 
не справляется. Проблема усугубляется большим возрастом инфраструктуры, 
которая долгие годы не подвергалась модернизации, а также отсутствием 
электрификации на некоторых участках пути. На многих путевых отрезках 
отсутствует скоростное и высокоскоростное сообщение. Состояние 
железнодорожных магистралей в крае настолько неудовлетворительное, что 
его не хватает даже для удовлетворения текущего спроса, не говоря уже о 
возможности масштабирования и увеличения транзитных способностей. 

Однако в противовес можно привести уровень развития морского 
транспорта в Краснодарском крае, который находится в относительно 
хорошем состоянии. К 2030 году прогнозируется увеличение транзитного 
потенциала краевых морских портов до 200 млн. тонн в год. Большая часть 
грузов приходится на экспорт и импорт товаров из России и в Россию 
соответственно, тогда как транзитные перевозки между государствами 
занимают меньшую часть. У Краснодарского портового кластера есть все 
шансы стать вторым кластером в России (после кластера Санкт-Петербурга), 
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и самым крупным на Черном море [5]. Однако, даже, несмотря на это, не все 
так хорошо, и морская транспортная инфраструктура региона имеет ряд 
серьезных проблем: 

– недостаточная пропускная способность морских портов; 
– плохое состояние автодорожных подходов к ключевым портам; 
– неравномерное развитие портов относительно транспортной 

инфраструктуры; 
– кубанские порты не приспособлены к приему крупных морских 

судов, осадка которых превышает 20 метров; 
– недостаточное число портовых комплексов, ориентированных на 

обработку импортных грузов. 
Плохое качество автодорожных подъездов к портам представляет 

серьезную проблему, так как автомобильные грузоперевозки, несмотря на 
маленький потенциал в международной торговле, играет большую роль на 
этапах доставки конечным потребителям перевезенных по морю грузов [4]. 

Отдельного внимания требует повышение эффективности АПК 
Краснодарского края, которое прямым образом зависит от развития дорожно-
транспортной инфраструктуры региона. В связи с этим особое значение имеет 
создание государственной информатизационной системы связи на рынке 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия, организация широкой сети 
информатизационно-консультационной службы для 
сельхозтоваропроизводителей Кубани, образование сети транспортных 
объектов для закупки продукции у хозяйств, населения и оказание им 
инфраструктурных услуг. 

Иными словами, стабилизация и подъем АПК региона напрямую 
зависит от насыщения современной транспортно-дорожной техникой, 
обновления материально-технической базы, обновления материально-
технической базы, взаимодействия с конверсионными объектами и другими 
фондопроизводимыми отраслями экономики региона [1]. 

Перечисленные выше проблемы транспортной инфраструктуры 
Краснодарского края дополнительно усугубляются в сезонные периоды 
увеличения нагрузок. В таких условиях формируется нездоровая конкуренция 
между пассажирской и грузовой логистикой, так как обе они базируются на 
одной и той же краевой транспортной инфраструктуре. В конечном итоге это 
сильно затормаживает процесс развития туристического комплекса, не дает 
наращивать транзитный потенциал. Решение проблемы одно – грамотное 
разделение объектов транспортной инфраструктуры на две категории по 
функциям – грузовые и пассажирские. 

В связи с наличием серьезных проблем в транспортной 
инфраструктуре края, и высокой ее важности для развития региона, органы 
государственной власти должны дополнительно проанализировать 
отмеченные проблемы и принять грамотные управленческие решения по 
улучшению сложившейся ситуации. Отлаженная транспортная система 
положительно скажется на внешнеэкономических связях с другими 
государствами, и увеличит эффективность грузооборота и пассажирооборота 
внутри Южного Федерального округа. Это крайне важно для экономики после 
негативного влияния мировой пандемии. 
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На первый взгляд мода и политика – две сферы, которые, кажется, не 

идут рука об руку. Однако на протяжении всей истории мода использовалась 
для смелых политических заявлений. В статье рассматривается индустрия 
моды в качестве инструмента «мягкой силы» на современной политической 
арене. На примере разных стран, в том числе и России, авторами 
анализируются яркие события в мире моды, несущие политический 
подтекст.  
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На протяжении многих лет мода оставалась популярным способом 

продемонстрировать политические взгляды. Одежда – это продолжение 
людей, их гражданских позиций, то, как они представляют себя миру, и есть 
отражение текущей политической культуры. Поэтому неудивительно, что 
границы между модой и политикой становятся все более размытыми. 
Несмотря на разные политические взгляды, мода продолжает оставаться 
средой, объединяющей всех. 

Исторически мы можем рассматривать три типа политических 
систем: авторитаризм, монархию и демократию. Хотя источники социальной 
власти не сильно изменились, способность воздействовать на них резко 
изменилась. Сегодня новые игроки, такие как бренды в мире моды, выходят 
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на политическую арену и занимают позицию в социальных и политических 
вопросах. 

Модные бренды – это иконы, символы статуса, которые становятся 
образом жизни, отношением ... Постоянные клиенты или любители бренда 
чувствуют себя частью сообщества. Концепция сообщества в розничной 
торговле модной одеждой эволюционировала благодаря использованию 
технологий новыми поколениями (Facebook, Snapchat, Instagram…), а также 
благодаря глобализации и насыщенности брендов. Многие бренды изо всех 
сил пытаются найти свое место в этой новой среде. 

Одежда, подразумевающая собой какой-либо политический аспект – 
это согласованные усилия группы людей, направленные на то, чтобы 
привлечь внимание к политической проблеме. Они делают это, одеваясь в 
систематизированном стиле. 

Мода – как она определяется – возникает, когда общество в целом 
соглашается на определенный стиль, эстетические или культурные 
особенности в течение определенного периода времени. Значительный 
социальный охват моды и необходимая дата истечения срока действия делают 
ее столь полезной в качестве маркера времени. Ее используют в фильмах, 
литературе или социальных исследованиях. Таким образом, мода означает 
своевременные изменения вкусов в социальном масштабе. Мода проявляется 
в любой сфере человеческих занятий, включая искусство, музыку, технологии, 
даже научный дискурс и одежду [4; 507]. 

Некоторые из последних тенденций розничной торговли модной 
одеждой – это устойчивость, прозрачность, отслеживаемость, чувство 
принадлежности к сообществу, ниша, местность… Интересно анализировать 
тенденции, потому что анализ выявляет, как спрос и предложение, клиенты и 
бренды в данном случае выравниваются и находят новое равновесие и какое 
влияние деятельность модной индустрии оказывает на политику. 

Приведем примеры, каким образом события в мире моды могут 
оказывать влияние на политику в США. Так, например, дизайнер Прабал 
Гурунг завершил свой показ мод во время Недели моды в Нью-Йорке в 2017 
году линией моделей в рубашках с различными политическими и 
активистскими фразами, в том числе «Девочки просто хотят иметь основные 
права» (по мотивам книги Синди Лаупер. песня «Girls Just Want to Have Fun») 
и «We Will Not Be Silenced». Во время президентской кампании 2016 года 
бейсболки Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» пользовались 
огромной популярностью среди сторонников [3; 157]. 

Фирменный брючный костюм Хиллари Клинтон также является 
символическим политическим заявлением. Это показало, что она была столь 
же компетентна, как и кандидат-мужчина. Надев брючный костюм, Клинтон 
также надеялась отвлечь вопросы от того, что на ней надето, и сосредоточить 
их на том, что она говорит. Это также отвлекло внимание от ее более 
традиционно «женских» характеристик, поэтому ее считали равной своим 
противникам. На протяжении всей своей кампании она также в основном 
носила белое, как дань суфражисткам, поскольку белый был одним из 
официальных цветов женского движения 1910-х годов. 

Выражение одежды варьируется от полной политической гаммы от 
конформизма до бунта. Проще говоря, стиль одежды, который бросает вызов 
- или воспринимается как вызывающий, или предлагает альтернативу статус-
кво, - спонтанно приобретает политическое значение. 

Во время контрдемонстраций в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, 
прошлым летом протестующие антифа, выступающие против сторонников 
превосходства белой расы, носили «черный блок» - своего рода полностью 
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черную униформу, призванную продемонстрировать единую жесткую 
позицию против анти-черных расистских высказываний. Одновременно 
платье «черного блока» указывало на готовность прибегнуть к насилию в 
случае необходимости, как это делали «Черные пантеры» в 1960-х и 1970-х 
годах. «Пантеры» воспользовались лазейкой во второй поправке к 
конституции США, которая сделала законным ношение открытого 
огнестрельного оружия в общественных местах [5]. 

Розовые наряды и шляпы, которые многие носили во время женских 
маршей 2017 и 2018 годов, полностью черные ансамбли на Золотых глобусах 
2018 года в поддержку движения #TimesUp и белые розы на церемонии 
вручения премии Грэмми 2018 года также иллюстрируют нам политические 
акции в США. 

В последние месяцы в США также участились движения по борьбе с 
гиперсексуализацией женщин в мире моды. CVS Beauty, Aerie и другие 
компании обязались не использовать Photoshop на лицах и телах своих 
моделей. Во Франции, например, на любой коммерческой фотографии, на 
которой «тело модели было изменено… чтобы сделать ее фигуру стройнее или 
выразительнее», теперь должна быть добавлена метка «фото ретуши» 
(отретушированная фотография). 

Несмотря на то, что большинство брендов дистанцируются от 
политических заявлений, существует достаточно примеров, когда бренды 
намеренно или случайно попадают в политические новости. Политические 
высказывания могут не только привлечь внимание к компании, но и 
навредить репутации, а также настроить общественность против бренда.  

В день после выборов Дональда Трампа глава подразделения связей с 
общественностью New Balance Мэтью ЛеБреттон дал краткий 
комментарийдля Wall Street Journal, который вызвал непропорциональное 
противостояние со стороны общественности. ЛеБреттон поддержал 
экономическую политику нового президента, за что противники Трампа 
провозгласили NB «официальной обувью белых людей», а также устроили 
протестные сожжения кроссовок. NB пришлось приложить немало усилий, 
чтобы оправдаться за этот комментарий. 

Некоторые бренды напротив используют политические 
высказывания для привлечения внимания. Так показ Chanel Весна-Лето 2014 
прошел на воссозданной парижской улице, по которой шли модели с 
плакатами и выкрикивали лозунги в поддержку феминизма. Вопрос 
приверженности самого Карла Лагерфельда идеям борьбы за права женщин 
здесь играет уже второстепенную роль, ведь на показ обратили внимание не 
только поклонники бренда, но и широкий круг людей, не имеющих 
отношения к миру моды, но имеющих отношение к феминизму [5]. Показ 
спровоцировал споры и обсуждения, а значит одна из целей мероприятия 
была достигнута. 

Ситуация в США заставила многих пересмотреть своё отношение к 
политическим заявлениям. Джордж Флойд был убит при задержании 
полицейским в Миннеаполисе, штат Миннесота, 25 мая 2020 года, после чего 
уже вторую неделю по всей стране не прекращаются беспорядки. Многие 
бренды также не смогли остаться в стороне. Так, например, Nike выпустил 
рекламу против расизма «For once – don’t do it!». 

Социально-экономический и политический контекст подталкивают 
некоторые бренды к выходу за рамки стандартов. Например, компания, 
основанная Ивоном Шуинаром (Патагония), поддерживает демократических 
кандидатов, которые помогут защитить природные ресурсы в Неваде и 
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Монтане. Компания заявила, что делает этот шаг «из-за неотложных и 
беспрецедентных угроз для наших общественных земель и водоемов» [4]. 

Влияние Brexit на индустрию моды также меняет отношение брендов 
к политике в Великобритании. Фактически, 90% дизайнеров заявили 
Британскому совету моды, что голосуют за «остаться». 

Что касается России, то отечественная индустрия моды выбрала 
индивидуальный путь для выражения политического мнения; речь идет о 
использовании русских надписей на одежде. Спрос на русскоязычные 
надписи на одежде появился в начале 2000-х годов, но закрепился он не сразу. 
Первоначально он захватил уличную моду Европы и США, когда в России, 
наоборот, доминировала западная культура и латинский алфавит как ее 
неотъемлемая часть. Первое появление кириллицы носило локальный 
характер и не имело яркого политического подтекста: в России это были 
футболки с надписями на русском языке в коллекциях Дениса Симачева, в 
США – бренд Михаила Бортника и Григория Риверы «Мишка» [2].  

Формирование тренда и его ассоциативность с Россией происходит в 
2008 году в дизайне Гоши Рубчинского. Новое нестандартное для мира моды 
решение – использовать кириллические надписи – совпало с растущим 
интересом к России за рубежом. В результате кириллический тренд быстро 
взял верх над уличной модой, тогда иностранные блогеры, актеры и ведущие 
стали появляться в одежде с надписями на русском языке. В 2017 году пришла 
новая волна интереса к необычным надписям на русском языке, которая 
продолжает набирать обороты. Сегодня одежда Гоши Рубчинского и его 
коллег-грузинского дизайнера Демны Гвасалии, украинки Лилии Пустовит и 
Юлии Ефимчук перекочевала на массовый рынок: на страницы глянцевых 
журналов, в коллекции популярных брендов и даже в музыку. Крупные 
бренды одежды Burberry, KTZ, Comme de Garçons активно используют 
кириллицу в своих коллекциях. Массовый рынок также опирается на 
русскоязычные тексты: например, ZARA, Adidas и американский гигант Urban 
Outfitters, выпустивший футболки с надписями «равенство» и «никогда» [1; 
416]. 

Феномен популярности нового направления во многом объясняется 
спецификой его возникновения: изначально надписи на русском языке 
получили широкое распространение в уличной моде, захватив массы, и 
только через несколько сезонов кириллица взошла на подиумы в 
интерпретации известных дизайнеров. И если модные дома и ведущие 
бренды сейчас склонны рассматривать русские буквы исключительно с точки 
зрения эстетики и стиля, то отечественные и зарубежные потребители все 
равно видят в них что-то святое. Русская культура на постсоветском 
пространстве и русские мигранты во всем мире поощрялись и поощряются к 
использованию кириллицы как важной функции в политическом смысле 

Многие люди из бывшего Советского Союза взволнованы тем, как 
часть русской культуры вдруг стала интересна миру моды [2]. Это 
способствует консолидации, укреплению российской идентичности и 
воссозданию единого российского пространства через культуру, конкретно в 
данном случае – моду. 

В последнее время в Европе популярны принты на одежде, связанные 
с не только с языком, но и с более конкретной символикой России. Так, в 
сентябре 2019 г. бренд Black Star Wear выпустил коллекцию одежды, 
связанную с тематикой армии России и В. Путиным. В странах Балтии товар с 
данной символикой был раскуплен в считанные дни, при этом среди 
покупателей были не только русскоязычные граждане.  



 

121 

 

«Мягкие» технологии обладают значительным потенциалом для 
российской внутренней и внешней политики, поэтому в современных 
условиях необходимо искать новые неформальные инструменты влияния, 
например, такие, как индустрия моды. Для этого можно использовать 
существующие тенденции и выработать стратегии их грамотного 
применения. Одним из перспективных вариантов, как показано в данной 
статье, является использование кириллицы в молодежной моде и дизайне 
одежды в целом [2]. 

В завершении хотелось бы сделать ряд выводов. 
Мода функционирует как зеркало нашего времени, поэтому она по 

своей сути политическая. Индустрия моды на протяжении XX века 
использовалась для выражения патриотических, националистических и 
пропагандистских тенденций, а также сложных вопросов, связанных с 
классом, расой, этнической принадлежностью, полом и сексуальностью.  

Сегодня общественное сознание и экологические соображения 
влияют на моду: дизайнеры как в США и России, так и во всем мире включают 
политический аспект на всех уровнях своих брендов. На современном этапе 
дизайнеры не просто шьют одежду – вместе с активистами и организаторами 
они вносят изменения и оказывает влияние на политическую 
систему.  Политический аспект одежды интуитивно понятен с момента 
рождения человека. Потому что, по сути, человеческое общество равно 
одетому обществу. То, что человек носит, как носит и когда носит, является 
выражением степеней социальных свобод и влияний. 

Анализируя индустрию моды в качестве инструмента мягкой силы в 
политике, хочется отметить, что сущность данного аспекта различна и 
находится на разных уровнях. Более масштабная сама по себе, мода в США 
имеет эффективные, устоявшиеся инструменты по отображению в моде 
реакций на те или иные политические события. Россия же, находящаяся 
только в начале пути в области индустрии моды выражает свое влияние 
посредством выпуска одежды с русским текстом, что направлено, в основном, 
на российскую молодежь, имеет целью пробуждения интереса к 
отечественной культуре, возрождение чувства гордости за нее и свою 
принадлежность к ней.  
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FASHION AS A TOOL OF "SOFT POWER" IN POLITICS 

 
 
At first glance, fashion and politics are two areas that do not seem to go 

hand in hand. However, throughout history, fashion has been used for bold political 
statements. The article considers the fashion industry as a tool of "soft power" in 
the modern political arena. On the example of different countries, including Russia, 
the authors analyze bright events in the fashion world that carry political overtones. 
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В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с 

преодолением кризиса в различных сферах жизни на современном этапе 
посредством использования положительного опыта и анализа социально-
политических процессов начала семнадцатого века в России. В работе 
затронуто лишь несколько острейших проблемных моментов, стоящих на 
сегодняшний день перед Россией и всем мировым сообществом. В целом же, 
2020 год изобилует подобного рода негативными явлениями. Но, все-таки, 
несмотря на это, хотелось бы, чтобы одна из целей, поставленная перед 
началом написания статьи, а именно призыв граждан нашей страны к 
объединению для совместного и продуктивного решения возникших проблем, 
была действительно воплощена в жизнь.  

 
Ключевые слова: смута, кризис, общество, государство, пандемия 

коронавируса, экономический кризис, народное ополчение, мировое 
сообщество, единство. 
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На первый взгляд кажется непонятным и не совсем логичным такое 
сопоставление, сравнение двух эпох с перерывом в четыре столетия. Но то ли 
к сожалению, то ли к счастью («Смута, с исторической точки зрения – это 
испытание. Бог кого любит, того и испытывает, и воспитывает страданием» - 
говорит историк А. Боханов) [1], процессы, аналогичные Смуте семнадцатого 
века, в нашей стране наблюдаются с вековой периодичностью. XXI век также 
не застрахован от подобного рода событий. 

Тема для рассуждения выбрана не случайно, ведь события, 
происходящие последнее время в России и за ее пределами, заставляют 
задуматься о будущем государства, его независимости и безопасности. Для 
убеждения можно перечислить некоторые из них.  

Не желая серьезно углубляться в исторический экскурс по 
нынешнему столетию, хотелось бы вспомнить лишь происшедшее в еще не 
закончившемся, но уже оставившем значительный след в истории, 2020 году.  

Самое глобальное из них, безусловно, - пандемия коронавируса. Весь 
мир серьезно пострадал от резкой вспышки нового заболевания. Пандемия, 
которая неожиданно парализовала всю мировую экономику, принесла 
невиданные ранее финансовые убытки: порядка семи триллионов долларов к 
концу 2021-го, подсчитала Организация экономического сотрудничества и 
развития. Аналитики констатируют: глобальный финансовый кризис 2008-го, 
который поспешили назвать "великой рецессией", померкнет на фоне нового 
[2]. Кризис – явление в экономике циклическое. Но никто не мог ожидать, что 
такая необычайно сильная эпидемия заставит всю мировую экономику 
подстраиваться под нее, неся большие убытки.  

Что же касается конкретно России, то положительных тенденций 
тоже не наблюдается. Для этого достаточно привести такие факты, как 
сокращение доходов населения на 17 процентов и снижение денежного 
оборота экономики от 3 до 4 триллионов рублей. 

Такой масштабный экономический кризис повлечет за собой 
серьезные трудности и во всех остальных сферах жизни общества. Однако, на 
наш взгляд, в руках граждан имеются все ресурсы, чтобы с уверенностью 
преодолеть временные проблемы. 

Проводя аналогию с событиями 1598-1613 (1618) гг. можно выделить то, 
что уже практически оккупированную иностранными интервентами страну от 
полного захвата спас сам народ. Пресечение династии Московских 
Рюриковичей, страшный голод 1601-1603 гг., тяжелое экономическое 
состояние государства, социальная напряженность в стране, борьба между 
боярами и царской властью, последствия опричнины, которая, по мнению 
российского историка Е. Ф. Шмурло, подорвала уважение к власти и закону [3, 
с. 155] – ничто и никто не смог сломить силу воли и желание возвращения к 
нормальному существованию и развитию государства у населения страны.  

Ополчение не зря называют «Народным» и национально-
освободительским. Его состав был действительно многонациональным. «4 
ноября напоминает нам, как россияне разных вер и национальностей 
преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и привели страну к 
стабильному гражданскому миру», — говорил Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II. 

"Если мы посмотрим в историю, взглянем, - не так уж это далеко от 
сегодняшнего дня, - то мы убедимся в том, что когда мы были едины, мы 
всегда добивались ярких побед, а когда были разобщены, то сталкивались 
 с трагедиями, с распадом, с бедами и страданиями миллионов наших 
граждан, сталкивались с ложными ценностями, с преступными амбициями  
и общенациональной бедой", - констатирует президент. По его словам, 



 

125 

 

"поэтому так важно осознавать себя единым народом, несмотря на все наше 
многообразие". - заявил В. Путин на форуме активных граждан  
"Сообщество" [4]. 

В этой связи хотелось бы выделить события осени текущего года. 
Центром событий на этот раз стала Франция. 16 октября, вечером, в пригороде 
Парижа 18-летний чеченец Абдулах Анзоров подкараулил учителя у колледжа 
Конфлан-Сент-Онорин, напал на него и обезглавил. По данным французских 
СМИ, мотивом для убийства стал тот факт, что погибший во время одного из 
занятий демонстрировал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. 
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее «характерным 
исламистским террористическим актом» и заявил, что действия учителя 
следует расценивать как проявление свободы слова [5]. 

Естественно, что отреагировало мировое сообщество 
незамедлительно. К примеру, в Бангладеш избили и сожгли чучело 
президента Франции. Россию также это событие не обошло стороной. Острые 
высказывания последовали со стороны Муфтия Чечни Салах-хаджи Межиева, 
главы Чечни Рамзана Кадырова, бойца Хабиба Нурмагомедова, руководителя 
фракции ЛДПР Владимира Жириновского и многих других. Разрастаются 
споры и противоречия, образуя пропасть недопонимания разных народов, 
культур и религий.  

В эти моменты как никогда важно вспомнить опыт борьбы с врагом в 
начале семнадцатого века, объединивший народы нашей страны. Только 
врагом сегодня выступает не вооруженное войско в прямом смысле слова, а 
разрозненность, разъединенность граждан. Во время сражения Второго 
ополчения с поляками войска Первое в течение 7 часов лишь наблюдало за 
ними с противоположного берега Москвы-реки без попыток наступления. Но 
вопреки всему терпение казаков Первого ополчения лопнуло, и после слов 
атамана: «От вашей нелюбви государству пагубно становится» (имея ввиду 
разногласия военачальников двух ополчений) - войско обрушивается на 
поляков и гонит их прочь. Сегодня нам не хватает такого духа единства. Такое 
положение дел требует воспитания в себе большего уважения к другим 
культурам, концентрации внимания на сужение противоречий, принятия 
компромиссных решений. Важно понимание того, что разрозненность 
никогда не приведет к достижению общенационального успеха. Хотелось бы, 
чтобы люди, мнение которых достаточно авторитетно, помнили про это. 

Выше упоминалось, что население имеет все ресурсы и возможности 
для преодоления кризиса. И это действительно так, если вспомнить, что 
каждый из нас способен предложить свои способы и идеи для выхода из него, 
если вдруг государство не справляется. Бесспорно, что власть здесь играет 
определяющую роль. Но все же всякий отдельно взятый человек может 
добросовестно и без всякой коррупционной составляющей осуществлять 
успешную трудовую деятельность (Козьме Минину верили и приносили 
последние сбережения для обеспечения ополчения, ведь не было ни одно 
факта присвоения им народных денег). Вместо бесполезных «житейских» 
упреков власти занимать активную гражданскую позицию и продвигать 
вперед наше гражданское общество. Каждый из нас в силах принести 
небольшой вклад в развитие государства, однако совместные усилия помогут 
преумножить наш успех в этом направлении. 
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Изучению иностранного языка в техническом вузе посвящено много 
исследований как ученых, так и преподавателей вузов, осуществляющих 
проведение практических занятий со студентами и постоянно 
сталкивающихся с необходимостью вносить изменения в привычный формат 
процесса, работая в соответствии с университетскими программами, 
составляя отчеты о выполненной работе и занимаясь массой других задач, 
связанных с образовательным процессом в высшей школе. 

Практическое освоение иностранного языка возможно только тогда, 
когда оно непосредственно связано с тем делом, которым будет заниматься 
сегодняшний студент после завершения обучения в университете. 

Анализируя различные жизненные ситуации, изучающий постепенно 
овладевает целым комплексом понятий, набором слов и выражений, 
которыми пользуются не только специалисты в области экономики, 
финансов, банковского дела, но и с которыми сталкиваются люди самых 
разных профессий, как в сфере профессиональной деятельности, так и в 
повседневной жизни. В эпоху бурного развития цифровых технологий знания 
в области компьютерных технологий, цифровой экономики необходимы 
всем. 

Преподаватели иностранных языков в технических вузах осознают 
практическую значимость совершенствования учебного процесса в 
современных условиях, а концепция «Blended Learning» находит применение 
во многих вузах страны, особенно при обучении студентов иностранному 
языку, поскольку обучение иностранному языку подразумевает как 
потребность в живом общении, так и подбор и изучение текстов 
профессионального характера, заучивание новых слов (оно может быть 
«визуальным»), просмотр роликов, подготовку презентаций и т.д., то есть то, 
что студент может сделать самостоятельно online. «Blended Learning» или в 
русском переводе «смешанное обучение» фактически существует более 50 лет, 
когда его начали впервые применять в высшем образовании и корпоративных 
тренингах, а термин «Blended Learning» был использован после выпуска 
программного обеспечения (ПО), предназначенного для преподавания с 
использованием интернета в 1999 году [4]. 

Первое определение смешанного обучения появилось в 2006 году в 
результате многочисленных попыток изменить существующие методы и 
приемы работы преподавателей в связи с активным проникновением новых 
технологий в сферу образования и появлением «онлайн-обучения», 
«электронного обучения» и «мобильного обучения». Blended Learning – это 
такой подход к обучению, который сочетает постепенное, по кирпичику 
изучение предмета под руководством преподавателя и самостоятельной 
работы студента, использующего online ресурсы. В отличии от разработанных 
дистанционных курсов обучения электронная часть в смешанном обучении не 
заменяет занятий face-to-face в аудитории с преподавателем. При этом 
преподаватель включает электронные технологии в работу над изучением 
темы курса для накопления опыта и расширения кругозора и понимания 
изучаемой темы [4]. «Смешанное обучение» как образовательная технология 
кажется наиболее привлекательной, так как позволяет эффективно 
использовать преимущества как очного (face-to-face) обучения, так и 
электронного, в большей степени обеспечивающего самореализацию каждого 
обучающегося через возможность выбора вида и формы деятельности в 
удобном месте и в удобное время. 

Современные образовательные программы направлены на 
формирование таких ценных качеств личности, как критическое мышление, 
креативность, стремление овладеть профессиональными компетенциями и 
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умениями использовать их для комплексного решения творческих задач 
практически в любой сфере профессиональной деятельности. 

По мнению Н.Ю. Хлызовой, мультимедиа «представляет собой 
универсальное средство, т.к. может одновременно выступать средством 
обучения, которое делает учебный процесс эффективным, интересным и 
доступным, средством медиа образования, формирующим медиа 
компетентность студентов, формирующим умения отбирать, оценивать и 
самостоятельно создавать сообщения, а также средством развития 
психологических процессов, таких как память, внимание, воображение, 
восприятие, логическое мышление» [2]. 

Учитывая возрастающие требования к качеству иноязычной 
компетенции выпускников неязыковых вузов и в тоже время принимая во 
внимание наличие приобретенного клипового мышления у современных 
студентов, преподаватели осознают важность совершенствования курса 
обучения иностранному языку в необходимости создания новых учебников и 
учебных пособий и более активного использования в учебном процессе 
различных информационно-коммуникационных средств и онлайн ресурсов. 

Как показывает практика, внедрение современных технологий 
обогащает содержание образовательного процесса, повышает мотивацию к 
изучению иностранного языка, способствует установлению и развитию 
тесного сотрудничества между преподавателями и студентами. 
Одновременное воздействие аудиальной и визуальной информации на 
обучающихся стимулирует развитие креативного потенциала, появление 
положительных эмоций по отношению к учебной деятельности, что является 
немаловажным, ее содержанию, формам и методам. Эмоциональное 
возбуждение активизирует процессы восприятия, внимания, осмысления и 
запоминания, что повышает эффективность достижения требуемой цели. 

Известно, что часть передаваемой информации студентом не 
усваивается, поэтому необходимо увеличить избыточность информации на 
эту величину. Избыточность толкуют как термин из теории информации, 
означающий превышение количества информации, используемой для 
передачи или хранения сообщения над его информационной энтропией. 
Словарь технического переводчика определяет избыточность как 
существование средств в дополнение к средствам, которые могут быть 
достаточны функциональному блоку для выполнения требуемой операции и 
данным для предоставления информации [1]. Пример избыточности – 
дублирование. Полагают, что одним из основных способов введения 
избыточной информации является многократное повторение одной и той же 
информации с введением дополнительных элементов. Поэтому для 
формирования у студентов более прочных знаний по той или иной тематике 
предъявление информации должно отвечать правилам избыточности, причем 
при самостоятельной работе студента с мультимедийной обучающей 
системой скорость подачи информации и ее проработка регулируется самим 
студентом, что повышает качество ее усвоения. 

Организация учебной деятельности студентов с использованием 
нового типа учебных пособий, сочетающих текстовую информацию и систему 
упражнений традиционного учебного пособия и электронного учебника, 
содержащего как текстовую информацию, частично дублирующую по 
тематике текст традиционного учебника, но сопровождающуюся 
многочисленными ссылками, позволяющими сократить время поиска ответов 
по возникающим вопросам, комментариями, кратким толковым словарем по 
теме и системой упражнений для отработки материала и самоконтроля. 
Видеоинформация должна сопровождать каждый раздел электронной части 
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учебника. Они могут представлять собой «живые лекции», видеоролики, 
анимационные рисунки, схемы, таблицы, содержащие мгновенные подсказки 
и краткие комментарии, появляющиеся и исчезающие синхронно с 
движением курсора по экрану. 

При организации работы с использованием электронного + 
«бумажного» учебника возможно применение разнообразных приемов, 
позволяющих эффективно проводить все этапы работы по теме от 
ознакомления с новой информацией, через изучение новой лексики и 
повторение грамматики, до проведения мини-конференций и презентаций, 
дискуссий по пройденной теме. 

Однако внедрение и в дальнейшем успешное применение данного 
подхода к обучению иностранному языку требует от преподавателей 
значительных усилий в первую очередь по изменению своего собственного 
статуса и превращению из ментора в интересного собеседника, помощника, 
организующего увлекательную деятельность, работу в команде, дебаты, 
конференции, обмен мнениями. Кроме того, учебные материалы, которые 
могут быть использованы при реализации смешанного обучения, должны 
иметь не только высокий уровень избыточности, но содержать задания, 
которые позволят каждому студенту реализовать его индивидуальные 
способности к обучению. 

Принимая во внимание вышеизложенные принципы смешанного 
обучения, а именно принцип «избыточности», авторы предлагают 
следующую структуру работы над уроком-темой, состоящую из 4-х этапов. 

I этап. Работа с текстом традиционного учебника в классе. 
Текст 1 (объем 550-700 печатных знаков) (2/3 страницы А-4) по 

изучаемой теме, содержащий ключевые термины, читается, переводится, 
комментируется студентами в классе. Студенты отвечают на вопросы 
преподавателя по тексту, отрабатывается новая лексика, повторяется 
грамматика. 

II этап. Самостоятельная работа студентов с материалом 
«электронного учебника». 

Текст 2 (объем 1200-1500 печатных знаков) на электронном носителе, 
изучаемый студентом самостоятельно, фактически дублирует информацию 
текста 1, но содержит также новую информацию по теме и терминологические 
синонимы, которые студенту предлагается распознать и прокомментировать. 
«Электронный учебник» содержит упражнения на закрепление лексики и 
повторение грамматики, разного уровня трудности, которые студенты 
выбирают для выполнения самостоятельно или по рекомендации 
преподавателя с учетом индивидуального уровня знаний каждого студента. 
Выполнение заданий проверяется преподавателем дистанционно. 

III этап. Самостоятельный поиск информации по изучаемой тематике 
в интернете и ее презентация. 

Текст 3 (объем от 500 до 1500 печатных знаков) по изучаемой теме 
предлагается студентам найти и отработать самостоятельно. Перечень 
источников нахождения информации может быть предложен как 
преподавателем, так и самими студентами. Найденный и отработанный 
материал представляется преподавателю в письменном виде. Студенты 
обмениваются найденными текстами по теме и находят «лучший». 

IV этап. Проверка знаний по теме.  
Проведение мини-конференций и презентаций в Power-Point по 

изученной теме. Презентации готовятся студентами с использованием 
изученного и отобранного материала самостоятельно и проводятся в классе. 
Контроль знаний может быть проведен в формате тестирования и проведения 
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видеоконференций. Тестирование направлено на выявление степени 
усвоения учебного материала. Это один из важнейших видов проверки 
знаний и умений студентов, который должен содержать не только 
обобщенный материал по изучаемой теме, но и отвечать ряду критериев. 
Существуют программные оболочки, учитывающие эти критерии и 
позволяющие создавать тесты для проверки знаний, как преподавателем, так 
и самими студентами, то есть тесты для самоконтроля. Создание 
собственного теста на проверку знаний с использованием такой программы 
может служить одним из критериев оценки знаний студентов. 

Таким образом, в условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 
приоритетом становится формирование у студентов умения учиться 
самостоятельно, решать проблемные задачи, планировать и организовывать 
свою деятельность в информационном пространстве, искать, отбирать и 
анализировать информацию, самостоятельно ставить цель и продуктивно и 
эффективно решать ее [3]. Использование технологий смешанного обучения, 
несомненно, поможет преподавателю в подготовке специалистов, 
компетентных в сфере профессиональной деятельности, способных к 
непрерывному саморазвитию и самосовершенствованию.  
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В статье предпринята попытка рассмотреть проблему 

темпоральности, имманентную, т.е. внутренне присущую, статье 278 УК 
РФ «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», 
когда между действиями, направленными или на насильственный захват 
власти, или на насильственное удержание власти, или на насильственное 
изменение конституционного строя Российской Федерации, и самим 
достижением этой цели, т.е. захватом власти, насильственным 
удержанием власти, изменением конституционного строя Российской 
Федерации, существует разрыв во времени, а достижение последних не 
влияет на квалификацию содеянного как преступления, предусмотренного 
статьёй 278 УК РФ.  

 
Ключевые слова: насильственный захват власти, насильственное 

удержание власти, насильственное изменение конституционного строя 
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Российской Федерации, насилие, Уголовный кодекс Российской Федерации, 
преступление. 

 
 

Статья 278 УК РФ «Насильственный захват власти или насильственное 
удержание власти» говорит про «действия, направленные на насильственный 
захват власти или насильственное удержание власти в нарушение 
Конституции Российской Федерации, а равно направленные на 
насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации». 
Данному преступлению имманентна (внутренне присуща) темпоральная, т.е. 
временная, составляющая: УК РФ говорит именно про «действия, 
направленные на…» независимо от того, состоялся «насильственный захват 
власти» или нет, состоялось «насильственное удержание власти в нарушение 
Конституции Российской Федерации» или нет, состоялось «насильственное 
изменение конституционного строя Российской Федерации» или нет. А 
между «действиями, направленными на…» и «насильственным захватом 
власти», или «насильственным удержанием власти в нарушение Конституции 
Российской Федерации», или «насильственным изменением 
конституционного строя Российской Федерации» может быть какой угодно 
величины интервал во времени.  

Одним из ключевых понятий для понимания этих преступлений 
является «насилие»: «насилие как неконституционный способ захвата власти 
или ее удержания может состоять, например, в заключении под стражу, 
интернировании, насильственной физической изоляции, физических 
унижениях, побоях, причинении вреда здоровью лиц, представляющих 
органы власти, сформированные в соответствии с Конституцией РФ 
и законами России» [2, с. 719]; «действия, направленные на насильственное 
изменение конституционного строя РФ, характеризуются насилием, 
преследующим цель изменить общественный строй, политическую систему, 
государственное устройство либо основные политические институты РФ 
и сформировать новую систему органов власти» [2, с. 719]. 

Но другим ключевым понятием для понимания этих преступлений 
является именно «интервал во времени», который в статье 278 УК РФ 
напрямую не называется, но с очевидной степенью подразумевается, исходя 
из смысла и сущности формулировки статьи 278 УК РФ. Политические силы, 
совершающие данное преступление, могут начать совершать его задолго до 
фактического его обнаружения или достижения ими намеченного результата, 
цели. Уголовно-правовая наука обычно утверждает, что «действия, 
направленные на насильственное удержание власти, — это применение 
насилия (в любой форме) со стороны лиц, обладавших государственной 
властью на законных основаниях и утративших ее, к представителям 
политических сил, пришедших к власти в установленном Конституцией 
порядке. Иначе говоря, это отказ уступить власть, осуществляемый путем 
применения насилия к представителям тех политических сил, к которым она 
должна перейти» [3, с. 576]. Но смысл формулировки статьи говорит, что не 
только «к представителям тех политических сил, к которым она должна 
перейти», но и к представителям тех политических сил, к которым она могла 
бы перейти. Ведь в данной статье речь идёт именно про «действия, 
направленные на насильственное удержание власти», а эти действия могут 
начать задолго до того, как действующие законно политические силы должны 
будут по закону сложить с себя эти полномочия и отойти от власти. И здесь 
важно делать акцент на слове «направленный». Во-первых, уголовная 
ответственность наступает именно за «действия, направленные на…», а не за 
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достижение этих целей: «преступление признается оконченным с момента 
совершения действий, направленных на насильственный захват власти, или 
на насильственное удержание власти, или на насильственное изменение 
конституционного строя РФ, независимо от того, удалось ли виновным 
осуществить преступные планы (захватить или удержать власть, изменить 
конституционный строй РФ)» [2, с. 719]. Во-вторых, «действия, направленные 
на…» означает целеполагание, а одно и то же действие может иметь разную 
цель, поэтому, чтобы действия подпадали под статью 278 УК РФ, они должны 
иметь цель либо удержание власти, либо захват власти, либо изменение 
конституционного строя РФ. Но достижение этой цели (или целей) отсрочено 
в будущее. Более того, их достижение и не требуется для квалификации 
содеянного как преступления по статье 278 УК РФ. Например, если 
действующие политические силы распределяют финансовые ресурсы не 
чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране, а чтобы улучшить свою 
собственную экономическую, финансовую ситуацию, то здесь речь будет идти 
о квалификации содеянного по таким статьям УК РФ, как, например, 
мошенничество, растрата, злоупотребление должностными полномочиями. 
Но если действующие политические силы распределяют финансовые 
ресурсы, чтобы или захватить власть, или удержать власть, или изменить 
конституционный строй РФ и при этом используется насилие, например, или 
в виде рейдерского захвата предприятия, или в виде задержания 
протестующих против этого у администрации соответствующего органа 
власти, или в виде угрозы расправой журналисту, который собирался 
освещать эти действия в средствах массовой информации, и т.д., и т.д., - то 
совокупность таких составляющих, как распределение финансовых ресурсов, 
насилие и цель на либо удержание власти, либо захват власти, либо 
изменение конституционного строя РФ, и образует те самые «действия, 
направленные на…», предусмотренные статьёй 278 УК РФ. 

Осуществляться данные действия могут в период законного 
обладания властью данными политическими силами, но с целью будущего 
удержания власти в своих руках, либо будущего захвата власти, либо будущего 
изменения конституционного строя РФ, следовательно, носят признаки 
состава преступления, предусмотренного ст. 278 УК РФ. Ответственность по 
этой статье будет в данном случае не за саму цель, желание, намерение, а 
именно за действия, направленные на насильственное или удержание власти, 
или захват власти, или изменение конституционного строя РФ, хотя само 
удержание власти, захват власти или изменение конституционного строя РФ 
отсрочены в будущее, но подготовка к этому происходит уже сейчас, в 
настоящее время. Эти происходящие в настоящем времени действия, 
направленные на насильственное или удержание власти, или захват власти, 
или изменение конституционного строя РФ, тем самым именно в настоящее 
время создают условия для насильственного или удержания власти, или 
захвата власти, или изменения конституционного строя РФ в будущем. УК РФ 
говорит про «действия, направленные на…», не уточняя, эти действия 
направлены на это в настоящем или будущем. Таким образом, квалификация 
действий, направленных на насильственное или удержание власти, или захват 
власти, или изменение конституционного строя РФ, не требует установления 
времени самого удержания власти, захвата власти, изменения 
конституционного строя РФ, а только как направленные на это.  

Более того, можно констатировать, что статья 278 УК РФ как раз 
призвана защитить гражданское общество от будущего насильственного 
захвата власти, насильственного удержания власти и насильственного 
изменения конституционного строя РФ. 
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The problem of the temporality of the forcible seizure and retention  
of power as a crime in the Criminal Law of the Russian Federation 

 
The article attempts to examine the problem of temporality, immanent, 

i.e., intrinsic, article 278 of the criminal code "Violent seizure of power or forcible 
retention of power", when the action or violent seizure of power or forcible 
retention of power, or forcible change of the constitutional system of the Russian 
Federation, and by achieving this goal, i.e. by seizing power, forcibly retaining 
power, changing the constitutional order of the Russian Federation, there is a gap 
in time, and the achievement of the latter does not affect the qualification of the act 
as a crime under Article 278 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
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В статье рассмотрены этапы процесса адаптации студентов 

первого курса к обучению в вузе, дана характеристика квеста как игровой 
педагогической технологии, описаны преимущества применения активных 
методов обучения, приведен опыт использования квеста для психологической 
адаптации и подготовки первокурсников к сдаче первой сессии, описаны очная 
и онлайн формы проведения игры, рассмотрены их достоинства и 
недостатки. 

 
Ключевые слова: психологическая адаптация в вузе, активные 

методы обучения, квест, интеллектуальная игра, очный и онлайн форматы. 
 
 
В важности адаптации студентов первого курса к обучению в вузе не 

сомневается никто: система высшего образования настолько отличается от 
требований к ученикам средней школы, что целесообразность социально-
психологического сопровождения первокурсников признается всеми: 
методистами, психологами, преподавателями и администрацией вузов. 

Традиционно работа с первокурсниками начинается с проведения 
различных социологических опросов и анкетирований, направленных на 
выявление эмоционального состояния студентов, сложностей, с которыми 
они столкнулись, и их первых впечатлений от вуза. Далее проводятся 
индивидуальные консультации со студентами, испытывающими трудности 
интеграции в университетскую среду. При наличии институтов тьюторства и 
кураторства проводятся групповые собрания, направленные на знакомство 
вчерашних школьников с корпоративной средой вуза, с правилами 
внутреннего распорядка, традициями и ценностями учебного заведения, в 
которое они поступили [4].  
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В Санкт-Петербургском государственном лесотехническом 
университете одним из инструментов социально-психологической адаптации 
студентов является дисциплина «Социально-ознакомительный практикум», 
где на практических занятиях студенты могут познакомиться друг с другом, 
больше узнать об истории вуза и его современной структуре, а также осознать 
и усвоить специфику высшего образования, его отличия от школьной 
системы. В конце первого семестра в рамках «Социально-ознакомительного 
практикума» студенты «сдают» (тренируются сдавать) свою первую пробную 
«сессию». Традиционно это проводится в форме квеста. 

Квест в своем прямом значении – это поиск, искание. Сейчас этим 
понятием часто обозначается «приключенческая игра», связанная с 
нахождением предметов, выходов из проблемной ситуации, с преодолением 
трудностей, движением к определенной цели, решением различных 
интеллектуальных задач для продвижения по сюжету. Квесты бывают как 
компьютерные, так и «живого действия»; связанные с решением головоломок, 
или с ориентированием на местности. В каждом случае квест обязательно 
предполагает решение неких интеллектуальных задач и продвижение по 
сюжету для достижения определенной цели [5, 6, 8].  

В образовании квест может рассматриваться как игровая 
педагогическая технология [6, 8], способствующая более быстрому и 
качественному освоению материала, закреплению необходимых умений и 
навыков. 

В отечественной педагогике формат квеста используется с 30-х годов 
20 века. Тогда он назывался «викториной» или «игрой по станциям» [3]. Как 
активный метод обучения, квест активизирует познавательные психические 
процессы, стимулирует креативность мышления и способствует развитию 
коммуникативных компетенций обучающихся. «Обучение действием» 
считается наиболее результативным за счет его комплексности и 
универсальности – когда студент становится инициативным творцом сбора, 
анализа и обработки информации, имеет возможность принимать 
самостоятельные решения и делать выводы, знания, умения и навыки 
усваиваются значительно быстрее и проще [2]. Еще одним важным 
преимуществом активного обучения является более прочное запоминание 
материала – за счет самостоятельной переработки информации, привлечения 
личного опыта обучающегося и эмоциональной вовлеченности [7]. В целом 
использование активных методов обучения способствует развитию 
системного стиля мышления студентов, учит их самостоятельно управлять 
своей учебной деятельностью, интегрировать полученные знания в реальную 
жизнь [1, 3].  

Квест как одна из форм «обучения действием» является эффективным 
способом настройки первокурсников на подготовку и успешную сдачу первой 
экзаменационной сессии. 

Цель квеста «Сессия» в Лесотехническом университете: в 
мотивационном, эмоциональном, волевом аспектах подготовить 
первокурсников к сдаче первой сессии; активизировать когнитивную 
деятельность обучающихся, способствовать развитию познавательных 
психических процессов (внимания, памяти, мышления, речи). 

Ожидаемые результаты: снижение уровня стресса (страха перед 
экзаменами) у первокурсников; освоение студентами эффективных методов 
подготовки к экзаменам, успешная сдача сессии первокурсниками. 

Ход: каждая группа сдает «экзамены» по 7 предметам – из тех, которые 
в данном семестре идут у них по расписанию. На выполнение заданий по 
каждому предмету дается максимум 10 минут.  
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В 2017 - 2019 годах квест проводился как массовое мероприятие для 
первокурсников. В качестве «экзаменаторов» выступали тьюторы – студенты 
старших курсов, которые самостоятельно составляли вопросы по «своим» 
предметам, отталкиваясь от личного опыта. 

Каждой группе 1 курса давался маршрутный лист, где был указан 
перечень предметов, «расписание» «сессии» и список учебной группы. 
Тьюторы отмечали отсутствующих и выставляли оценки каждому 
пришедшему. Также оценивалось качество выполнения задания по группе в 
целом: в зависимости от успешности выполнения заданий, группа получала 
определенное количество жетонов (от 0 до 5), в которых была зашифрована 
пословица (для каждой группы своя). Для этого подбирались одинаковые по 
длине пословицы: состоящие из 35 знаков (7 предметов х на 5 баллов), считая 
пробелы и знаки препинания. 

После прохождения 7 станций группам предоставлялось время для 
составления пословиц из полученных жетонов. В зависимости от успешности 
выполнения этого задания каждая группа могла получить дополнительные 
баллы. 

В то время как группы работали над пословицами, подводились 
общие итоги: определялись лучшие студенты в индивидуальном зачете и 
высчитывался средний балл успеваемости по каждой группе. 

Отдельный конкурс проводился для старост учебных групп: от них 
требовалось в течение 1 минуты предложить решение проблемной ситуации, 
которая могла бы возникнуть во время реальной сессии (например, что 
делать, если всю группу не допускают к экзамену из-за большого количества 
«должников» по лабораторным работам).  

В итоге определялись победители в трех номинациях: «отличники» в 
индивидуальном зачете; лучшие старосты; наиболее успешные учебные 
группы. 

В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой 
квест «Сессия» приобрел формат интеллектуальной игры, которая 
проводилась онлайн в системе СДО для каждой учебной группы по 
отдельности, в соответствии с расписанием занятий, а итоги подводились 
заочно, после того, как сыграют все. Определялись только победители в 
командном зачете – группы, набравшие максимальный средний балл. 

Оценивание: за каждый предмет группе начислялся балл по 5-
бальной шкале. Также высчитывалось отношение «явившихся» на игру 
студентов к общему количеству человек в группе. Затем процент явки 
переводился в балл, который также учитывался при подведении итогов. 
Таким образом, итоговая оценка представляла собой среднее арифметическое 
по 8 показателям: 7 предметов и балл за явку. 

В игре приняло участие 36 учебных групп, из них 3 группы успели 
пройти викторину в очном формате, а подавляющее большинство играло 
онлайн, на платформе ZOOM.  

По окончании игры у всех участников была возможность заполнить 
форму обратной связи и написать свои комментарии. 

Опыт проведения квеста «Сессия» в различных форматах показывает, 
что у каждой модели есть как свои преимущества, так и ограничения. 

Игра «вживую», в очном формате, в большей степени соответствует 
понятию «квест»: она предполагает поисковую активность, перемещение в 
пространстве, взаимодействие с разными людьми (тьюторами-
«экзаменаторами»), накопление фишек, позволяющих выполнить итоговое 
задание. При этом такая форма требует больше ресурсов – временных, 
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человеческих, материальных, является достаточно трудоемкой по 
организации. 

Онлайн игра позволяет уделить больше внимания каждой отдельной 
группе, может проводиться одним ведущим, является «компактной» и 
«камерной». В ней также могут использоваться фишки (баллы) для 
выполнения итогового задания, можно учитывать и достижения участников в 
индивидуальном зачете (в этом случае желательно, чтобы игра проводилась 
2-3 ведущими – когда один следит за качеством выполнения заданий, 
хронометражем и прохождением последовательности станций, а остальные 
отслеживают индивидуальную активность участников). Ключевыми 
недостатками онлайн формата являются неустойчивость интернет 
соединения и невозможность определить и наградить победителей сразу по 
окончании игры (в нашем случае первые игры состоялись в середине ноября, 
а последняя группа сыграла 30 декабря. Соответственно, победители были 
определены только после этого, а призы они получат после выхода с каникул).  

Если сравнивать обратную связь от студентов, прошедших квест 
«Сессия», можно сказать, что и в очной, и в онлайн формах основная масса 
участников отмечает, что квест является интересным и полезным. Их уровень 
удовлетворенности не зависит от формата участия. В обоих вариантах игра 
является нестандартным методом организации учебного процесса, позволяет 
прожить ситуацию экзамена с тем уровнем эмоциональной вовлеченности, 
который является приемлемым для каждого конкретного участника, дает 
повод задуматься и обсудить сложности и страхи, связанные с подготовкой и 
ожиданием реальной сессии. 

Таким образом, эта интеллектуальная игра достигает тех целей, 
которые были поставлены при ее создании: помогает первокурсникам в 
адаптации к вузу; в мотивационном, эмоциональном, волевом аспектах 
подготавливает их к сдаче первой сессии; активизирует их когнитивную 
деятельность; способствует развитию познавательных психических 
процессов; помогает снизить уровень стресса перед экзаменами и освоить 
эффективные методы подготовки к экзаменам, что в конечном итоге 
обеспечивает успешную сдачу сессии студентами первого курса. 
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Статья посвящена исследованию исторических аспектов 

возникновения и развития социально ориентированного учёта. В ходе 
исследования логически обоснована необходимость трансформации 
бухгалтерского учёта (в связи с эволюцией социально ориентированного 
учёта), которая взаимосвязана с преобразованием современных фактов 
хозяйственной жизни и развитием концепций социальной ответственности 
бизнеса. 

 
Ключевые слова: факт хозяйственной жизни; социально 

ориентированный учет; социальный учет; учет социальной 
ответственности. 

 
 
Различия в подходах персоналистов (которые считали, что цель учета 

состоит в определении финансового результата) и институционалистов (по их 
мнению, ключевая задача учета – выявление и раскрытие причин образования 
финансового результата) к изучению сущности учета в начале ХХ века в США 
(и англоязычных странах) выявили необходимость построения общей теории 
учета, вытекающей из логических постулатов и парадигм, в т.ч. 
социологической, которой сейчас приобретает особое значение. 
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Сторонники социологического подхода ([1-7]) понимали под целью 
учета обеспечение справедливости по отношению ко всем участникам 
хозяйственного процесса. Так, А. Раппапорт настаивал на том, что любое 
теоретическое положения бухгалтерского учета должно иметь социальный 
эффект [1, с. 56]; А.Ч. Литтлтон и В.К. Циммерман сводили цель 
бухгалтерского учета к отражению интересов разнообразных групп социума 
[2, с. 261]; А. Белкаой, Ф.А. Бимс, П.Е. Ферт акцентировали внимание на 
необходимости трансформации социальных доходов и расходов в 
обособленный объект бухгалтерского учёта [3, с. 171]. 

Тем не менее, в современных условиях построения социально 
ориентированной экономики социологическая парадигма (к представителям 
которой можно отнести Дигана К. [4], Мобли С. [5] и др.) приобретает новую 
актуальность в контексте необходимости достижения социального эффекта от 
экономической деятельности субъектов хозяйствования и информирования 
общественности о результатах финансирования социальных программ и 
мероприятий. 

Цель статьи – исследование особенностей социально 
ориентированного учета, влияющих на интерпретацию фактов хозяйственной 
жизни. 

Итак, Диган К. подчеркивает, что именно «Социальный учет пытается 
оценивать влияние компании на людей как внутри организации, так и на 
внешнее сообщество. Производство безопасных продуктов, обучение, 
предоставление субсидий, благотворительные пожертвования денег и 
времени, занятость бедных слоев» [4, с. 318]. 

К.В. Раманатхан акцентирует внимание на том, что «задачей 
социального учета является оценка степени выполнения фирмой социального 
контракта. Это имеет место в случае взаимодействия фирмы и общества» [4, 
с. 319].  

Мобли С. определяет социально-экономический учет как 
«упорядочивание, измерение и анализ социальных и экономических 
последствий правительственного и предпринимательского поведения» [5]. 

Поддерживает идею обособления социально-экономического учета и 
М. Добия, под которым он понимает «систему знаний, охватывающих 
нынешний бухгалтерский учет плюс расширение этой системы на 
общественное измерение, отражение в отчетности состояния хозяйственных 
вещей общественных активов» [6, с. 53]. 

При этом отметим, что такая логика авторов, прежде всего, 
обусловлена структурой фактов хозяйственной жизни, которая схематично 
представлена на рисунке 1. Продолжая исследования ученых, 
проиллюстрируем отражение фактов хозяйственной жизни (а именно: 
фактов-состояния, фактов-действия и фактов-события) во всех слоях. 

Примером факта-состояния является ситуация, которая уже была 
рассмотрена нами ранее и связана с наличием у предприятия актива (объекта) 
«социального» назначения. 

В первом слое констатируется наличие объекта. Второй слой 
характеризует объект с позиции денежного измерителя. Третий слой 
показывает, кому принадлежит объект. Четвертый слой предполагает 
структуру правоотношений, складывающихся между собственником и 
материально ответственным лицом за объект. В пятом слое раскрываются 
правоотношения между материально ответственными лицами за объект и его 
пользователями. Шестой слой раскрывает информативность факта наличия 
объекта; она тем выше, чем больше разрыв между информацией, которая 
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отражена в учете о его состоянии, и фактическом состоянии объекта. Седьмой 
слой предоставляет сведения о дате, сроке эксплуатации объекта и т.д.  

Факт-действие рассмотрим на примере проведения обучающего 
семинара для работников предприятия (но также заметим, что правомерно 
рассматривать и факт приобретения актива «социального» назначения, так 
принципиальных отличий в рамках нашего исследования между данными 
фактами нет, поскольку речь идет о расходах, непосредственно связанных с 
проведением социального мероприятия в виде амортизации актива или 
оплаты труда лектора семинара). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура факта хозяйственной жизни 
 
Первый слой характеризует количество проведенных семинаров (в 

нашем случае речь об одном отдельно взятом учебном семинаре). 
  Во втором слое возможны следующие варианты:  
1) учебный семинар проводится на условиях предоплаты 

(момент перечисления предоплаты связан с увеличением дебиторской 
задолженности, а сам факт его последующего проведения с признанием 
соответствующих расходов);  

2) учебный семинар был проведен на условиях последующей 
оплаты (в данном случае происходит признанием соответствующих расходов 
с одновременным увеличением кредиторской задолженности); 

3) учебный семинар был оплачен сразу (происходит 
уменьшение денежных средств и увеличение расходов). 
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Третий слой отражает сущность расходов, связанных с проведением 
обучающего семинара для работников, а именно демонстрирует факт 
признания соответствующих расходов предприятия, не связанных с 
увеличением какого-либо его имущества. 

Четвертый слой показывает правоотношения между предприятием (в 
лице его руководства) и работниками. Другими словами, речь идет об 
отношениях между организаторами семинара и его непосредственными 
участниками. В частности, по итогам семинара может быть проведена 
аттестация работников или любой другой вид контроля знаний согласно 
договору.  

Пятый слой воспроизводит иерархию правовых отношений между 
руководством предприятия и работками, что позволит бухгалтеру выявить 
степень ответственности отдельных работников предприятия. К возможным 
последствия проведения обучающего семинара правомерно относить не 
только рост заработной платы, который, соответственно, приведет к 
увеличению расходов на оплату труда, но и увеличение требований со 
стороны руководства к работникам и рост ответственности за конечный 
результат деятельности. 

Шестой слой носит аналитический характер и представляет собой 
отношение факта проведения обучающего семинара стоимостью Х руб. к 
запланированной его стоимости У руб. То есть информативность данного 
факта составит Х руб. к У руб. Седьмой слой также аналитический, который 
иллюстрирует факт во временном разрезе (например, если обучающий 
семинар стоимостью Х руб. длится 3 дня, то расходы по проведению такого 
семинара в день составляют Х руб. / 3). 

Структуру факта-события рассмотрим на примере начисления 
заработной платы работникам предприятия. 

Первый слой отражает уменьшение задолженности по оплате труде 
перед определенным количеством работников.  

Второй слой, подразумевающий денежную оценку задолженности, 
«сформирован» платежной ведомостью.  

Третий слой демонстрирует не просто уменьшение обязательств 
перед работниками, а показывает результат трудовых отношений за 
определенный период.  

Четвертый слой показывает, что ответственность руководства 
предприятия (и бухгалтерии) перед работниками нашла свое отражение в 
своевременном начислении заработной платы, вследствие чего изменится 
структура имущества предприятия (денежные средства и кредиторская 
задолженность уменьшатся).  

Пятый слой, «в котором фиксируются административные 
внутрифирменные отношения» ([8, с. 93]), в данном случае совпадает с 
предыдущим, так как в четвертом слое «представлены отношения между 
субъектами хозяйственного процесса» ([8, с. 93]), то есть речь идет об 
отношениях предприятия (в лице руководства) и работников. 

Учитывая мнения Соколова Я.В. по поводу того, что «чем 
неожиданнее факт, тем больше он несет информации» ([8, с. 93]), шестой слой 
не отличается высокой информативностью. Однако исключением может быть 
факт начисления сдельной заработной платы работникам, но тем менее 
размеры такой заработной платы будут учтены при планировании 
деятельности руководством предприятия. 

Седьмой слой, как уже было указано ранее, иллюстрирует факт во 
временном разрезе (например, начисление заработной платы разным 
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работникам происходит в разные дни, следовательно, и расходы на оплату 
труда увеличиваются в соответствующие дни). 

Рассмотренные выше факты хозяйственной жизни с подразделением 
их на факты-состояния, факты-действия и факты-события позволяют 
утверждать, что при ведении социально ориентированного учёта особое 
внимание учётных работников должно быть сконцентрировано на изучении 
тех слоев, в которых раскрывается сущность отношений между субъектами 
хозяйственного процесса (речь идет о третьем, четвертом и пятом слое) или, 
что более приемлемо в рамках нашего исследования, между 
заинтересованными сторонами предприятия.  

При этом, взаимоотношения между заинтересованными сторонами в 
условиях социальной ответственности бизнеса формируются на основе 
информации о проведении социальных программ и мероприятий. В этой 
связи рассмотренная выше многослойная структура фактов хозяйственной 
жизни позволяет подтвердить подчеркнуть целесообразность конкретизации 
объектов социально ориентированного учёта в виде расходов, связанных с 
социальной ответственностью субъекта хозяйствования.  

Так, при рассмотрении факта-состояния (связанного с наличием 
актива «социального» назначения) третий слой связан с расходами на 
приобретение, модернизацию, эксплуатацию актива, четвертый и пятый слои 
– с расходами на амортизацию актива. Анализ структуры факта-действия 
свидетельствует о том, что третий и четвертый слои напрямую связаны с 
расходами на проведение социальных мероприятий, а пятый косвенно – с 
расходами на оплату труда (в нашем примере). В свою очередь, третий, 
четвертый и пятый слои факта-события в представленном примере также 
связаны с расходами на оплату труда. 

Итак, критически анализируя позиции ученых, сопоставляя их с 
собственными рассуждениями, следует согласиться с тем, что социально 
ориентированный учет предусматривает широкий спектр объектов, 
определение которых не предусмотрено действующим законодательством по 
ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности.  

Стоит отметить, что расходы на социально ответственную 
деятельность сопровождаются прямыми будущими экономическими 
выгодами, например, обучение, повышение квалификации и переподготовка 
работников способствует увеличению будущих экономических выгод 
(экономический эффект), а предоставление благотворительной помощи – 
увеличению социальной значимости в обществе (социальный эффект). При 
этом следует отметить, что такое разделение на экономический и социальный 
эффект имеет достаточно условный характер. Как уже отмечалось, достоверно 
и точно рассчитать ожидаемый результат от социальных мероприятий не 
предоставляется возможным. 

Кроме того, социально ориентированный учет должен отражать 
основные признаки новейшей концепции Web 4.0 (Интернет 4.0., Библиотека 
4.0), к которым относятся: 

1) повсеместность (ubiquity) – доступность технологий и 
программных продуктов в любое время и в любом месте;  

2) идентичность (identity) – предоставление пользователям 
разнообразных наборов персонализированных услуг и программных 
продуктов;  

3) связь (connection) – наличие устойчивых и постоянных 
коммуникационных связей как между пользователями, так и 
информационными технологиями и программными продуктами. 
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 Представляет интерес ключевая особенность Web 4.0, которая 
заключается в том, что процессы поиска, сбора, селекции информации, ее 
обработки, анализа не разделяются между различными участниками. Они 
происходят одновременно, дополняя друг друга и значительно уменьшая 
затраты времени и ресурсов, необходимые для обработки нужной 
информации. 

 Следовательно, реализация концепции Web 4.0 не сможет 
происходить исключительно благодаря информационным технологиям и 
программным продуктам (которые были проанализированы ранее [9; 10]), так 
как их применение неизбежно приведет к изменениям не только 
информационных потребностей, но и в целом теоретических и 
методологических основ экономических систем на разных уровнях. В этой 
связи социально ориентированный учета должен находить свое отражение в 
методах оценки экономической безопасности предпринимательской 
деятельности, их отборе и логике применения. 

В этой связи современные цифровые технологии выступают 
неотъемлемой составляющей учета, так как, с одной стороны, предоставляют 
исключительные возможности для обобщения, систематизации и анализа 
информации (в том числе и об угрозах экономической безопасности), а с 
другой – выступают ориентиром дальнейшего развития экономики в целом и 
предпринимательской деятельности в частности. 

Для более детального анализа эволюции социально 
ориентированного учета рассмотрим его трактовку в работах современных 
ученых. 

Возникновение социального учета, по мнению Б. Ричмонда, Л. Мук, 
Дж. Квортера обусловлено критикой общественности финансовой отчетности 
из-за ее ограниченности информации, которая предоставляется в ней. Авторы 
определяют социальный учет как «систематический анализ последствий 
деятельности организации для интересов общества или заинтересованных 
сторон…» [11, с. 309], при этом подчеркивая, что расширение спектра объектов 
социального учета основывается на постоянном росте числа 
заинтересованных сторон. 

Ведение социального учета предусматривает использование 
финансовых данных и «описательной статистики» для оценки того, каким 
образом организация соответствует ожиданиям своих стейкхолдеров, 
утверждает другая группа авторов [11, с. 309]. Однако социальная отчетность 
должна дополнять финансовую и не может рассматриваться в качестве 
замены последней. Логика авторов сводится к тому, что бухгалтера должны 
составлять финансовую отчетность, а « консультанты» (авторы не указывают 
какие, но отмечает что в роли «консультантов» могут выступать не работники 
бухгалтерской службы) готовят социальную отчетность. 

Р. Грей, Дж. Дилард, К. Спенс рассматривая проблемы и перспективы 
развития социального учета (социальной отчетности), отмечают, что большое 
значение для его развития будут иметь научные исследования посвященные 
либерализму. Авторы указывают, что процесс ведение социального учета 
необходимо рассматривать как, прежде всего, добровольную инициативу, 
которая не может быть ограничена рамками каких-либо учетных процедур. 
Тем не менее ученые указывают, что «социальный учет должен вестись на 
основе счетов бухгалтерского учета, отражающих социальное и 
экологическое взаимодействие». В свою очередь, на основании данных таких 
счетов будет составляться социальная отчетность [20, с. 550]. 

Л. Коли и Б. Рават указывают цель социального учета, которая 
заключается в необходимости документирования социальных действия для 
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информирования о их проведении не только акционеров, а и всех 
заинтересованных сторон наряду с представлением финансовой отчетности. 
Интересное мнение, ученые высказывают далее «данные, формируемые 
социальным учетом должны оставаться внутри организации и быть 
направленными для измерения социального воздействия» [13]. В связи с этим, 
авторы отмечают, что социальная отчетность не всегда основывается на 
информации, формируемой социальным учетом.  

С. Гулл, А. Ханшинал, М. Салма предлагают рассматривать 
социальный учет как совокупность трех составляющих: 

- социальной бухгалтерии – регулярного процесса сбора сведений о 
проведенных социальных мероприятиях для достижения социальных целей; 

- социального аудита – процесса изучения и проверки социальных 
счетов и отчетов в конце каждого отчетного периода [14, с. 311]. 

 Авторы объясняют такой выбор составляющих социального учета: 
«…власть и ответственность должны быть согласованы в справедливом 
обществе. Это согласование обеспечивается самим обществом, которое 
нуждается в информации…. Счета организаций являются одним из этих 
источников информации … в свою очередь используя только счета общество 
не сможет оценить реальное социальное воздействие на стейкхолдеров (здесь 
речь должна идти о социальном аудите)…» [15, с. 311-312]. 

 По мнению Дж. Беббингтона и И. Томпсмона социальный учет 
подразумевает отражение социальных и экологических мероприятий, 
которые возникают в результате экономических действий организаций [15, с. 
39]. 

 Необходимость трансформации и модернизации бухгалтерского 
учета обусловлена эволюцией социально ориентированного учета, которая 
взаимосвязана и взаимообусловлена развитием концепций социальной 
ответственности бизнеса. Исходя из этого, в ходе исследования 
проанализированы исторические аспекты возникновения и развития 
социально ориентированного учета, изучение проблем которого определяет 
вектор дальней исследований. 
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Данная статья посвящена вопросам организации воспитательного 

процесса обучающихся вузов ФСИН России в период дистанционного обучения. 
В статье уделяется внимание работе профессорского-преподавательского 
состава в качестве кураторской деятельности, раскрываются основные 
направления и методы работы с обучающимися. В исследовании дана 
характеристика комплексу мероприятий, которые были реализованы в вузе 
ФСИН России до перехода на дистанционное обучение, а также организации 
мероприятий в период работы в новом формате. Воспитательная работа 
включает в себя организацию информационно-пропагандистских, 
индивидуально-психологических, правовых, социально-экономических, 
морально-этических, культурно-досуговых, спортивно-массовых и иных 
мероприятий, поэтому автором обозначены основные проблемы 
осуществления воспитательной работы обусловленные нормативными 
правовыми актами регламентирующими данное направления деятельности, 
требующими пересмотра формы работы по воспитательной деятельности 
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с обучающимися на вышестоящем уровне управления образовательными 
организациями.  

 
Ключевые слова: дистанционное обучение, воспитательная работа, 

профессорско-преподавательский состав, методы работы, проблемы 
реализации. 

 
 
Методические рекомендациям по нормированию труда 

профессорско-преподавательского состава (далее ППС) образовательных 
организаций высшего образования Федеральной службы исполнения 
наказаний [2], составляет основу организации деятельности профессорско-
преподавательского состава образовательных учреждений ФСИН России. 

Среди обязательных для выполнения ППС подлежат: учебная, 
учебно-методическая, научно-исследовательская, организационно-
управленческая и воспитательная работы.  

Воспитательная работа заключается в проведении комплекса 
информационно-пропагандистских, индивидуально-психологических, 
правовых, социально-экономических, морально-этических, культурно-
досуговых, спортивно-массовых и иных мероприятий. [1]. 

Проведение мероприятий по воспитательной работе требует 
многоуровневого многопланового и согласованного взаимодействия всех 
субъектов воспитательной работы [5. С.107-110], она как правило реализуется 
сотрудниками отдела по работе с личным составом, отделением 
психологического обеспечения, курсовыми офицерами, профессорско-
преподавательским составом вуза, а также кураторами, закрепленными за 
учебными группами [4. С. 98–102]. 

Задача куратора заключается в сплочении и воспитании дружного 
крепкого коллектива, формировании морально-психологического состояния 
обучающихся, а также в содействие поддержания дисциплины и успеваемости 
на максимально высоком уровне [3, С. 156–160]. Вопросам воспитательной 
работы в ведомственных образовательных учреждениях были посвящены 
диссертационные исследования Булгакова Д.Н., Шмакова Ю.А., 
Копайгорского А.С., Захаренко С.В. и других ученых, также данные вопросы 
освещались в научных публикациях Панарина Д.А., Дорожкина И.Б., 
Матушкина О.И. и ряда других авторов, однако, необходимо отметить, что 
переход на дистанционный формат обучения во многом внес свои коррективы 
по всем направлениям образовательной деятельности, в том числе и 
воспитательной работе. Отдельные исследования, посвященные организация 
воспитательной работы со студентами дистанционной формы обучения (авт. 
Тукова Е.А) в основном затрагивают способы усовершенствования 
образовательного процесса посредством внедрения инновационных 
технических средств обучения. 

В рамках проводимого исследования хотелось бы уделить внимание 
проблемам реализации воспитательной работы в связи с переходом на 
дистанционный формат обучения. 

К основным видам воспитательной работы можно отнести:  
1. работа в качестве руководителя – наставника (куратора) учебной 

группы; 
2. организация и проведение конференций и встреч, обучающихся 

с практическими работниками, с деятелями литературы и искусства, 
экскурсий, групповых и индивидуальных учебных проектов обучающихся, 
социальных проектов, бесед., посещение театров, кино; 
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3. руководство обучающимися при несении службы в составе 
суточного наряда; 

4. работа с неуспевающими обучающимися в часы консультаций; 
5. индивидуальная воспитательная работа с обучающимися. 
Необходимо отметить, что до перехода на дистанционных формат 

обучения реализуя работу в качестве куратора учебной группы ППС 
Владимирского юридического института ФСИН России систематически 
осуществлялись встречи обучающихся с Уполномоченным по правам 
человека по Владимирской области, представителями русской православной 
церкви, ветеранами образовательного учреждения и другими интересными 
людьми. Были организованы экскурсионные поездки по городам Золотого 
кольца России (Ярославль, Кострома, Суздаль), а также в г. Москва, Нижний – 
Новгород и др. Обучающиеся под руководством куратора посещали театры, 
кино, спортивно-развлекательные центры, областную библиотеку.  

На добровольной основе принимали активное участие в оказании 
помощи социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних. 
Большая работа проводилась со слабоуспевающими в часы консультаций 
путем организации как дополнительных групповых занятий, так и 
индивидуальной работой с обучающимися. 

 Таким образом воспитательная работа была реализована в полном 
объеме. Согласно социологическому исследованию по оцениванию качества 
проводимых мероприятий более 87% опрашиваемых курсантов, высказали 
свое удовлетворение. 

Переход на дистанционное обучение вызвал ряд проблем с 
выполнением этого вида нагрузки, потому что именно ее организация требует 
непосредственного общения с обучающимися, посещения различных 
общественных мест. Новый формат работы нашел свое отражение и в 
изменении методов воспитательной работы. Основной акцент сделан на 
общение в формате ZOOM конференц связи. Преподавателями 
организовываются лектории, проводятся конкурсы чтецов, викторины. 
Особое внимание уделяется индивидуальным беседы воспитательного 
характера. Однако необходимо отметить, что, не смотря на все старания, 
проводимые мероприятия иногда носят формальный характер. Отсутствие 
возможности личного присутствия дезорганизует обучающихся, замкнутость 
и отсутствие «живого общения» не способствуют формированию командного 
коллективного духа среди обучающихся. По словам президента РФ, онлайн-
формат никогда не заменит личный контакт между учащимся и 
преподавателем [6]. Председатель Общества православных педагогов Санкт-
Петербургской епархии, кандидат педагогических наук Семенцов В.В. в своем 
интервью пришел к выводу о том, что воспитывать человека через интернет - 
это утопия [7].  

В результате устного опроса выяснилось, что многие оценивают 
проводимым таким образом мероприятиям как «сухие», «для галочки» с 
обязательным участием.  

Таким образом, на основании проведенного анализа необходимо 
пересмотреть требования, предъявляемые к организации воспитательной 
работы на период дистанционного обучения. Новые Методические 
рекомендациями по нормированию труда педагогических работников, 
отнесенных к профессорско-преподавательскому составу образовательных 
организаций высшего образования ФСИН России, для использования в 
работе с 2021/2022 учебного года рекомендованные письмом ФСИН России от 
14.10.2020 № исх.-02-63195 внесли незначительные изменения исключив такие 
виды как работа с неуспевающими обучающимися в часы консультаций и 
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индивидуальная воспитательная работа с обучающимися, однако они не учли 
изменения в новом формате обучения.  
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This article is devoted to the organization of the educational process of 

students of the Federal Penitentiary Service of Russia in the period of distance 
learning. The article focuses on the work of the teaching staff as a curatorial activity, 
reveals the main directions and methods of working with students. The study 
describes the complex of activities that were implemented at the University of the 
Federal Penitentiary Service of Russia before the transition to distance learning, as 
well as the organization of events during the period of work in the new format. 
Educational work includes outreach, individual-psychological, legal, socio-
economic, ethical, cultural, sporting and other events, therefore the author 
identified the main problems of implementation of educational work due to the 
regulatory legal acts regulating this activity, requiring revision of the forms of work 
on educational activities with students at higher levels of management of 
educational organizations. 
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Статья посвящена методическим особенностям организации и 

проведения энтомологических экскурсий. Обращается внимание на основные 
методы сбора и наблюдения насекомых. Авторами предлагается ряд 
экскурсий в природу, посвящённых изучению энтомофауны. Данные экскурсии 
могут использоваться в процессе организации и проведения полевой практики 
по зоологии. Рассматривается специфика изучения разных экологических 
групп насекомых. Авторы обращают внимание на значение энтомологических 
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Насекомые являются одной из самых распространённых групп 
беспозвоночных организмов. Они населяют все среды обитания и 
характеризуются наличием разнообразных приспособлений, связанных с 
условиями жизни. Необходимо обратить внимание на важную роль 
насекомых для экосистемы и биогеоценозов: они являются опылителями 
цветковых растений, важными звеньями цепей питания, переносчиками ряда 
заболеваний и т.д. Все вышеперечисленные особенности данной группы 
организмов представляют большой интерес для изучения студентами, 
обучающимися по профилю «Биология». В период учебной практики по 
зоологии беспозвоночных этой группе организмов уделяется особое 
внимание.  

Учебная ознакомительная практика по зоологии беспозвоночных 
является завершающим этапом изучения курса зоологии беспозвоночных 
животных и проходит в летний период. В процессе полевой практики 
предусмотрены следующие виды деятельности: групповые экскурсии в 
природу; выполнение индивидуального задания; составление 
энтомологической коллекции; оформление альбома с рисунками насекомых, 
наблюдаемых в период практики. Ряд экскурсий посвящены изучению 
энтомофауны региона [2].  

Изучение энтомофауны имеет определённую специфику. Прежде чем 
приступать к исследованиям, студентам необходимо изучить методы 
наблюдения и сбора насекомых, подготовки собранных экземпляров для 
коллекции и оформления коллекции. Данным вопросам посвящается первое 
занятие [1]. Студентам рекомендуется использовать следующие методы сбора 
насекомых: кошение; метод ловушек; прямые наблюдения. 

После изучения студентами основных методов сбора и наблюдения 
насекомых проводятся экскурсии в природу. Нами разработаны следующие 
экскурсии по изучению энтомофауны Шадринского района.  

Экскурсия 1. Изучение насекомых вредителей.  
Оборудование: полевой дневник, карандаш, стеклянные и 

пластиковые ёмкости, лупы, определители насекомых. Основные виды 
насекомых – вредителей Курганской области: короед, сосновая пяденица, 
яблонный долгоносик, яблонная тля, яблонная моль, пилильщик сосновый и 
др.  

Задания. 
1. Составить план местности исследуемого участка. Дать 

характеристику растительного сообщества. 
2. Осмотреть на участке деревья, кустарники, травы с целью 

обнаружения насекомых-вредителей. Обнаружив вредителя, установить его 
вид, отметить на плане местности участки распространения вредителей, 
указать какие виды растений наиболее часто являются местообитанием 
вредителей. 

3. Собрать образцы листьев, веток, коры и других частей растений, 
поврежденных насекомыми-вредителями. 

4. Составить цепи питания для исследуемых биогеоценозов с 
участием в них, обнаруженных насекомых-вредителей. Сделать вывод об их 
роли в биоценозе. Сформулировать свои предложения о мерах борьбы с 
насекомыми-вредителями. 

Экскурсия 2. Изучение насекомых лугового природного комплекса.  
Оборудование: полевой дневник, карандаш, стеклянные и 

пластиковые ёмкости, лупы, определители насекомых. Типичными 
представителями энтомофауны луга являются: кузнечик, кобылка, стрекозы, 
клопы, тли, клеверный долгоносик, медоносная пчела, шмель, оса [3]. 
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Задания. 
1. Отметить в полевом дневнике тип луга (суходольный, заливной, 

пойменный), погодные условия. Выявить и описать, как влияют погодные 
условия на частоту встречаемости отдельных видов насекомых, их активность.  

2. На исследуемом маршруте собрать насекомых с применением 
следующих методов: кошение по траве сачком; ловля сачком; осмотр 
растений, преимущественно цветущих. С помощью определителей установить 
названия собранных насекомых. Провести относительный учёт насекомых. 
Указать, какие виды встречаются наиболее часто.  

3. Пронаблюдать за поведением насекомых, их активностью, сделать 
описание в полевом дневнике. 

4. В лабораторных условиях провести камеральную обработку 
данных, дать характеристику энтомофауны луга.  

Экскурсия 3. Биология насекомых стоячего водоёма. 
Оборудование: полевой дневник, карандаш, стеклянные и 

пластиковые ёмкости, лупы, определители насекомых. Типичными 
представителями энтомофауны стоячего водоёма клоп являются водомерка, 
жук плавунец, жук водолюб, вертячка, гладыши. Также в водоёме могут быть 
обнаружены личинки стрекозы, комара, жуков водолюба и плавунца. В 
процессе экскурсии необходимо обратить внимание студентов на 
особенности приспособления насекомых к водной среде обитания, их 
значение в биотопе [4]. Работа студентов на экскурсии начинается с изучения 
особенностей водоёма: географического положения, экологических 
характеристик (прозрачность, температура воды, наличие загрязнений, 
степень зарастания водной растительностью), растительного покрова 
водоёма и прибрежной части. Указанные особенности влияют на численность 
и видовой состав энтомофауны, поэтому следует обратить на них внимание.  

Задания. 
1. Составить эколого-географическую характеристику исследуемого 

водоёма. Данная характеристика должна включать: название водоёма, 
географическое положение, прозрачность воды, содержание химических 
элементов в воде, температура воды). Для определения химических элементов 
в воде производится забор водных проб и выполняется их анализ в 
лабораторных условиях. 

2. Изучить видовой состав энтомофауны стоячего водоёма. Для этого 
произвести отлов насекомых и определить их видовую принадлежность с 
помощью атласа-определителя.  

 3. Провести наблюдения за особенностями жизнедеятельности 
обнаруженных водных насекомых и личинок насекомых, зафиксировать 
результаты наблюдения в полевом дневнике. Рекомендуется пронаблюдать за 
особенностями передвижения, питания, дыхания исследуемых объектов. 
Выявить особенности приспособления насекомых к водному образу жизни. 

Таким образом, энтомологическая экскурсия состоит из 
демонстрации студентам на маршруте обнаруженных живых объектов, их 
характеристики и выполнения студентами полевых исследований. 
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The methods of organization of entomological excursions during 
the period of field practice in Zoology 

 
 
The article is devoted to the methodological features of the organization 

and conduct of entomological excursions. Attention is drawn to the main methods 
of collecting and observing insects. The authors offer a number of nature excursions 
dedicated to the study of entomofauna. These excursions can be used in the process 
of organizing and conducting field practice in zoology. The specifics of studying 
different ecological groups of insects are considered. The authors draw attention to 
the importance of entomological research for the formation of practical skills of 
students. 
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В статье рассматривается состояние проблемы активизации 

познавательной деятельности студентов, как наиболее актуальной 
проблемы современной педагогической науки и практики. Показано влияние 
применяемого на практических занятиях по предмету «Финансовая и 
правовая грамотность» педагогического метода активизации 
познавательной деятельности студентов выявленного в процессе проведения 
семинарских занятий в Северном (Арктическом) федеральном университете. 
Приведен анализ итогов проводимых занятий. 

 
Ключевые слова: качество, эффективность, познавательная 

деятельность, познавательный интерес, мотивация, проблема, 
активизация, приёмы, способы, поощрение, порицание, запрещение, 
методики, анализ.  

 
 
Педагогика знает немало приемов и способов повышения активности, 

обучаемых в процессе проведения различных видов занятий.  
Остановимся на практических занятиях по гуманитарным 

дисциплинам, проводимых в форме семинаров. Дисциплину выберем одну 
«Правовая и финансовая грамотность».  Семинар, как форма занятия, 
предполагает активную форму обучения. Однако не все студенты в 
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одинаковой степени проявляют интерес к обсуждаемым вопросам, что 
снижает эффективность занятия, если не применять специальных приемов, 
направленных на повышение активности обучаемых. Практика показывает, 
что в каждой группе студенты делятся на три неравные по активности 
подгруппы.  

Первая подгруппа студенты с явно выраженной мотивацией к 
активной познавательной деятельности. Они изначально ставят перед собой 
задачу как можно больше узнать и как можно больше удивить участников 
семинара своей осведомленностью. Их мотивация первенство в любых 
соревнованиях. Таких студентов необходимо поощрять всеми возможными 
способами и ставить в пример остальным. Подобное отношение к активным 
студентам придает соревновательный характер любому занятию, в том числе 
и семинару. Численный состав активной подгруппы студентов составляет 10 – 
12 процентов в зависимости от численного состава группы. 

Самая многочисленная вторая подгруппа. Это студенты с умеренной 
активностью. Они являются ведомыми по отношению к первой группе. 
Отдельные из них, подчиняясь соревновательному эффекту, периодически 
присоединяются к первой группе, но не могут в ней долго удержаться в силу 
своей умеренной активности в познавательной деятельности. Усилия 
преподавателя по увеличению состава первой группы, как правило, 
заканчиваются неудачей.  

Третья подгруппа студентов немногочисленна, но она всегда имеется 
в составе группы. Это студенты, которые не считают себя участниками 
семинара, не участвуют в дискуссии и не ставят перед собой задачу 
познавательной деятельности на любых занятиях. Причины такого поведения 
могут быть самыми разными, от болезни до нежелания получить образование. 
На первом курсе численность таких групп составляет 3 -5 процентов от состава 
группы. Среди выпускников 1-2 студента в группе не более. Вспышки 
познавательной активности среди таких студентов крайне редки, и по 
времени длятся не долго. Иногда это позволяет им сдать очередной зачет или 
экзамен. 

Основная цель семинарского занятия – вовлечение максимально 
возможного числа студентов в обсуждение вопросов, поставленных для 
обсуждения. Если добавить к основной цели повышение уровня ораторских 
навыков правильно объяснить, для чего необходимо повышать этот уровень, 
интерес к работе студентов на семинаре значительно возрастает. Следующим 
шагом руководителя семинара является применение способа стимуляции 
активности, который заключается в том, что каждый заданный вопрос 
студента фиксируется точкой в журнале. Если студент набрал пять точек, в 
процессе обсуждения вопросов, преподаватель расценивает такую активную 
позицию как совершение интеллектуальной работы, которая заслуживает 
отличной оценки. Стимуляция подобного рода способствует значительному 
повышению активности студентов первой подгруппы. Они буквально сидят с 
поднятой рукой на протяжении всего занятия. В процесс незаметно для себя 
вовлекается большая часть студентов второй подгруппы. Активность 
студентов приобретает лавинообразный характер. Такая активность на 
семинаре неразрывно связана с познавательной активностью при условии, 
если руководитель семинара умело направляет потенциальную 
познавательную энергию студентов в то русло, которое приближает их к 
истине. 

При проведении семинарских занятий по дисциплине Правовая и 
финансовая грамотность в Северном (Арктическом) федеральном 
университете на обсуждение выносятся четыре вопроса. Два из них отражают 
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правовой аспект и два финансовый аспект. Такое сочетание обсуждаемых 
вопросов вызывает у студентов не поддельный познавательный интерес, а 
желание усовершенствовать свои ораторские навыки, необходимые для 
успешного получения высшего образования, а в будущем и для успешного 
карьерного роста, дают возможность проводить семинарские занятия на 
высоком уровне познавательной активности. На таких занятиях, помимо 
своей воли в работу вступают некоторые студенты третьей подгруппы.   

Необходимо заметить, что одно занятие, проведенное с применением 
вышеуказанных приемов, не дает желаемого результата при освоении курса 
правовой и финансовой грамотности. Мы провели в таком стиле все 
практические занятия, предусмотренные рабочей программой. Результат 
превзошел все ожидания, так как 95% студентов первого курс сдали экзамен 
на «хорошо» и «отлично». Нет ни каких сомнений в том, что все студенты, 
сдавшие экзамен приобрели те компетенции, которые предусмотрены 
образовательным стандартом.  

В связи с тем, что дисциплина «Правовая и финансовая грамотность» 
введена в образовательные программы Северного (Арктического) 
федерального университета только в 2019 году, занятия проводились только 
со студентами первого курса. Познавательная деятельность студента первого 
курса – это сознательное накопление информации, как по изучению 
конкретной дисциплины, так и накопление опыта по получению высшего 
образования в общем плане. Поэтому правильная ее организация оказывает 
непосредственное влияние на результаты обучения студентов на 
последующих курсах. Мы считаем, что способность преподавательского 
состава организовывать и направлять в нужное русло познавательную 
активность студентов является существенным показателем 
профессионального мастерства. Достижение учебных целей занятия в 
сочетании с воспитательными целями, невозможно при использовании 
только традиционных методы и способы активизации познавательной 
деятельности. Работа преподавателя высшего учебного заведения это 
постоянный эксперимент, направленный повышение эффективности и 
качества обучения. Стремление достичь желаемого результата при 
формировании запланированных образовательным стандартом компетенций 
является организационной основой творческого отношения к выбранной 
преподавателем профессии. Творчество не возможно без поиска новых еще не 
изведанных глубин образовательного процесса. Формальные критерии 
образовательной деятельности, такие как увеличение объема преподаваемой 
информации или увеличение числа контрольных мероприятий не могут дать 
такого эффекта, как применение нового приема активизации познавательной 
деятельности, выявленного преподавателем на основе эмпирического опыта. 
Активные стимуляторы познавательной деятельности незаменимое средство 
повышения качества образования. 
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One of the ways to activate cognitive activity 
 
Тhe article considers the state of the problem of activation of students ' 

cognitive activity as the most urgent problem of modern pedagogical science and 
practice. The article shows the influence of the pedagogical method used in 
practical classes on the subject "Financial and legal literacy" to activate the cognitive 
activity of students identified in the course of conducting seminars at the Northern 
(Arctic) Federal University. The analysis of the results of the classes is given. 

 
Keywords: quality, efficiency, cognitive activity, cognitive interest, 

motivation, problem, activation, techniques, methods, encouragement, censure, 
prohibition, methods, analysis. 

 
 
 
 

Бурдин Василий Федорович, 
Андрианова Елена Владимировна, 2021 

  

http://e-koncept.ru/2016/76559.htm
http://e-koncept.ru/2016/76559.htm


 

161 

 

УДК 631.416.8  
 
 
 
 

ВЛИЯНИЕ 
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Быстрое увеличение концентрации тяжелых металлов в 

сельскохозяйственных почвах приводит к снижению урожайности и 
ухудшению свойств сельскохозяйственной продукции. Цинк, являясь важным 
микроэлементом для растений, в то же время является очень токсичным 
веществом, способным быстро накапливаться в почве и растениях. Хотя 
прямое влияние повышенных концентраций цинка в почве на растения хорошо 
изучено, но мало что известно о его влиянии на их семенное потомство. 
Данная работа показывает, что повышенные концентрации Zn в почвах 
могут отрицательно сказаться на качестве потомства семян ячменя - 
снизить митотическую активность клеток и увеличить частоту 
митотических аномалий в проростках, что снижает качество семян. Но 
поскольку цинк также является биологически важным элементом, 
необходимым для нормального роста и развития растений, его 
микроконцентрации в почве способствуют значительному увеличению 
энергии прорастания семян. 

 
Ключевые слова: цинк, ячмень, митотические аномалии, вегетация, 

митотический индекс, качество семенного потомства.  
 
 
Загрязнение почвы ТМ - серьезная глобальная экологическая 

проблема [1, 2], представляющая серьезную угрозу стабильности урожайности 
и качеству продукции растениеводства. Надежность защиты растений от 
вредного воздействия тяжелых металлов (ТМ) необходимо определять не 
только по характеристикам роста и процессу развития самих растений, но и 
по качеству их потомства, так как это один из важнейших показателей 
устойчивости популяций. Но, к сожалению, сейчас количество подробных 
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лабораторных исследований, посвященных изучению влияния ТМ на 
потомство растений, очень мало. Это привело к тому, что нет четкого 
понимания того, насколько тяжелые металлы опасны для семенного 
потомства растений и для устойчивости популяций. Конечно, существует 
множество полевых исследований влияния ТМ на семенное потомство, но в 
таких исследованиях сложно выделить и количественно оценить влияние 
одного конкретного фактора. Среди ТМ Zn считается одним из самых опасных 
загрязнителей для сельского хозяйства из-за его высокой скорости 
накопления в почвах, а затем и в растениях [1]. Хотя Zn является важным 
микроэлементом для растений, в высоких токсичных концентрациях он 
подавляет их рост и развитие и тем самым значительно снижает урожайность 
и качество семян, что делает определение оптимальных концентраций цинка 
в окружающей среде очень актуальным. Индикаторы, основанные на 
изучении ростовых процессов и митотических аномалий, широко и 
эффективно используются для оценки воздействия тяжелых металлов на 
растительные организмы. Снижение интенсивности развития и роста 
растений считается одним из важнейших критериев оценки риска 
воздействия ТМ. Методы анализа митотических аномалий растений 
считаются наиболее подходящими для оценки мутагенного риска ТМ. [3]. Они 
дают достоверные и хорошо воспроизводимые результаты в экспериментах, а 
также позволяют обнаруживать неблагоприятные процессы на ранних этапах 
развития реакций растений на неблагоприятное воздействие. В связи с этим 
определение закономерностей появления митотических аномалий и 
изменения интенсивности процессов развития и роста растений под 
действием тяжелых металлов является очень важным этапом исследований, 
результаты которого потребуются для обоснования и принятия решений по 
экологическим и сельскохозяйственным проблемам. Целью данной работы 
была оценка качественных характеристик семян, полученных от растений, 
выращенных на почвах, содержащих высокие концентрации нитрата цинка.  

Материалы и методы. Представленное исследование проведено на 
семенном потомстве ячменя (Hordeum vulgare L.) сорта «Зазерский-85», 
полученном от растений, выращенных в вегетационном эксперименте на трех 
типах почв в которые был внесен водный раствор нитрата цинка: 

1) супесчаная окультуренная дерново-подзолистая (25 50 100 150 и 250 
мг/кг воздушно сухой почвы);  

2) типичный тяжелосуглинистый чернозем (50, 100, 250, 500 и 750 
мг/кг воздушно сухой почвы); 

3) болотная низинная торфяная (250, 500 и 1000 мг/кг воздушно сухой 
почвы). 

Семена проращивали в термостате (21° С) в чашках Петри на 
фильтровальной бумаге, смоченной дистиллированной водой. В процессе 
прорастания определяли на 7 сутки после замачивания всхожесть семян. 
Проростки длиной 1–1,5 см фиксировали в ацето-алкоголе. Давленые 
препараты окрашивали ацетоорсеином. В препаратах подсчитывали 
количество делящихся клеток и количество клеток с митотическими 
аномалиями (в среднем для каждого варианта анализировалось 3-6 тысяч 
анна-телофаз). При анализе спектра нарушений выявлены хроматидные 
(одиночные), хромосомные (двойные) мостиы и фрагменты, мультиполярные 
митозы, хромосомные отставания.  

Митотическую активность клеток меристемы проростков семян 
оценивали с помощью митотического индекса по формуле:  

MI =
Р+М+А+Т

I+Р+М+А+Т
∗ 100,  
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где: P – количество клеток корневой меристемы на стадии профазы; 
М – количество клеток на стадии метафазы; А – количество клеток на стадии 
анафазы; Т – количество клеток на стадии телофазы; I – количество клеток на 
стадии интерфазы [4]. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась в 
редакторе MS Excel. Для анализа использовались методы вариационной 
статистики. Статистическая значимость отличий оценивалась по критерию 
Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования установлено, что 
энергия прорастания семян ячменя, полученных от растений, выращенных на 
почвах загрязненных нитратом цинка, с увеличением концентрации металла 
во всех исследованных почвах имеет тенденцию к снижению (r = 0,51–0,59). 
Однако в то же время низкая концентрация металла (25-250 мг / кг сухого 
воздуха в почве) способна повысить всхожесть семян (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 -  Всхожесть семян ячменя. * - статистически 

 значимое отличие от контроля 
 

Высокая всхожесть семян ячменя полученных от растений, 
выращенных на почвах с низким уровнем загрязнения, определяется их 
потребностью в цинке как важном микроэлементе [5, 6]. Только при 
превышении критического уровня, установленного для каждого вида 
растений, Zn может стать токсичным. Снижение всхожести на дерново-
подзолистой почве при значительно более низких концентрациях цинка, чем 
в других вариантах связано со значительно большей доступностью Zn для 
растений [5].  

Самые ранние эффекты ТМ на растения можно обнаружить на 
клеточном уровне организации. Данное исследование показало 
статистически значимое увеличение частоты цитогенетических нарушений, а 
также замедление процесса митотического деления клеток корневой 
меристемы у проростков семян ячменя, полученных на дерново-подзолистой 
почве и черноземе с высоким содержанием Zn. У растений, выращиваемых на 
торфяных почвах, обнаружена тенденция к увеличению частоты 
цитогенетических нарушений (рис. 2). На дерново-подзолистых почвах 
увеличение частоты митотических аномалий в клетках проростков ячменя 
начинается при значительно меньших концентрациях Zn, чем на торфяниках 
или черноземах, что связано с его большей доступностью для растений [5].  
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Рисунок 2 - Частота цитогенетических нарушений  

в клетках корневой меристемы проростков. * - статистически значимое 
отличие от контроля 

 
Считается, что тяжелые металлы и в частности цинк способны 

увеличивать долю геномных аберраций [5]. Результаты, полученные в данном 
исследовании, подтверждают это мнение. При анализе спектра 
обнаруженных в ходе исследования митотических аномалий выявлена 
тенденция к увеличению частоты встречаемости геномных нарушений [7].  

Тяжелые металлы и в частности цинк также способны ингибировать 
митоз. Токсичность Zn на тканевом уровне оценивалась по изменению 
митотического индекса. Статистически значимое снижение частоты 
митотических делений клеток выявлено у проростков ячменя, полученных от 
растений, выросших на дерново-подзолистой почве с содержанием 250 мг 
нитрата цинка на 1 кг (рис. 3). Митотическая активность клеток корневой 
меристемы проростков семян полученных на других почвах, не зависела от 
концентрации цинка. 

 
Рисунок 3 - Активность митотического деления клеток корневой 

меристемы проростков ячменя. * - статистически значимо отличие  
от контроля 
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Заключение. 
На основании полученных результатов можно сказать, что небольшие 

концентрации цинка в почвах на которых был получен урожай ячменя, 
положительно сказываются на всхожести полученных семян. Высокие 
концентрации способны снижать всхожесть семян, оказывать мутагенное 
влияние на семенное потомство, снижать митотическую активность клеток 
корневой меристемы. Токсическое действие цинка на семенное потомство 
ячменя зависит от типа и агрохимических свойств почв, на которых был 
получен урожай. 
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EFFECT OF ZINC CONTAMINATED SOIL 

ON THE SEEDS PROGENY ABOUT BARLEY 
 
A rapid increase in the concentration of heavy metals in agricultural soils 

leads to a decrease in productivity and deterioration of the properties of agricultural 
products and even to a deterioration in the microbiological activity of soils. Zinc, 
being an important trace element for plants, is at the same time a very toxic 
substance that can quickly accumulate both in the soil and in the plants themselves. 
Although the direct effect of elevated soil zinc concentrations on plants is well 
understood, little is known about its effect on seedlings of plants. This work shows 
that increased Zn concentrations in soils can have a negative effect on the quality 
of barley seed progeny - reduce the mitotic activity of cells and increase the 
frequency of mitotic abnormalities in seedlings, which reduces the quality of the 
seed. But since zinc is also a biologically important element necessary for the 
normal growth and development of plants, its microconcentrations in the soil 
contribute to a significant increase in the germination energy of seeds grown on 
these soils of plants and thereby increase their quality. The greatest influence of 
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zinc on the quality of seeds and the frequency of occurrence of mitotic anomalies 
in their seedlings occurs on sod-podzolic soils. 

 
Key words: zinc, barley, mitotic anomalies, vegetation, mitotic index, 

quality of seed progeny. 
 
 

Васильев Денис Владимирович, 2021 

  



 

167 

 

УДК 631.6  
 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К 
ТЕХНОЛОГИЯМ 
КОМПЛЕКСНОЙ 
МЕЛИОРАЦИИ В  
ПРОЕКТАХ НОВЫХ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ 
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научно-исследовательский институт гидротехники  
и мелиорации имени А.Н. Костякова» 
 
 
Современная концепция интенсификации земледелия предполагает 

наряду с прогнозированием продуктивности сельскохозяйственных угодий в 
различных агроклиматических зонах, также концентрацию средств 
производства на лучших землях и в более благоприятных социально-
экономических условиях, вывод из активного сельскохозяйственного оборота 
малоплодородных почв, если они не подвергаются улучшению и защитным 
мероприятиям, всемерное повышение эффективности производственных 
ресурсов на основе комплексного освоения достижений научно-технического 
прогресса. 

 
Ключевые слова: Мелиоративные мероприятия, комплексные 

мелиорации, мелиоративные системы, мелиорированные земли, 
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проектирование, плодородие почв, осушительные мелиорации, охрана земель, 
дренаж, агроэкосистемы.  

 
Освоение и ввод в эксплуатацию ранее выбывших земель, а также 

заболоченных, кустарниковых, а также потенциально плодородных и 
неиспользуемых в сельском хозяйстве земель следует считать приоритетными 
направлениями мелиорации земель в Нечерноземной зоне. Мелиоративные 
мероприятия для каждого региона должны соответствовать наивысшему 
уровню интенсификации сельскохозяйственного использования 
мелиорируемых земель при обеспечении максимального 
сельскохозяйственного производства, расширенного воспроизводства 
плодородия почв, охраны и рационального использования всех природных 
ресурсов, создания благоприятной среды обитания человека. В первую 
очередь следует рассматривать объекты с низкими удельными капитальными 
вложениями. 

В осушительной мелиорации, особенно в крестьянских и фермерских 
хозяйствах, должны получить распространение эффективные и более сетевые 
по сравнению с закрытым дренажем способы - кротование, рыхление, искус-
ственные ложбины и др.[1] 

Мелиоративные работы необходимо осуществлять на основе 
почвенных и геоботанических исследований, генеральной схемы земельных 
ресурсов, схем комплексного использования и охраны земельных и водных 
ресурсов в бассейнах рек, технико-экономических обоснований и расчётов, 
других проектных проработок с системной оценкой влияния каждого 
мелиоративного объекта на экологическую обстановку в бассейне рек. 
Мелиорация земель проводится в увязке с перспективными планами 
организации территории и специализации хозяйств, их возможностями 
эффективно использовать вводимые мелиорируемые угодья.[2] 

Мелиоративные системы должны отвечать требованиям высокой 
надежности в эксплуатации, условиям применения современных технологий 
сельскохозяйственного производства, технологичности строительства и 
эксплуатации, охраны окружающей среды и вписываться в ландшафт. 
Основой для осушения земель везде должен быть закрытый дренаж, на 
тяжелых почвах - с обязательным применением фильтрующих засыпок 
(закрытых коллекторов). 

В условиях сложного рельефа, высокой степени заболоченности и 
кустарниковости мелиорацию земель следует проводить в два этапа, а на 
вечномерзлых породах - в несколько этапов. На первом этапе строятся 
постоянная и временная открытая дренажная сеть, приоритетные сооружения 
и дороги, проводится комплекс культурно-технических работ, мероприятий 
по организации поверхностного стока и работ по первичному освоению 
территории. На втором этапе проводятся остальные работы, в том числе 
строительство закрытой дренажной системы.  

После первого этапа земля обычно используется под пастбища, а 
после полного завершения строительства - в соответствии с долгосрочными 
планами внутрихозяйственного землеустройства и специализацией хозяйств, 
намеченными в проекте мелиорации земель. При проведении культурно-
технических работ на землях, не требующих осушения, должны быть 
предусмотрены агромелиоративные мероприятия и, при необходимости, 
строительство селективных каналов (дренажей) и дорожной сети. 

Планирование использования природных вод должно 
осуществляться на основе бассейнового принципа их учета и распределения в 
соответствии со схемами комплексного использования и охраны водных 
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ресурсов. Схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов 
должны периодически обновляться (актуализироваться). 

В зонах радиоактивного загрязнения строительство мелиоративных 
объектов с освоением новых угодий проводить в соответствии с 
действующими нормативами по ведению сельскохозяйственного 
производства на этих землях. Реконструкцию осушительных систем 
проводить на всех площадях за исключением зоны отчуждения.[3] 

В целях сокращения сработки органического вещества, торфяные 
почвы с глубиной залежи торфа в осушенном состоянии менее 1 м 
целесообразно использовать не под пашни, а под культурные сенокосы и 
пастбища с возделыванием, при необходимости, в период перезалужения 
зерновых культур и бобово-злаковых кормосмесей. Торфяные почвы с 
глубиной залежи торфа более 1 м необходимо использовать под луговые 
угодья или пашню, с удельным весом многолетних трав не менее 50 % и 
возделыванием зерновых культур. 

На почвах с тяжелой текстурой необходимо использовать комплекс 
биологических, химических и мелиоративных приемов для создания мощного 
культурного пахотного слоя и структурирования подпочвы, 
перераспределения влаги по профилю почвы, уменьшения разрушения 
структуры почвы и потери питательных веществ. В их основе лежат: 
возделывание многолетних трав с глубокой корневой системой; внесение 
органических удобрений и извести; применение различных способов 
обработки почвы (послойная вспашка, глубокое рыхление, щелевание с 
заполнением промежутков органическим веществом, селективное 
бороздование и др.) 

При сельскохозяйственном использовании пойменных земель 
обеспечивать не только сохранение и повышение их плодородия, но 
предотвращение загрязнения вод удобрениями, химическими средствами 
защиты растений. В водоохранных зонах не допускается пастбищное 
использование трав.[4] 

В проектно-сметной документации мелиоративного объекта должны 
быть предусмотрены средства на первичную обработку земель 
(известкование, внесение закладочных доз удобрений) в течение одного-двух 
лет после их ввода в эксплуатацию. 

Лесополосы в нечерноземной зоне не очень эффективны как 
водосберегающее и микроклиматрегулирующее средство, но они необходимы 
для снижения ветровой эрозии и как средство повышения устойчивости 
агроэкосистем за счет увеличения разнообразия агроландшафта. 

Для ослабления влияния мелиорации на поверхностные водотоки и 
водохранилища, а также на прилегающие территории целесообразно избегать 
концентрации ирригационных и дренажных систем в относительно больших 
сплошных участках дренажа и орошения и рассчитать их по территории 
речных и озерных водосборов. 

Основное внимание следует уделять коренному и поверхностному 
улучшению кормовых угодий, созданию интенсивных сенокосов и пастбищ, 
и, прежде всего, на мелиорированных пойменных землях. 

Проектирование мелиоративных сооружений должно 
осуществляться на основе прогнозов изменений окружающей среды в 
результате мелиорации и последующего землепользования. При мелиорации 
и сельскохозяйственном использовании мелиорированных земель не должно 
быть нарушений в природных экологических комплексах заповедников и 
заказников. 
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Запрещается регулировать русла крупных и средних (а в населенных 
пунктах и малых) рек, а также новый дренаж земель в поймах рек шириной до 
двухсот метров с каждой стороны русла. В целях сохранения озер не 
допускается их застраивание и превращение в водохранилища (за 
исключением отмирающих озер, если иные меры по их восстановлению 
невозможны или экономически неоправданны). Запрещается сокращение 
площади водосборов озер, предусматриваются мероприятия по улучшению 
условий водообмена в озерах. 

Мелиорация земель должна включать строительство прудов и 
водохранилищ, необходимых для регулирования (перераспределения) 
поверхностных вод в ландшафтах и для хозяйственных целей. В пересеченной 
местности пруды являются неотъемлемой частью дренажной системы. 

Строительство водохранилищ на торфяных залежах не допускается 
без предварительной выемки торфа и сапропелей и подготовки ложа 
водохранилищ. Рекультивация всех нарушенных земель осуществляется по 
проектам и в сроки, определенные органами власти, предоставившими 
земельные участки в пользование. 

При проведении мелиоративных работ предусматриваются 
мероприятия по предотвращению негативного воздействия мелиорации на 
режим и качество подземных вод, сохранению и затоплению малых рек. 

Для поддержания оптимального гидрологического режима в 
бассейнах рек и водных объектов сохраняется научно обоснованная площадь 
болот, играющих водоохранную роль. Принимаются меры по очистке 
затопленных водоемов, расширяется использование сапропелей в качестве 
органических удобрений. 

Проект в обязательном порядке предусматривает подготовку 
радиационно-экологического паспорта мелиоративного объекта. 

Все задания на мелиоративное строительство предварительно 
согласовываются с республиканскими органами охраны природы, проекты 
подвергаются государственной экологической экспертизе и реализуются 
только при положительном её заключении. Проекты мелиоративного 
строительства в процессе подготовки представляются заказчиками для 
обсуждения в местные Советы народных депутатов и на общие собрания 
(сходы) крестьян в населенных пунктах, на территории которых 
предусматриваются мелиоративные работы [5] 

Заключение. 
Анализ существующих мелиораций и перспектив их развития 

однозначно диктует необходимость единого планирования всех видов 
мелиорации для обеспечения их комплексной реализации. Только 
комплексные мелиорации дают наибольший эффект в управлении 
плодородием почв и создании устойчивых агроландшафтов, открывают 
возможности для экологически чистого земледелия. 
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The modern concept of agricultural intensification presupposes, along 

with forecasting the productivity of agricultural land in various agro-climatic zones, 
also the concentration of means of production on better lands and in more favorable 
socio-economic conditions, the withdrawal of marginal soils from the active 
agricultural turnover, if they are not subject to improvement and protective 
measures , an all-round increase in the efficiency of production resources based on 
the comprehensive development of the achievements of scientific and technological 
progress. 
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В настоящей статье анализируется институт освобождения от 
наказания несовершеннолетних и помещение в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа, нормы которого носят 
межотраслевой характер. Законодательная регламентация данного 
специального вида освобождения от наказания требует дальнейшего 
совершенствования, что повлияет на расширение судебной практики его 
применения.  

 
Ключевые слова: ювенальная юстиция, институт освобождения от 

наказания, помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа, принудительная мера 
воспитательного воздействия.  

 
 
Действующим уголовным законом предусмотрен специальный вид 

освобождения несовершеннолетнего от наказания и помещение его в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (ч. 2 ст. 92 
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УК РФ). Как нам представляется, закрепление данного вида освобождения от 
наказания является отражением позиции законодателя, стремящегося отойти 
от исключительно карательного подхода в отношении несовершеннолетних, 
совершивших преступление.  

Подобная позиция законодателя соответствует международным 
рекомендациям, изложенным в Минимальных стандартных правилах ООН, 
касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 
(Пекинские правила, 1985 г.), согласно которых государства должны в своих 
национальных законодательствах закреплять нормы, определяющие особые 
формы ответственности, применимые к несовершеннолетним, которые были 
бы отличны от взрослых и минимизировали контакты несовершеннолетнего 
правонарушителя с уголовной юстицией. [1] 

Согласно ч. 2 ст. 92 УК РФ несовершеннолетний, совершивший 
преступление средней тяжести или тяжкое преступление, в отношении 
которого постановлен обвинительный приговор, может быть освобожден 
судом от наказания и помещен в специальное учебно-воспитательное 
учреждения закрытого типа.  

Таким образом, одним из условий применения данного вида 
освобождения от наказания и помещения несовершеннолетнего в 
специальное учебно-воспитательное учреждения закрытого типа является 
совершение преступления средней тяжести или тяжкого преступления в 
соответствии со ст. 15 УК РФ.  

Не применяется данный вид освобождения от наказания в случае 
совершения несовершеннолетним преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 
ст. 111, ч. 2 ст. 117, ч.3 ст. 122, ч. 1 ст. 126, ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 131, ч. 2 ст. 132, ч. 4 ст. 
158, ч. 2 ст. 161, ч. 1 и ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 163, ч. 1 ст. 205.1, ст. 205. 2, ч.2 ст. 205.4, ч. 
1 ст. 206, ч. 2 ст. 208, ч. 2 ст. 210, ч. 1 ст. 211, ч.2 и ч. 3 ст. 223, ч. 1 и ч. 2 ст. 226, ч.1 
ст. 228.1, ч. 1 и ч. 2 ст. 229, ст. 360 УК РФ (ч.5 ст. 92 УК РФ). 

Уголовный закон определяет помещение в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа как принудительную меру 
воспитательного воздействия, что входит в противоречие с ч. 2 ст. 90 УК РФ, в 
которой дан исчерпывающий перечень принудительных мер воспитательного 
воздействия и таковая там не указана. 

В отечественной науке уголовного права отсутствует единый подход в 
определении правовой природы помещения несовершеннолетнего в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

Одни авторы полагают, что помещение несовершеннолетнего в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа следует 
рассматривать как специфическую, самую строгую принудительную меру 
воспитательного воздействия, хоть и не включенную в их перечень. 
Аргументируя свою позицию, ссылаются на ч. 2 ст. 92 УК РФ, в которой 
законодатель указывает на помещение в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа как на принудительную меру воспитательного 
воздействия. В качестве решения проблемы предлагают дополнить перечень 
принудительных мер воспитательного воздействия, закрепленный в ч. 2 ст. 90 
УК РФ, помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа .[2] 

Е.В. Поводова, Л.М. Коблева считают, что помещение в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа нельзя отнести к 
принудительным мерам воспитательного воздействия, хотя бы потому, что 
объем заложенных правоограничений в этой мере государственного 
принуждения делает ее схожей с наказанием. Данная мера предполагает 
принудительное изъятие несовершеннолетнего и помещение его в 
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специальное учреждение на определенный срок; установление требования 
соблюдения им специальных режимных правил пребывания в этом 
специальном учебно-воспитательном учреждении, к организации учебы, а 
также комплексное, большой интенсивности и целенаправленное 
воспитательное и корректирующее воздействие на несовершеннолетнего 
правонарушителя. По мнению авторов, наказанием эта мера 
государственного принуждения не является, поскольку не содержит 
карательного потенциала и не влечет такого правового последствия 
наказания как судимость. Предлагают рассматривать помещение в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в качестве 
иной меры уголовно-правового характера.[3] 

На наш взгляд, недостаточная теоретическая разработка института 
принудительных мер воспитательного воздействия приводит к 
несовершенству в их законодательной регламентации. 

Необходимым условием освобождения от наказания и помещение в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закон признает 
убежденность суда в возможности исправления несовершеннолетнего без 
применения к нему наказания. Убежденность суда должна быть обоснованной 
и формироваться на основе глубокого изучения личности 
несовершеннолетнего правонарушителя, условий его воспитания, отношений 
в семье, с учетом обстоятельств и роли преступника в совершении 
преступления, его постпреступного поведения. Возможность исправления 
несовершеннолетнего правонарушителя при условии применения в 
отношении него особых условий воспитания и обучения является основанием 
для помещения в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа органа управления образования.  

К специальным учебно-воспитательным учреждениям закрытого 
типа органов управления образования относятся специальные 
общеобразовательные школы закрытого типа; специальные 
профессиональные училища закрытого типа; специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения закрытого типа.  

В соответствии с ч. 3 ст. 92 УК РФ не подлежат помещению в указанные 
учреждения несовершеннолетние, страдающие заболеваниями, перечень 
которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 марта 2012 г. № 259 (в ред. от 15 августа 2018 г.) «Об утверждении Правил 
медицинского освидетельствования несовершеннолетнего на наличие или 
отсутствие у него заболевания, препятствующего его содержанию и обучению 
в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа». 

Согласно п. 36 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 01 февраля 2011 г. «О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего особенности уголовной от-
ветственности и наказания несовершеннолетних» вопрос о направлении 
несовершеннолетнего правонарушителя в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа может быть разрешен судом 
только при наличии медицинского заключения о возможности его 
пребывания в таком учреждении. [4] 

Представляется необходимым на законодательном уровне возложить 
обязанность на должностных лиц органов дознания и предварительного 
следствия, в чьем производстве находятся уголовные дела о преступлениях 
несовершеннолетних, за совершение которых предусмотрена возможность их 
освобождения от наказания и помещения в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа, проводить медицинское 
освидетельствование несовершеннолетних обвиняемых на предмет наличия 
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заболеваний, препятствующих их помещению туда. В этом случае судья уже 
на начальном этапе судебного разбирательства будет владеть необходимой 
информацией для принятия соответствующего решения, что позволит 
расширить практику применения данного вида освобождения 
несовершеннолетних от наказания.  

Помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образования 
допускается до достижения им 18 лет, но не более чем на три года. Это 
означает, что суд определяет конкретный срок пребывания 
несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении. 
Это срок может быть 1 год, 2 года, но не более 3 лет. Длительность 
назначаемого срока пребывания зависит от степени педагогической 
запущенности несовершеннолетнего.  

Действующее законодательство допускает прекращение, продление и 
восстановление срока пребывания несовершеннолетнего в специальном 
учебно-воспитательном учреждении. Прекращение пребывания предполагает 
освобождение несовершеннолетнего из этого учреждения до истечения 
срока, установленного судом. В соответствии с ч. 3 ст. 92 УК РФ и ч. 4 ст. 432 
УПК РФ допускается прекращение пребывания несовершеннолетнего в таком 
учреждении закрытого типа по двум основаниям – 1) достижение 
определенного уровня исправительного воздействия, когда можно говорить о 
том, что несовершеннолетний исправился и не нуждается в дальнейшем 
пребывании и обучении в специальном учебно-воспитательном учреждении; 

2) выявление у несовершеннолетнего в период пребывания 
заболевания, препятствующего содержанию и обучению в специальном 
учебно-воспитательном учреждении. 

  Одно из оснований прекращения пребывания в специальном 
учебно-воспитательном учреждении в действующем законодательстве 
изложено неопределенно и противоречиво. В ч. 3 ст. 92 УК РФ основание 
прекращения изложено четко и однозначно – «Пребывание…прекращается до 
истечения срока, установленного судом, если судом будет признано, что 
несовершеннолетний не нуждается более в применении данной меры…». В 
уголовно-процессуальном кодексе формулировка неопределенна – 
«Пребывание … может быть прекращено до достижения им совершеннолетия, 
если отпадет необходимость в дальнейшем применении к нему данной 
меры..» (ч. 3 ст. 432). Это вызывает неоднозначное толкование нормы. На наш 
взгляд, часть 3 ст. 432 УПК РФ должна воспринять трактовку уголовного 
закона, что потребует внесения в нее изменений.  

Продление срока пребывания несовершеннолетних возможно в двух 
случаях: 1) если судом будет признано, что по истечении установленного срока 
несовершеннолетний не исправился и нуждается в дальнейшем применении 
данной принудительной меры воспитательного воздействия, но общий срок 
пребывания не свыше 3 лет; 2) по ходатайству несовершеннолетнего в случае 
необходимости завершения обучения в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа. 

Действующее законодательство допускает восстановление срока 
пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении по 
представлению администрации и комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, если осужденный несовершеннолетний уклонялся от 
пребывания в нем. Но закон не раскрывает, что следует понимать под 
уклонением. Совершенно непонятно, что следует делать с 
несовершеннолетним правонарушителем, если он уклонялся до своего 
совершеннолетия, поскольку помещение в специальное учебное учреждение 
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возможно только до достижения 18 лет. Законом не предусмотрена отмена 
данной принудительной меры воспитательного воздействия, что является 
существенным упущением в правовом регулировании данного вида 
освобождения от наказания.  

Вопросы, связанные с прекращением, продлением, восстановлением 
срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа разрешаются судом по месту его 
нахождения с обязательным участием несовершеннолетнего, родителей или 
законных представителей, адвоката, прокурора, представителей 
специального учебно-воспитательного учреждения и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.  

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что данный вид 
освобождения несовершеннолетних от наказания имеет большой потенциал, 
поскольку позволяет оказывать целенаправленное воспитательное 
воздействие на него, привлекая к общеобразовательному процессу или 
профессиональному обучению. 

По данным судебной статистики в 2017 г. были освобождены от 
наказания с помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение 
371 чел. (1,7 % от общего числа осужденных несовершеннолетних); в 2018 г. – 
308 чел. (1,6 %); в 2019 г. – 292 чел. (1,7 %); в первом полугодии 2020 г. – 109 чел. 
(1,7 %).[5] Анализ данных Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации свидетельствует о недостаточном уровне применения 
судами данного вида освобождения от наказания (ст. 92 УК РФ). Дальнейшее 
совершенствование законодательной регламентации института 
освобождения от наказания и помещения несовершеннолетнего в 
специальное учебно-воспитательного учреждения закрытого типа позволит 
расширить практику его применения.  
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RELEASE FROM PUNISHMENT OF A MINOR AND PLACEMENT  

IN A SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTION OF A CLOSED TYPE 
 
 
This article analyzes the institution of the release from punishment of 

minors and placement in a special educational and educational institution of a 
closed type, the norms of which are of an intersectoral nature. The legislative 
regulation of this special type of exemption from punishment requires further 
improvement, which will affect the expansion of judicial practice of its application.  
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В настоящей статье анализируется институт освобождения от 
наказания с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия в отношении несовершеннолетних, нормы которого носят 
межотраслевой характер. В статье анализируется содержание всех 
принудительных мер воспитательного воздействия и практика их 
применения в России. Законодательная регламентация указанных мер 
воспитательного воздействия требует дальнейшего совершенствования.  
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Ювенальная юстиция ориентирована на защиту интересов 
несовершеннолетнего, что предполагает законодательное закрепление 
особых материальных, процессуальных и процедурных норм, которые 
определяют особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних, особенности отправления правосудия и отбывания 
наказания.  

 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, 1985 г.). 
содержат рекомендации государствам в своих национальных 
законодательствах закреплять нормы, определяющие особые формы 
ответственности, применимые к несовершеннолетним, которые были бы 
отличны от взрослых и минимизировали контакты несовершеннолетнего 
правонарушителя с уголовной юстицией. [1] 

В действующем российском законодательстве закреплены ст. ст. 87, 
90, 91, 92 УК РФ, ст. 432 УПК РФ, которые в совокупности представляют 
институт освобождения от наказания несовершеннолетних с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия, имеющий межотраслевой 
характер. В теории уголовного права данный вид освобождения от наказания 
относится к специальным видам и применяется только к 
несовершеннолетним.  

Введение института принудительных мер воспитательного 
воздействия можно расценить как первый шаг к созданию в России системы 
ювенальной юстиции, которая в отличие от уголовной юстиции, 
ориентирована не на наказание, а на воспитание несовершеннолетних, 
совершивших общественно опасные деяния.  

Принудительные меры воспитательного воздействия (далее - ПМВВ) 
следует определить как особенную форму государственного принуждения, 
соединенную с воспитательным воздействием на несовершеннолетнего, 
признанного виновным в совершении преступления, в отношении которого 
судом принято решение об освобождении от наказания. 

Суд, признав несовершеннолетнего виновным в совершении 
преступления и постановив обвинительный приговор, может принять 
решение об освобождении его от наказания, применив ПМВВ, которые 
установлены в ч. 2 ст. 90 УК РФ, если в ходе рассмотрения уголовного дела суд 
сформирует мнение о возможности исправления несовершеннолетнего без 
отбывания наказания (ч.1 ст. 432 УПК РФ). Уголовный закон связывает 
возможность применения ПМВВ в отношении несовершеннолетнего с 
категорией совершенного им преступления. Совершенное преступление 
должно быть небольшой или средней тяжести (ч. 2 и ч. 3 ст. 15 УК РФ). Второе 
необходимое условие для применения ПМВВ закреплено в ч. 1 ст. 432 
Уголовно-процессуального кодекса РФ – убежденность суда в возможности 
исправления несовершеннолетнего без применения наказания. 

Уголовный закон закрепил следующие виды ПМВВ, применяемые 
судом в этом случае: предупреждение; передача под надзор родителей или 
лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа; 
возложение обязанности загладить причиненный вред; ограничение досуга и 
установление особых требований к поведению несовершеннолетнего. Закон 
допускает одновременное назначение нескольких ПМВВ. 

Статья 91 УК РФ раскрывает содержание принудительных мер 
воспитательного воздействия. Предупреждение состоит из разъяснения 
несовершеннолетнему правонарушителю вреда, причиненного 
преступлением, которое он совершил, а также возможных последствий, 
которые наступают в случае повторного совершения им преступления (ч. 1 ст. 
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91 УК РФ). Данная мера государственного принуждения применяется 
единовременно, и рассматривать ее как эффективное воспитательное 
средство весьма проблематично. Она применима и эффективна в отношении 
несовершеннолетнего, социальная и педагогическая запущенность которого 
является незначительной. Учитывая одномоментный характер данной ПМВВ, 
предпочтительно ее сочетать с другими мерами государственного 
принуждения. 

Часть вторая ст. 91 УК РФ раскрывает содержание такой ПМВВ как 
передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 
специализированного государственного органа. Срок ее применения 
установлен уголовным законом, и его продолжительность напрямую зависит 
от категории совершенного преступления: от одного месяца до двух лет при 
совершении преступления небольшой тяжести; от шести месяцев до трех лет 
– при совершении преступления средней тяжести. При решении вопроса о 
применении данной меры суд должен получить согласие родителей или лиц, 
их заменяющих, либо специализированного государственного органа. 

Надзор предполагает реализацию разнообразных по содержанию 
мер, направленных на коррекцию девиантного поведения 
несовершеннолетнего с целью его исправления. Надзор включает в себя 
систематический контроль со стороны лиц, которым был передан 
несовершеннолетний, за его поведением в целях недопущения повторного 
совершения преступления. При решении вопроса о применении данной меры 
суд должен располагать информацией об истинных взаимоотношениях 
несовершеннолетнего с родителями или лицами, их заменяющими, либо 
представителями специализированного государственного органа, о 
социальной и нравственной обстановке в семье, в которой он проживает. Суд 
должен быть убежден в том, что эта мера государственного принуждения 
будет способствовать исправлению несовершеннолетнего. 

Передача под надзор может иметь воспитательный эффект только 
тогда, когда лица, которым передается под надзор несовершеннолетний, 
являются для него примером и авторитетом, способны оказывать на него 
исправительное воздействие.  

Еще одной ПМВВ закон называет обязанность загладить 
причиненный вред. Обязанность загладить причиненный вред предполагает 
материальное возмещение в размере причиненного вреда потерпевшей 
стороне либо устранение вреда собственным трудом. В соответствии с частью 
3 ст. 91 УК РФ при возложении этой ПМВВ суд должен учитывать 
имущественное положение несовершеннолетнего и наличие у него 
соответствующих трудовых навыков. К сожалению, закон не раскрывает 
понятие имущественного положения. Следует исходить из разъяснений 
Пленума Верховного Суда РФ, который в своем постановлении № 40 от 
16.09.1999 г. «О практике назначения судами уголовного наказания» 
предложил под имущественным положением понимать материальный доход 
в виде заработной платы, а также иной доход, получаемый от другой 
деятельности, не запрещенной в Российской Федерации [2]. Статистика 
свидетельствует о том, что подавляющее число несовершеннолетних на 
момент совершения преступления нигде не учились и не работали. [3]. Из 
этого следует, что они не имеют материального дохода и надлежащих 
трудовых навыков. На наш взгляд, содержание данной ПМВВ имеет низкий 
воспитательный потенциал в реальности, поскольку чаще всего возмещение 
материального вреда идет за счет средств родителей или лиц, их заменяющих.  

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего – принудительная мера воспитательного воздействия, 
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назначаемая судом на определенный срок, установленный в части 3 ст. 90 УК 
РФ: от одного месяца до двух лет - при совершении преступления небольшой 
тяжести; от шести месяцев до трех лет - при совершении преступления 
средней тяжести. В части 4 ст. 91 УК РФ закреплен перечень требований к 
поведению несовершеннолетнего в указанный период – запрет посещать 
определенные места; запрет, связанный с управлением механическим 
транспортным средством; ограничение пребывания вне дома после 
определенного времени суток; ограничение выезда в другие местности без 
разрешения специализированного государственного органа, 
осуществляющего контроль за поведением несовершеннолетнего; требование 
возвратиться в образовательную организацию; требование трудоустроиться с 
помощью специализированного государственного органа.  

Отчетные данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
содержат данные о применении ПМВВ в целом, без разграничения их по 
видам, поэтому делать выводы о частоте применения тех или иных ПМВВ 
проблематично. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 31 постановления от 1 февраля 2011 г. 
№ 1 «О судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» разъяснил судам положения ст. ст. 90, 92 УК РФ и 
определил, что суды не должны назначать уголовное наказание 
несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой или средней 
тяжести, если их исправление может быть достигнуто путем применения 
принудительных мер воспитательного воздействия [4]. 

Несмотря на наличие в законе норм о принудительных мерах 
воспитательного воздействия и позиции Верховного Суда РФ, 
рекомендующего судам отказаться от исключительно карательного подхода в 
отношении несовершеннолетних преступников, судебная статистика 
свидетельствует о том, что на практике потенциал данного института 
востребован недостаточно. Анализ судебной статистики свидетельствует, что 
удельный вес освобожденных от наказания с применением ПМВВ не очень 
высокий: в 2010 г. было освобождено от наказания с применением ПМВВ 3,7% 
от общего числа несовершеннолетних, привлеченных к уголовной 
ответственности; 2011 г.— 3,6 %; 2012 г.— 3,8 %; 2013 г. — 3,8 %; 2014 г. — 3,5% ; 
в 2015 г.— 4,2%; в 2017 г. - 2,4 %; в 2018 г. – 3, 5 %; в 2019 г. – 4.2%; в первом 
полугодии 2020 г. – 4.3 %. [5] 

Как нам представляется, недостаточная востребованность института 
освобождения от наказания с применением ПМВВ может быть объяснима 
несовершенством его законодательного регулирования. Например, не 
урегулирован вопрос о том, какой орган будет осуществлять контроль за 
исполнением несовершеннолетним принудительных мер воспитательного 
воздействия. В законодательстве отсутствуют нормы об ответственности 
несовершеннолетнего в случае неисполнения назначенных ему 
принудительных мер воспитательного воздействия. Если не разрешить этот 
вопрос на законодательном уровне, эффективность государственного 
принуждения будет сведена к минимуму.  

На наш взгляд, необходимо дополнить ч. 1 ст. 432 Уголовно-
процессуального кодекса РФ и изложить ее в следующей редакции: «Если при 
рассмотрении уголовного дела о преступлении небольшой или средней 
тяжести будет установлено, что несовершеннолетний, совершивший это 
преступление, может быть исправлен без применения уголовного наказания, 
то суд в соответствии с частью 1 статьи 92 УК РФ вправе, постановив 
обвинительный приговор, освободить несовершеннолетнего подсудимого от 
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наказания и применить к нему принудительную меру воспитательного 
воздействия, предусмотренную частью второй статьи 90 УК РФ. Суд вправе 
возложить контроль за исполнением несовершеннолетним принудительной 
меры воспитательного воздействия на специализированный 
государственный орган».  
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В статье рассматриваются и изучаются внешние и внутренние 

угрозы пандемии коронавируса и его влияние на бизнес процессы и экономику 
страны в целом. Анализируются отрасли, которые наиболее пострадали от 
введенных ограничений и карантина из-за коронавирусной инфекции. 
Изучается региональный опыт «борьбы» с ограничениями и Ковид-19. Авторы 
статьи рассуждают, способны ли введенные государством антикризисные 
меры, направленные на поддержание экономики страны, реально помочь 
малому и среднему бизнесу. В статье выделяются отрасли и сферы 
деятельности, которые не только не пострадали от пандемии, но и, 
наоборот, смогли только выиграть и выйти на новый уровень своего 
развития. 

 
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, пандемия, ограничения и 

карантин, экономика страны, малый и средний бизнес, помощь экономикеи 
бизнесу. 

 
Распространение новой коронавирусной инфекции несёт не только 

угрозу здоровью населению нашей страны, но и создает значительные 
экономические препятствия для развития бизнеса. В условиях объявления 
нерабочих дней, введения режима повышенной готовности и самоизоляции в 
ряде регионов, обусловивших существенное снижение потребительского 
спроса, отсутствие условий для нормальной деятельности, уменьшение 
доходов организаций, представители бизнеса испытывают весомые 
трудности. В связи с этим на федеральном уровне постоянно принимаются 
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различные меры поддержки малого и среднего бизнеса – преимущественно в 
части отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. 

Одной из отраслей, которая находится в наиболее неблагополучном 
положении в условиях коронавируса, является отрасль туризма, а также 
связанный с ней российский авиабизнес. Как российская, так и в целом 
мировая авиационная индустрия оказалась, возможно, в самом тяжелом 
кризисе за всю свою историю.  

Среднее число полётов, начиная с марта 2020 года, начало резко 
сокращаться и по сей день продолжает уменьшаться. Многие страны 
предпринимают такие меры, как закрытие границ для иностранных граждан 
и ограничение импорта. Если весной-летом были закрыты границы 
большинства стран мира, чтобы предотвратить распространение инфекции 
Ковид-19, то сегодня весь мир закрывает границы и отменяет авиаперелеты с 
Великобританией, где некоторое время назад были выявлены новые штаммы 
ковида. В связи с этим российский авиабизнес, множество туроператоров, в 
первую очередь, терпят самые большие убытки. 

Другой отраслью, которая оказалась в не менее трудном положении 
стала отрасль ресторанного и гостиничного бизнеса. Очевидно, что ввиду 
принятия ограничительных мер, россияне столкнулись с рядом сложностей в 
посещении сети ресторанов. Это в той же мере касается и другого бизнеса, 
относящемуся к этой отрасли: кафе, пиццерий, любых иных заведений из 
сетей быстрого питания. Так, весной все кафе и рестораны в стране были 
закрыты по всей России на несколько месяцев, сегодня же во многих регионах 
страны введены ограничительные меры, не позволяющие работать отрасли 
после 22 или 23.00. Хотя, откровенно говоря, многие кафе нарушают 
ограничительные меры и принимают гостей и ночью. Штрафы в 
значительной степени меньше, чем та прибыль, которую кафе и рестораны 
смогут получить, обслуживая своих гостей.  

Гостиничный бизнес терпит убытки в связи с резким сокращением 
туризма. По данным Федерации рестораторов и отельеров России, оборот 
популярных ресторанов снизился на 35-40%, а заведения на территориях 
аэропортов потеряли до 90% оборота [5].  

Серьёзные убытки несут и владельцы российских торговых центров, 
фитнес-центров. Основная трудность здесь также заключается в том, что 
произошло значительное сокращение количества клиентов и покупателей, 
что, в свою очередь, сказывается на прибыли и поддержании дальнейшей 
деятельности бизнеса. Продажи абонементов на данный момент упали 
катастрофически – на 70-95%, при этом расходная часть фитнес-центров 
осталась прежней. Убытки отрасли составляют от 7 до 8 млрд. рублей в месяц. 
В России практически до середины лета были закрыты все фитнес-клубы, и в 
случае, если государство не окажет определённой поддержки этой отрасли, 
владельцам таких клубов остаётся принимать только крайние меры по 
сокращению заработных плат и персонала, а еще хуже - и отказа от бизнеса.  

В торговых центрах, которые также открылись по стране только 
летом, практически во всех городах нашей страны была повышена арендная 
плата за помещения, что в скором времени привело к закрытию более 40% 
торговых точек. По данным источника «INFOLine-Аналитика», крупному 
торгово-развлекательному центру в Москве площадью около 180 тыс.м2 
будний день простоя в условиях пандемии обходится в 78 млн. рублей, 
выходной день – в 155 млн. рублей [6]. 

Многие другие отрасли российского бизнеса также терпят 
колоссальные финансовые потери. К примеру, в Москве цветочному магазину 
день простоя в среднем обходится в 30 – 45 тыс. руб., магазину одежды 
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сетевого ретейлера – от 40 до 100 тыс. руб., популярным московским театрам 
– от 180 тыс. до 1,3 млн. руб. Всё это не может не оставить серьёзный отпечаток 
на российской экономике после пандемии. 

Богатейшие бизнесмены России по-разному относятся к пандемии 
коронавируса. Так, известный бизнесмен, меценат, основатель корпорации 
USM Алишер Усманов сказал следующее: «Безусловно, пандемия 
коронавируса влияет на бизнес, как, к сожалению, на всю мировую 
экономику. У предпринимателей есть не только активы, но и обязательства. 
Для них опасен и сам вирус, и информационная волна, которая расшатывает 
рынки». 

По мнению Олега Дерипаски, основателя UC Rusal и En+ Group,: 
«Если эта эпидемия будет носить бесконтрольный характер, это приведет к 
последствиям для власти, более серьезным, чем развал страны в 1991 
году. Очевидно, что сейчас страна к эпидемии не готова. Люди массово 
игнорируют самые базовые меры предосторожности» [6]. 

Мировая экономика переживает экстренное торможение. Когда все 
останавливается, обьявляется карантин или вводятся жесткие ограничения, 
экономика просто перестает работать.  

Последствия любой эпидемии для экономики стран гораздо более 
плачевные, чем от обычных экономических или политических кризисов. Удар 
идет как по спросу, когда люди перестают перемещаться в своей стране, 
закрываются внешние границы, сокращается потребление товаров и услуг, а 
если и отправляются в неоплачиваемые временные отпуска, то спрос 
сокращается еще сильнее; так и по предложению, ведь во время карантина 
встает вся промышленность, все производство, рвутся цепочки поставок 
продукции, запасов и материалов.  

Кроме того, подавляющее число предприятий вынуждены сокращать 
своих работников, не могут обслуживать взятые банковские кредиты и 
обязательства, а малый и средний бизнес просто не в состоянии платить за 
арендованнные помещения, растут риски банкротств заемщиков. Все это 
приводит к общей депрессии и пессимизму относительно своего будущего, 
прияем как у самих предприятий, так и у населения страны. Спрос 
сокращается еще сильнее и люди начинают экономить. Таким образом, 
запускается нисходящая спираль спроса и предложения.  

Очевиден тот факт, что без поддержки правительства российскому 
бизнесу приходится очень нелегко, поэтому Уполномоченный при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выделил три 
ключевые группы мер, направленных на поддержание бизнеса в условиях 
пандемии [4]: 

1. Меры по сохранению рабочих мест (предоставление работодателям 
права сокращать зарплаты до минимума – одного МРОТ и установление 
возможности отправлять сотрудников в отпуск с выплатой пособия в один 
МРОТ). 

2. Меры налоговой поддержки (изменение порядка уплаты НДС, 
отмена налогов для малого бизнеса). 

3. Меры по условиям кредитования (запрет на требования досрочного 
погашения кредитов и отсрочка выплаты кредитов на год). 

Кроме того, в числе дополнительных мер по поддержке российского 
бизнеса были выделены следующие: 

4. необходимость расширения списка отраслей, признанных 
пострадавшими от распространения коронавирусной инфекции (предложено 
рассмотреть возможность включения в него розничной и оптовой торговли 
непродовольственными товарами, пассажирских перевозок автомобильным 

https://voxeu.org/article/coronavirus-and-macroeconomic-policy
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транспортом, ЖКХ, частных стоматологических услуг, центров 
техобслуживания автомобилей, услуг по ремонту электротехники); 

5. пересмотр бюджетных соглашений Минфина России с регионами 
для наделения последних большими полномочиями в отношении налоговых 
льгот и привлечения дополнительного финансирования; 

6. выпуск четких разъяснений относительно того, каким 
предприятиям разрешена работа в условиях карантина (например, 
конкретизация понятий «непрерывно действующая организация», 
«обслуживание на вынос», установление правил торговли товарами первой 
необходимости в условиях эпидемии); 

7. расширение практики авансирования оплаты товаров и работ по 
госконтрактам (до уровня 30% по контрактам с малыми и средними 
предприятиями); 

8. упрощение процедуры участия таких предприятий и самозанятых в 
исполнении госконтрактов путем снижения требований к ним; 

9. введение запрета на внесение в реестр недобросовестных 
поставщиков организаций, не выполнивших обязательства по госконтрактам 
в связи с последствиями коронавирусной инфекции, а также закрепление в 
законодательстве понятия обстоятельств непреодолимой силы, вызванных 
такими последствиями; 

10. приостановление введения маркировки товаров; 
11. отсрочка взимания платы за проезд большегрузов по дорогам 

федерального значения; 
12. приостановление демонтажа нестационарных торговых объектов 

во всех субъектах РФ.  
Таким образом, сложившаяся ситуация крайне негативно влияет на 

развитие российского предпринимательства. В основном, бизнес терпит 
невероятные убытки, но есть и отрасли, которые пострадали гораздо в 
меньшей степени. Более того, некоторые отрасли, например, 
фармацевтическое производство, наоборот, в состоянии получать большую 
прибыль, поскольку их значение в условиях коронавирусной инфекции очень 
велико. Тем не менее стоит подчеркнуть, что государству всё же необходимо 
оказывать значительную поддержку отечественному бизнесу, в противном 
случае на рынке могут остаться только наиболее конкурентоспособные 
компании. 

Не смотря ни на что, можно назвать и позитивное влияние 
коронавируса. Посмотрим, какие отрасли и сферы деятельности смогли уйти 
в онлайн [3, с.41]: 

－ розничная торговля (активизировались интернет-магазины 
розничной торговли «Aliexpress», «Wildberries», «Ozon» и другие);  

－ общественное питание, хотя далеко не каждая компания может 
перестроить свои бизнес-процессы;  

－ реклама, в основном, онлайн-реклама онлайн-сервисов;  

－ образование, когда альтернативные онлайн-школы наконец-то 
получат полное признание и проверят свои технологии при 100% нагрузке, 
поток пользователей и, соответственно, средств «прольется» на все 
актуальные онлайн образовательные сервисы от обязательной школьной 
программы и вузовского образования до курсов «начинающего бухгалтера 
или кулинара» для скучающих дома на карантине); 
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－ банковские услуги, а точнее кредитование вырастет не только за 
счет перевода всех услуг в онлайн, но и за счет тех, кто вынужден будет искать 
возможности финансирования текущих убытков кредитами и займами; 

－ службы доставки, где следует обязательно учесть новые условия 
работы: защитные маски, очки, перчатки, бесконтактные платежи, срочность 
– уже сейчас средние чеки и число доставок растут как в России, так и за 
рубежом; 

－ онлайн развлечения всех видов; 

－ социальные сети, ведь в условиях карантина только социальные 
сети и остаются, особенно для молодежи. 

На наш взгляд, и после пандемии спрос на онлайн-сервисы, так и на 
мобильные, бесконтактные платежи, телемедицину, технологии 
телеконференций и другую замену реальных коммуникаций (например, 
лекции в виртуальной реальности), цифровой банкинг будет также очень 
высок. 

Свое развитие получат и такие новые технологии, как: 

－ связи, например, как 5G; 

－ доставки: роботизированная доставка, роботранспорт, доставка 
дронами; 

－ цифровая медицина – будут снимать существующие ограничения 
для дальнейшего развития; 

－ системы оповещения и принятия решений с задействованием 
искусственного интеллекта (AI); 

－ технологии организации удаленной работы.  
В несомненном выигрыше производители медицинских препаратов, 

лекарств, средств дезинфекции и, конечно же, перчаток и защитных масок. 
Очевидно, что с коронавирусом триумфально возвращается пластиковая 
упаковка на полки как реальных, так и виртуальных магазинов, хотя 
буквально еще совсем недавно страны Евросоюза повсеместно начали 
отказываться от столь вредного для здоровья и экологии пластика. 

Быть может вирус – это фактор эволюции. Тоже самое можно 
предположить и для бизнеса – останутся только те, кто сможет 
адаптироваться, решить свои проблемы или выжить. 
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BUSINESS AND CORONAVIRUS: WHO IS WHOM 
 

The article examines and studies the external and internal threats of the 
coronavirus pandemic and its impact on business processes and the country's 
economy as a whole. The industries that have been most affected by the restrictions 
and quarantines imposed due to coronavirus infection are analyzed. The regional 
experience of “fighting” restrictions and Covid-19 is being studied. 

The authors of the article argue whether the anti-crisis measures 
introduced by the state aimed at supporting the country's economy are really 
capable of helping small and medium-sized businesses. The article highlights 
industries and spheres of activity that not only did not suffer from the pandemic, 
but, on the contrary, could only win and reach a new level of their development. 

 
Key words: coronavirus infection, pandemic, restrictions and quarantine, 

country's economy, small and medium-sized businesses, assistance to the economy 
and business. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 
СТЕПЕНИ РАЗВИТОСТИ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
НА ЭКОНОМИКУ 
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В статье рассматривается взаимосвязь между степенью 

развитости финансового рынка и развитием экономики. Для этого 
рассматриваются зависимость между капитализацией фондового рынка 
стран мира с ВВП и зависимость между капитализацией фондового рынка 
стран и долей страны в мировом ВВП. Выполненные расчеты показали, что 
данная взаимосвязь очень высокая. Был определён потенциал роста для 
российской экономики и его драйверы. 

 
Ключевые слова: финансовый рынок, оценка потенциала 

финансового рынка, влияние финансового рынка на экономику, финансовые 
центры. 

 
 
Финансовый рынок бесспорно оказывает влияние на экономику в 

целом, но до сих пор мнения экономистов по поводу оценки его роли на 
развитие экономики и экономический рост расходятся. Под финансовым 
рынком понимается рынок ценных бумаг и производных финансовых 
инструментов [1]. 

Одна из точек зрения [4], что развитие финансового рынка приводит 
к развитию экономики и экономическому росту. А именно развитие 
фондового рынка – как основы организации финансового рынка, на котором 
бизнесы и государственные бумаги. Фондовый рынок также выступает базой 
для дальнейшего развития рынка производных финансовых инструментов, 
который используется для хеджирования и арбитража.  

Рассмотрим степень взаимосвязи между фондовым рынком и 
развитием экономики в целом. 
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Определим количественные показатели, для последующего их 
анализа на основе статистических методов. Показателей, характеризующие 
развитие финансового рынка довольно много, в исследовании будут 
использоваться основные показатели – это капитализация фондового рынка, 
уровень ВВП, и доля ВВП страны в общемировом (рис.1). Для исследования 
была взяла выборка из 22 стран, занимающих наибольшую долю в мировом 
ВВП. 

 
 

Рисунок 1 – Исходные данные 
 

Для определения оценки взаимосвязи используем статистический 
метод – корреляцию.  

Рассмотрим следующие зависимости: 
1. Зависимость между капитализацией фондового рынка стран и ВВП 

(рис. 2). 
2. Зависимость между капитализацией фондового рынка стран и 

долей страны в мировом ВВП (рис. 3). 



 

191 

 

 
 

Рисунок 2 – Взаимосвязь капитализации  
фондового рынка и ВВП 

 
Корреляция между капитализацией рынка и ВВП составила 0,9 – 

показывая, сильную прямую взаимосвязь.  
 

 
 

Рисунок 3 – Взаимосвязь между капитализацией фондового рынка 
страны и её доли в общемировом ВВП 

 
Корреляция между капитализацией рынка и долей страны в мировом 

ВВП составила 0,89 – показывая, также сильную взаимосвязь (рис. 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Получившиеся значения коэффициентов корреляции 
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У трёх стран выявлены аномальные значения отношения 
капитализации рынка и ВВП, которые значительно отличаются от значений 
общей выборки. Это Сингапур (181.6%), Швейцария (202.8%), Гонконг 
(1061,1%). Как объясняются данные аномальные значения у этих трёх стран? 

Это объясняется специализацией данных стран на финансовых 
услугах. В структуре их экономик финансовый сектор занимает большую 
долю, этому способствовали такие факторы как: 

- высокий уровень защиты инвестиций; 
- минимальные ограничения в торговле и перемещении капиталов. 
Именно этих компонентов не хватает в российской экономике. 
Отношение капитализации российского рынка к ВВП составляет 33%, 

что свидетельствует о большом потенциале роста. Даже если сравнивать с 
Бразилией, как со страной наиболее близкой к России по уровню развития 
экономики, у которой данный показатель составляет 45%. Исходя из этого, до 
уровня Бразилии российский рынок имеет потенциал роста в 34,5%. При 
текущем уровне капитализации в 0,58 трлн. долл. до 0,78 трлн. долл., при 
котором отношение капитализации к ВВП составит 45% как у Бразилии, при 
том, что уровень ВВП останется на прежнем уровне. Соответственно при росте 
ВВП, потенциал роста рынка ещё увеличится. 

Таким образом, полученные результаты подтверждают гипотезу о 
том, что развитый финансовый рынок, в частности фондовый рынок 
способствует развитию всей экономики. Точками роста и драйверами 
развития финансового рынка являются: улучшение защиты прав 
миноритарных акционеров и защиты инвестиций в целом, повышение уровня 
финансовой грамотности населения. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1. Банк Международных расчетов (Современные финансовые 

рынки: монография для магистрантов, обучающихся по программам 
направления «Финансы и кредит» / [В.В. Иванов и др.]; под ред. В.В. Иванова. 
- М.: Проспект, 2014.- С. 13-14) 

2. Как много? Понимание денег: [Электронный ресурс]. URL: 
https://howmuch.net (Дата обращения: 11.01.2021). 

3. Страны и их экономические показатели: [Электронный 
ресурс]. URL: https://ru.tradingeconomics.com (Дата обращения: 11.01.2021) 

4. Law S. H., Singh N. Does too much finance harm economic 
growth? Journal of Banking and Finance. 2014 No 41 Pp. 36 – 44 

 
 

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE DEGREE  
OF DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET  

ON THE ECONOMY 
 

 
The article examines the relationship between the degree of development 

of the financial market and the development of the economy. To do this, we 
consider the relationship between the capitalization of the stock market with GDP 
and the relationship between the capitalization of the stock market of countries and 
the country's share in world GDP. The calculations performed showed that this 
relationship is very high. The growth potential for the Russian economy and its 
drivers were identified. 
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В ходе исследования была выявлена сущность стратегического 

планирования бизнеса, рассмотрены различные доктринальные точки 
зрения, касающиеся проблем стратегического планирования промышленным 
предприятием, обозначены и структурированы ключевые элементы 
стратегического планирования бизнес-процессами, раскрыты процессные 
моменты разработки стратегии развития промышленного предприятия.  

 
Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегия, 

критерии эффективности, SWOT – анализ, стратегия управления 
персоналом. 

 
 
На сегодняшний день актуальное экономическое развитие общества 

диктует такие правила, согласно которым стратегическое планирование на 
любом предприятии является неотъемлемой частью его благополучного 
функционирования, что в итоге подтверждается эффективной экономической 
деятельностью предприятия и его устойчивым положением на рынке товаров 
и услуг.  

Качественная и рациональная стратегия развития промышленного 
предприятия всегда берет свое начало с анализа бизнес-стратегии и ее 
элементов, а заканчивается продуктивной реализацией стратегического 
плана.  
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Одной из ключевых целей стратегии развития предприятия является 
максимальное стремление к тому, чтобы заполучить предпочтение и интерес 
со стороны клиентской базы, а также достижение прочного конкурентного 
преимущества. В связи с этим стратегическое планирование отождествляет 
своего рода ориентир развития бизнеса, намечая методы и способы движения 
по выбранному ориентиру [2, с. 301]. В основе стратегического планирования 
также является немаловажным, что оно позволяет предприятиям за 
максимально короткое время адаптироваться к происходящим изменениям в 
экономике и заблаговременно решать проблемные моменты, которые могут 
возникнуть как во внутренней, так и внешней среде.  

Согласно доктринальным исследованиям, проводимым по поводу 
стратегического планирования, стоит отметить, что родоначальниками 
теоретических изысканий в области стратегического планирования являются 
П. Бамбергер и И. Мешоуламом, которые в 1985 году положили в основу 
теории стратегического управления свои мысли. В дальнейшем, к концу 80-х 
годов двадцатого века, количество ученых, занимающихся указанным 
вопросом, начинает расти, доказывания положения о том, что человеческие 
ресурсы – это фундамент, на котором должен держаться весь стратегический 
менеджмент [4, с. 28].  

В соответствии с мнением американского ученого М. Армстронга 
стратегическое планирование представляет собой своего рода метод или 
подход, с помощью которого становится возможным принимать решения, 
имеющие отношение ко всей сфере деятельного предприятия в области 
трудовых отношений (от поиска кадров до проведения инструктажа в рамках 
любой организации) [1, с. 102]. Однако необходимо обратить внимание на то, 
что основная часть исследований в области стратегического планирования 
относится лишь к общим вопросам его осуществления, а проблема 
стратегического планирования промышленного предприятия на 
сегодняшний день остается нерешенной. 

Нерешенность указанной проблемы определяет цель настоящей 
статьи – исследование развития системы стратегического планирования 
промышленного предприятия. 

Обратим внимание на то, что существенная роль в разработке 
стратегии планирования отводится SWOT-анализу, позволяющему 
эффективно и рационально оценить текущее состояние работы предприятия 
с той целью, чтобы наладить качественный процесс производства. Добытые 
на основе SWOT-анализа показатели могут быть применены для определения 
причин отрицательной динамики развития предприятия, низкой 
эффективности управления персоналом и выяснения ключевых критериев 
разработки стратегии управления персоналом. 

Безусловно, что процесс разработки стратегического планирования 
предприятия – это довольно трудоемкий и сложный процесс, состоящий из 
последовательных и взаимосвязанных этапов.  

Так, ключевыми этапами формирования стратегии предприятия 
являются: 

1. Подготовительный этап, заключающийся в определении целей и 
задач осуществления своей деятельности организацией, выявления ключевых 
направлений развития, а также прогнозирования развития предприятия в 
будущем.  

2. Анализ системы управления персоналом. На данном этапе 
происходит оценка возможных угроз и потенциала развития промышленного 
предприятия.  
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3. Выявление альтернативных вариантов стратегии и выбор 
необходимой стратегии развития. Здесь руководство стремиться обозначить 
ключевые моменты работы с персоналом как на сегодняшний день, так и в 
ближайшей перспективе [3, с. 165]. 

4. После проведенного SWOT – анализа, а также определения 
ключевых целей и задач предприятия происходит выявление основных 
направлений работы на предприятии, которые и окажутся фундаментом 
будущей сформированной стратегии.  

5. Внедрение уже выбранных ключевых стратегических планов 
развития. В ходе обозначенного этапа начинает свою реализацию стратегия, 
что является самым ответственным и важным шагом в жизни того или иного 
бизнеса.  

6. Определение экономической и социальной эффективности 
разработанной стратегии планирования.  

Из обозначенного выше можно прийти к выводу о том, что разработка 
стратегического планирования промышленного предприятии – это процесс 
последовательный, в основу которого входят самостоятельные, но не 
обособленные друг от друга этапы, состоящие из информационного, 
методического и организационного элементов. Начальным шагом разработки 
является бизнес-план предприятия, а заключительным – достижение 
ключевых показателей эффективности. 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, 
необходимо заключить следующее: 

1. Результативность деятельности промышленного предприятия 
находится в зависимости от того, насколько продуктивно руководством 
осуществляется стратегическое планирование.  

2. Одно из ключевых мест в разработке стратегии отводится SWOT-
анализу, являющемуся основным способом, позволяющим качественно 
производить предварительную оценку реального состояния предприятия.  

3. Процесс разработки стратегии планирования – достаточно сложная 
процедура, состоящая из большого количества последовательных и 
взаимосвязанных этапов.  

4. По итогу разработки стратегического планирования 
промышленного предприятия немаловажным является оценка 
экономической эффективности предложенных мероприятий. 

Резюмируя сказанное, хотелось бы отметить, что перспективы 
формирования стратегического планирования на промышленном 
предприятии состоят в эффективном управлении бизнес-процессами в 
информационной среде, постоянном их совершенствовании и оптимизации, 
что позволяет достичь реального улучшения работы по основным 
показателям. 
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В статье выявляются особенности и типология женских образов в 

советском историко-революционном кино 1920-х гг., а также их роль в 
складывании мифологизированного образа революции. Определены факторы, 
обусловившие слабую репрезентацию в кино активной роли женщин в 
революционных событиях, и в то же время использование женских образов 
для обоснования официального тезиса о закономерности и неизбежности 
Октября средствами киноискусства.  

 
Ключевые слова: кинематограф, киноискусство, художественный 

фильм, историко-революционное кино, женщины, женские образы, история 
женщин, гендерная история, Великая русская революция, визуальная история, 
идеология, образ.  

 
 
В последние десятилетия в отечественной науке довольно бурно 

развиваются направления гендерной истории, истории женщин. Издано 
немало работ по истории женского движения, участию женщин в 
освободительном движении, в которых, однако, заметен перекос в пользу 
изучения данной проблемы в рамках дореволюционного периода 
отечественной истории. На юбилейной волне празднования 100-летия 
Великой русской революции отечественные и зарубежные историки немало 
писали и о позиции и роли женщин в революционных событиях 1917 года в 
России. Эта тема поднималась и в публичных лекциях, интервью, интернет-
публикациях, на тематических выставках, например, на прошедшей осенью 
2017 в Музее современной политической истории Санкт-Петербурга выставке 
«Женщины и революция». В содержании этих мероприятий и публикаций 
активно проводилась мысль: «именно женщины стали искрой, из которой 
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возгорелось пламя Февральской революции. Бабьи очереди за хлебом зимой 
1916-17 гг. превращались в стихийные выступления, спровоцировавшие потом 
и мужчин, женский бунт за хлеб начал бурю, уничтожившую царизм». …. «На 
солдатские штыки женщины шли бесстрашнее мужчин»…. «Борьба за муку 
мгновенно переросла в борьбу за избирательное право…» [6]. Забастовка 
работниц Выборгской стороны Петрограда в Международный женский день 
положила начало Февральской революции, ставшей частью Великой 
российской революции. Активность женщин и их роль в революционных 
событиях обусловливалась объективными факторами. Еще в 1914 году 
женщины составляли 26,6% рабочей силы в воюющей стране, но уже к 1917 
году это число достигло почти половины (43,3%). Будучи наименее 
квалифицированной частью рабочего класса, женщины наиболее остро 
чувствовали на себе тяжелейшие условия труда. Война лишала женщин не 
только мужей, но и средств существования, ставя их и их семьи на грань 
выживания.  

При Временном правительстве протесты женщин пошли на спад, но 
не исчезли, а стали частью коллективного движения, приведшего к 
октябрьским событиям. По мнению британского историка Роберта Сервиса, 
без поддержки неквалифицированного рабочего народа Петрограда, 
большинством из которого являлись женщины, Октябрьский переворот не 
преуспел бы [6]. Не случайно и сам В.И. Ленин дал самую высокую оценку 
роли женщин в революционных событиях, сказав: «Без них мы не победили 
бы».  

Таким образом, женщины не были пассивными или аполитичными 
наблюдателями, и их участие сыграло важнейшую роль в революционных 
событиях 1917 года. Эта картина достаточно хорошо известна, хотя более 
детальное изучение участия женщин в революционных событиях 1917 года, на 
наш взгляд, всё еще ждёт исследователя.  

Одним из источников формирования общественных представлений о 
роли женщин в истории и конкретных исторических событиях является 
киноискусство, в том числе, художественный кинематограф. Активное 
использование киноисточников в исторических исследованиях последних лет 
в контексте развития визуальной истории связано с растущим пониманием 
того, что в кинофильмах, которые, безусловно, нельзя оценивать с точки 
зрения достоверности исторических фактов, содержится богатейший 
материал для познания того времени, когда они были сняты. Кроме того, 
давно признано, что кино является мощным средством пропаганды 
нормативных представлений того или иного социума, трансляции идеологии 
как «сложного сочетания вербальных и визуальных стратегий». Так, 
историко-революционное кино стало важнейшим инструментом 
официальной идеологии для формирования общественных представлений о 
революционных событиях 1917 года, мифологизированного образа 
революции.  

Целью данного исследования являлось выявление особенностей 
репрезентации и типологии женских образов в советском историко-
революционном кино 1920-х гг., а также их роли в складывании 
мифологизированного образа революции, начало которому было положено 
уже в первое послереволюционное десятилетие. При этом необходимо 
учитывать, что кино, с одной стороны, уже в 1920-е гг. превратилось в мощное 
орудие агитации и пропаганды официальной идеологии, частью которой был 
лозунг равенства мужчин и женщин, а с другой стороны, отражало и 
господствовавшие в общественном сознании представления, в том числе и о 
месте и роли женщин в обществе.  
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Для анализа проблемы были выбраны три кинокартины классиков 
отечественного кинематографа: «Октябрь» С. Эйзенштейна (1927), «Конец 
Санкт-Петербурга» В. Пудовкина (1927) и «Арсенал» А. Довженко (1929). 
Проанализировав содержание этих художественных фильмов, можно 
выделить несколько типов женских образов, вплетенных в киноисторию 
революции 1917 года:  

1) Образы женщины – непосредственных участниц революции. Самые 
первые кадры кинофильма «Октябрь» С. Эйзенштейна показывают сцену 
уничтожения восставшим народом памятника Александру III: мы видим 
бегущую толпу восставших, состоящую полностью из мужчин, а затем 
единственную женщину – она первая взбирается на постамент, хватает 
брошенную ей веревку и обматывает ею статую, памятник свергается с 
престола, мы видим восторженную толпу, вновь состоящую из одних мужчин. 
Так, в нескольких секундах режиссер образно отразил роль женщин в 
Февральской революции. В событиях же послефевральских и октябрьских 
женских образов среди активных участников революционных выступлений 
мы практически не видим, они показаны лишь частью огромной массовки, 
представляющей июльские выступления 1917 года, жестоко подавляемые 
Временным правительством [3]. В целом же кинематографисты 1920-х гг. 
уделяют довольно мало времени показу роли женщин как активных участниц 
революции.  

2) Гораздо более пристальное внимание уделено женским образам в 
стане врагов революции, врагов большевиков. Характерное для историко-
революционного кино 1920-х гг. черно-белое изображение 
противоборствующих сил революции, ее сторонников и противников, нашло 
чрезвычайно воплощение и в женских образах. Женщины в рядах 
противников революции изображены в исключительно негативном, 
сатирическом или даже уродливом ключе. Например, в фильме В. Пудовкина 
«Конец Санкт-Петербурга» показаны представительницы буржуазных кругов 
– экзальтированные, в пышных нарядах, увешанные драгоценностями, в 
окружении хрусталя, дорогих сервизов и гастрономического изобилия на 
столах, восторженно приветствующие и забрасывающие цветами 
раскланивающегося перед публикой миниатюрного, ничтожного Керенского. 
Эти кадры режиссер перемежает сценами с фронта – кадрами боев и окопов с 
трупами солдат, целенаправленно вызывая презрение и ненависть к этому 
пиру во время чумы [2].  

В еще более негативном эмоциональном ключе, с характерным для 
него натурализмом, показал «буржуазок» С. Эйзенштейн в своем фильме 
«Октябрь». Сцена с дамами, закалывающими своими зонтиками безоружного, 
раненого паренька-большевика стала одной из самых шокирующих эпизодов 
фильма. Искаженные злобой, ненавистью женские лица, садистическая 
жестокость их действий символически воплощала бесчеловечную сущность 
старого режима, образ буржуазии в целом [3].  

Одни из интереснейших женских образов - еще одни персонажи 
фильма Эйзенштейна «Октябрь» – ударницы женского батальона, стоявшие 
на защите Зимнего дворца и Временного правительства. Это уже немолодые, 
потрепанные жизнью, мужеподобные женщины, в которых зритель, да и 
герои фильма, не сразу могут разглядеть представительниц прекрасного пола. 
Сначала ударницы женского батальона показаны в бывших царских 
апартаментах полураздетыми, выпивающими, примеряющими наряды и 
драгоценности фрейлин императрицы. Их нелестные характеристики 
режиссер подчеркивает и в эпизоде взятия Зимнего дворца, когда к ним 
являются парламентеры из восставших солдат. С. Эйзенштейн сопровождает 
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эту сцену издевательскими интертитрами с вопросами солдат: «Тётенька? 
Дяденька? Земляк!» [3]. Эти кадры были крайне неоднозначно восприняты 
как современниками, так и киноведами, отмечавших крайнюю 
неэстетичность этих образов. Многие зрители восприняли эти кадры как 
издевательство над женщинами вообще, другие – как утверждение 
невозможности женских военных подвигов, что подтверждалось и самим 
сюжетом - сначала женщины в солдатских мундирах настроены по-боевому, 
но после ультиматума большевиков большая часть из них бросает оружие. 
Вдова Ленина Н. К. Крупская назвала раздевающихся на экране ударниц 
«недопустимой уступкой мещанским вкусам». Известная киновед Зоркая Н. 
М. писала: «Показ женского «батальона смерти» – о противоестественности, 
чудовищном уродстве, вопиющей неженственности кликуш и психопаток в 
сапогах и галифе» [5]. Правда, некоторые современные киноведы 
усматривают в этих кадрах сочувственное отношение Эйзенштейна к 
ударницам Батальона смерти, вынужденного защищать обреченное уже 
правительство. Так могут быть интерпретированы кадры, где одна из ударниц 
с тоской рассматривает скульптуру целующихся девушки и юноши, или сцена, 
в которой ударницы отрабатывают штыковую атаку на фоне трогательной 
скульптуры Ф. Ф. Каменского «Первый шаг», изображающей мать и ребенка.  

Наиболее распространенный тип женского образа, представленного 
в историко-революционных фильмах 1920-х гг. – женщины–жертвы, прежде 
всего, жертвы старого режима. Вот у А. Довженко в «Арсенале» иссохшая 
крестьянка, мать угнанных на войну сыновей, разбрасывает в нищем поле 
семена и падает на землю; мать, бьющая от безысходности своих голодных, 
плачущих детей; целая череда женщин (видимо, представительниц разных 
стран) с детьми, прижитыми от оккупантов, которым вернувшиеся с войны 
мужья остервенело кричат «Кто?»; показано горе жён («Где муж?»), горе 
матерей («Было у матери три сына. Нет у неё больше трёх сыновей») [1].  

У В. Пудовкина в фильме «Конец Санкт-Петербурга» мы видим жену 
и детей рабочего-большевика в убогом темном подвальчике, единственной 
едой которых является котелок с картошкой. Совсем не гостеприимно 
отказывая гостю из деревни в угощении, она говорит: «Скоро совсем жрать не 
будем», «Иди работай, кормить некому». Она ругает мужа и его товарищей за 
их участие в забастовке, за их подпольную деятельность. Но далее режиссер 
показывает ее своеобразное идейное перерождение после перенесенных 
испытаний и в ходе октябрьских революционных событий. Наутро после 
взятия Зимнего женщина идет искать своего мужа с тем же котелком 
картошки, видит раненых и убитых солдат, отдавших свои жизни во имя 
революции, и она начинает раздавать эту картошку солдатам. А потом уже с 
пустым котелком, на который оператор целенаправленно переводит камеру, 
она идет по величественным залам и лестницам Зимнего дворца, как бы 
символизируя собой начало новой эры [2]. Роль этой безымянной женщины в 
картине В. Пудовкина сыграла Вера Барановская – Ниловна из знаменитой 
экранизации горьковского романа «Мать». В фильмах С. Эйзенштейна, В. 
Пудовкина, А. Довженко мы видим целую галерею таких женщин - 
изможденные нищетой, голодом, непосильным трудом эти образы как бы 
служат квинтэссенцией создаваемого молодым советским кино образа 
беспросветной дореволюционной российской жизни, породившей 
объективные предпосылки революции.  

Апофеозом воплощения образа женщины-жертвы, но уже не царской 
власти, а режима Временного правительства, стал знаменитый эпизод разгона 
июльской демонстрации в фильме «Октябрь» С. Эйзенштейна. Сцена развода 
моста, смонтированная как серия кадров с расстрелом безоружных 
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демонстрантов, мертвой белой лошадью и телом убитой девушки, 
повисающими над водой, стала в мировом кино не менее известной, чем 
знаменитые кадры расстрела безоружных людей на Потемкинской лестнице 
в «Броненосце Потемкине», и была названа самим Эйзенштейном 
«лестницей» «Октября» [4]. В этих кадрах была применена теория «монтажа 
аттракционов» - агрессивно-эмоционально кадров, шокирующих зрителя и 
вызывающих у них нужную режиссеру эмоцию. Душераздирающий 
прекрасный лирический образ убитой молодой девушки, ее падающие вниз к 
воде белокурые волосы, противопоставляется движению колес разводного 
механизма, олицетворяющего бесчеловечный, перемалывающий 
человеческие жизни режим.  

Таким образом мы видим, что женских образов в историко-
революционном кино 1920-х довольно немного, и для их визуализации 
характерно подчеркивание их «объектности» и «ведомости». Они «рядом» с 
мужчинами, за ними, самостоятельной их роли в революционных событиях 
мы почти не видим. Чем же объяснить то, что участие и роль женщин в 
событиях Великой русской революции показана в фильмах столь скромно? Во-
первых, основное внимание режиссеров 1920-х гг. было сосредоточено на 
событиях революции октябрьской, февральские же события, в которых 
важнейшая роль женщин была более очевидной, в кинофильмах тех лет почти 
не отражались. Во-вторых, важной задачей историко-революционного кино 
было обоснование закономерности и исторической необходимости Октября, 
а для этого просто необходимо было сделать максимальный акцент на 
негативных сторонах прежних политических режимов. И в данном случае 
женские образы (впрочем, как и детские) использовались еще и как средство 
усиления эмоционального воздействия на зрителя идей и задумок 
режиссеров – например, помогали подчеркнуть жестокость, бесчеловечность 
старого режима либо, наоборот, силу воздействия на отдельно взятого 
человека революционных событий и идей. И в этом смысле подобная 
репрезентация образа женщин сыграла немаловажную роль в формировании 
мифологизированного образа революции и его официальной трактовки. 
Наконец, это отражало все еще господствовавшие в обществе стереотипы 
отношения к месту и роли женщины в обществе, в особенности в 
политической жизни, которые были чрезвычайно живучи несмотря на все 
декларируемые новой властью законы по эмансипации женщин. Можно 
сказать, что киноискусство 1920-х гг. пока не особо успешно справлялось с 
задачей утверждения на экранах роли женщин как активных строителей 
социализма и создателей нового советского строя. Более активное 
утверждение женщин в качестве активно действующих лиц истории было еще 
впереди, что найдет свое отражение в кинематографе последующих 
десятилетий, в том числе и историко-революционном.  
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Вопросы авторского права в рамках современного международного 

частного права представляют особый интерес в связи с постоянным 
развитием цифровой инфраструктуры, а также непрерывным 
информационным обменом между различными государствами. При этом 
особой актуальностью обладают проблемы охраны авторских прав, которые 
возникают как в рамках их правового регулирования, так и в ходе реализация 
принципа территориальной охраны авторских прав. В данной статье 
исследуются некоторые проблемы авторского права в международном 
частном праве, предлагаются пути их решения. 

 
Ключевые слова: авторское право, международное частное право, 

интеллектуальная собственность, правовое регулирование, цифровое 
пространство. 

 
Под авторским правом традиционно понимают совокупность 

правовых норм, регулирующих порядок использования произведений науки, 
литературы, культуры. В рамках международного частного права специфика 
авторского права проявляется в том, что регулированию в данном случае 
подлежат те отношения, которые осложнены иностранным элементом. Кроме 
того, термин «авторское право», как справедливо отметил М.М. Богуславский, 
необходимо рассматривать в двух смыслах. Авторское право понимается как 
правовой институт, как право в объективном смысле, и в то же время может 
означать право, которое непосредственно принадлежит создателю, творцу 
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произведения или лицу, которому оно было передано (авторское право в 
субъективном смысле) [4, С. 11]. 

Интерес к вопросам авторского права в рамках международного 
частного права на сегодняшний день остается неизменным в связи с 
расширением обмена научно-техническими достижениями, непрерывным 
развитием информации, в том числе и информации о последних достижениях 
науки и техники. В этой связи считаем необходимым исследовать некоторые 
проблемы авторского права в современном международном частном праве. 

Очевидно, что главной задачей международных соглашений, 
заключаемых по поводу авторских прав, является их охрана и защита на 
территории государств-участников такого соглашения. Одним из таких 
соглашений является Бернская конвенция по охране литературных и 
художественных произведений 1886 года, устанавливающая минимальный 
уровень авторских прав, который должен быть предоставлен сторонами 
данной конвенции [1]. Являясь наиболее старой по заключению, данная 
конвенция всё же наиболее подробно раскрывает сущность охраны 
литературных и художественных произведений. Учитывая, что участниками 
данной Конвенции является большое количество государств, проблемы охраны 
авторских прав данной конвенцией являются важнейшими и требуют 
скорейшего разрешения. 

Так, анализ текста Конвенции позволяет констатировать, что 
произведения науки охватываются понятием литературных произведений, а 
не указываются отдельно. Указанное положение противоречит нормам 
Всемирной конвенции об авторском праве 1952 года, которая разграничивает 
литературные и научные произведения [2]. По мнению некоторых правоведов, 
специализирующихся на авторском праве, рассмотрение произведений науки 
и литературы по отдельности является наиболее эффективным с точки зрения 
их охраны. В частности, А. Богш, стоявший у истоков Евразийской патентной 
конвенции, полагал, что научный характер произведения не имеет значения с 
точки зрения авторско-правовой охраны. Иными словам, медицинские книги 
и статистические таблицы должны охраняться как таковые, а не потому, что 
речь идет о медицинской науке или статистике. 

Кроме того, Конвенция не предусматривает никаких мер правовой 
охраны программ для ЭВМ, авторские права на которые признаются 
внутренним законодательством практически всех государств. Например, 
Гражданским кодексом РФ предусмотрено следующее: авторские права на все 
виды программ для ЭВМ, независимо от языка и формы, включая исходный 
текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на 
произведения литературы [3]. При этом ясно, что в момент подписания 
Конвенции в Женеве, а также в момент ее пересмотра в Париже проблемы 
правовой охраны таких программ не представляли актуальность. 

Разрешение вышеописанных проблем возможно в случае очередного 
пересмотра Бернской конвенции, в ходе которого научные произведения будут 
выделены в отдельную категорию, а программы для ЭВМ получат правовую 
защиту. 

Еще одна проблема современного авторского права связана с бурным 
развитием цифрового пространства, коммерциализацией интеллектуальной 
собственности, что приводит к модернизации правового регулирования 
исследуемого права. Интерес в данном случае представляет позиция Б. А. 
Шахназарова, который указывает на связь проблем охраны интеллектуальной 
собственности в Сети как с их нематериальным характером, так и 
возможностью одним действием нарушить права на объекты 
интеллектуальной собственности в разных странах [5, С. 133]. 
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Действительно, цифровое пространство, являясь по сути анонимным 
и доступным широкому кругу лиц, не подчиняется целиком суверенитету 
какого-либо государства, что, в свою очередь, затрудняет реализацию 
территориального принципа охраны авторских прав. При этом, реализуя 
данный принцип, государства не должны принимать меры, которые 
ограничили бы право на результаты интеллектуальной деятельности за 
рубежом [5, С. 142]. Преодоление данной сложности возможно при адекватном 
применении принципа невмешательства в реализацию прав на объекты 
интеллектуальной собственности вне пределов национального действия прав. 

Резюмируя вышесказанное, проблемы авторского права в 
международном частном праве имеют как теоретическое, так и практическое 
значение. Анализ источников авторского права позволяет выявить некоторые 
проблемы международно-правого регулирования, а именно, отсутствие 
правовых средств охраны конкретных объектов авторских прав при наличии 
таких положений в национальном законодательстве большинства 
современных государств. Более того, в условиях глобализации особое значение 
приобретает регулирование и охрана результатов интеллектуальной 
деятельности в цифровом пространстве. Таким образом, для определения 
единого подхода к вопросам интеллектуальной собственности необходимо 
комплексное исследование вопросов авторского права, в том числе обращение 
к опыту зарубежных стран. 
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Целью исследования является выявление различных тонкостей, 

возникающих по вопросам правового регулирования интеллектуальной 
собственности с участием иностранного элемента. В статье представлены 
действующие основные документы международного характера, в которых 
содержатся правила по вопросам темы научной статьи. В ходе этого были 
проанализировано и сопоставлено их применение в тех или иных ситуациях. 
Также по итогу исследования были предложены основные направления для 
развития отношений по вопросам интеллектуальной собственности в 
международном частном праве.  

 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, иностранный 

элемент.  
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 Интеллектуальная собственность подразделяется на промышленную 

собственность и авторское право. Отдельно выделяют смежные права. Для 
урегулирования данных отношений предусмотрено авторское и патентное 
законодательство, законодательство по защите от недобросовестной 
конкуренции. Особым правовым статусом обладают исключительные права. 
Исключительные права в одних случаях могут возникать в силу факта создания 
произведения, а также данные права возникают в ходе регистрации. Также есть 
еще система охраны прав – ноу-хау. Охрана распространена на содержание 
объекта, но осуществляется без регистрации.  

Интеллектуальной собственности характерна двойственность, 
поскольку это одновременно результат и товар. В связи с этим авторские права 
носят имущественный и неимущественный характер. Важным этапом в 
становлении рассматриваемого права можно назвать Стокгольмскую 
конвенцию 1967 г., где была создана ВОИС, которая стала единым центром 
международного взаимосотрудничества. В рамках ВТО было принято 
Марракешское соглашение в отношении торговли прав интеллектуальной 
собственности. Совокупностью торговых правил и инвестирования в идеи 
творческой деятельности является соглашение ТРИПС. В Соглашении 
закреплены способы по защите интеллектуальная собственность в ходе 
торговли. ТРИПС определяет и регулирует отношения между странами в связи 
с обязательностью для них четырех других документов международного 
характера: Парижской, Бернской, Римской конвенций, Вашингтонского 
договора. ТРИПС наложено основное обязательство – обеспечение 
предоставления национального режима с отдельными возможными 
изъятиями, указанными в ТРИПС. Может быть обеспечен более высокий 
охранный уровень. Документом установлены нормы материального порядка, 
которые дополняют и корректируют вышеназванные международные 
договоры. 
В законодательстве РФ словосочетания «интеллектуальная собственность» и 

«промышленная собственность» носят условный характер. Это объясняется 

тем, что данные понятия являются всеохватывающими и собирательными. 

Однако в настоящее время действуют международные соглашения в области 

интеллектуальной собственности. Они обеспечивают унификацию правовых 

норм в сфере интеллектуальной собственности, предоставляют иностранным 

гражданам равные с отечественными гражданами возможности, но при всем 

при этом не содержат коллизионных норм [1].  

Совершенствование международных информационных систем привели к тому, 

что возникло противоречие между содержанием интеллектуальной 

собственности и ее территориальной принадлежностью. Так, например, 

товарному знаку свойственно конкретное обозначение. Однако в каждом 

государстве предусмотрены свои правила и законы. Таким образом, 

правообладателю принадлежат несколько товарных знаков в тех странах, где 

ему предоставлена правовая охрана.  

Учитывая вышеизложенное, особую тонкость представляет 

территориальность интеллектуальной собственности. Это объясняется тем, 

что территориальность является препятствием для реализации коллизионных 

норм. При этом территориальность сдерживает применение правил 

международного гражданского процесса и международного коммерческого 

арбитража. Хотелось бы отметить, что нормативное регулирование данных 

процессов не воплощено в полной мере на данный момент. Тем не менее в 
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договорных отношениях, касающихся интеллектуальной собственности, 

стороны вправе вносить в договоры оговорку о применимом праве, порядок о 

передаче споров в арбитраж или в суд того или иного государства. На практике 

остается непонятным, каким образом осуществляется охрана объектов 

интеллектуальной собственности за пределами одного государства. Если 

отношения интеллектуальной собственности затрагивают интересы 

нескольких государств, то они регулируются комплексно. В международную 

охрану входят различные источники. Это приводит к тому, что складывается 

двойственный характер источников и способов, предназначенных для 

правового регулирования по вопросам интеллектуальной собственности. 

Также в виду отсутствия коллизионного метода регулирования представляется 

трудным определить соотношение национально-правовых систем охраны и 

защиты интеллектуальной собственности.  

Отношения, возникающие по вопросам интеллектуальной собственности 

носят уникальный характер, поэтому они нуждаются в сложной юридической 

технике. Так, например, недопустимо использовать только материальное право 

соответствующего государства либо только коллизионную привязку как «место 

нахождения вещи». Для таких элементов как: оговорка о публичном порядке, 

автономия воли, признание иностранного судебного решения запрашивают 

применение высокого уровня юридической техники. Таким образом, 

решающее значение в международном частном праве принадлежит также 

доктрине. Основное ее предназначение заключается в толковании источников 

(норм национальных законов и международных соглашений) и восполнения 

пробелов правового регулирования. Помимо этого доктрина приобретает 

более существенное значение в отношениях по вопросам интеллектуальной 

собственности, где задействован иностранный элемент.  

Из этого следует, что основные направления развития отношений по 
вопросам интеллектуальной собственности с участием иностранного элемента 
сводятся к решению следующих вопросов: 1) как можно лучше детализировать 
нормы международного частного права в этом отношении, поскольку любые 
отношения с участием иностранного элемента нуждаются в уточнении; 2) 
разработать как можно больше специальных и более частных принципов и 
правила в данной области, учитывая тот факт, что каждое отношение по 
вопросам интеллектуальной собственности является уникальным[2].  
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В статье рассматривается значение и роль материализма в 

методике преподавания физики в советской высшей школе. Показано что 
формирование атеистического мировоззрения не является одной из задач 
преподавания физики. В советской системе образования считалось, что 
научное и религиозное мировоззрение совершенно несовместимы. Между тем, 
в той или степени религиозные взгляды имели почти все видные 
естествоиспытатели от эпохи Возрождения до наших дней. Значение 
материалистического метода очень важно для современного научного 
познания, однако не стоит им злоупотреблять в угоду господствующей 
идеологии. 

 
Ключевые слова: методика преподавания физики, материализм, 

высшее образование, учебники физики, атеизм и религия. 
 
 
В недавнем прошлом одной из задач советского естественнонаучного 

образования являлось формирование у школьников и студентов марксистско-
ленинского мировоззрения и атеистических взглядов на природу. Особенно 
большая роль в решении этой задачи отводилась физике [1, 2]. Связано это с 
тем, что физика не только техническая наука, рождающая новые научные 
направления и целые отрасли производства, но и наука фундаментальная, 
мировоззренческая. В угоду господствующей идеологии, на занятиях по 
физике в качестве научных фактов иногда приводились недоказанные и 
сомнительные догмы материализма. Например, один из основных учебников 
для высшей школы по физике [3] приводит ленинское определение материи: 

Материя есть философская категория для обозначения объективной 
реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, 
фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо 

от них. В этом определении, а главное в том, что в мире нет ничего кроме 
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материи, действительно, больше философии, основанной на вере, чем науки. 
Каноническая научно-техническая фразеология, заимствованная из 
философии, схематическое описание недостаточно понятных явлений, 
подкреплённых псевдонаучными законами, приводят не только к ненужному 
усложнению материала, но и порой к дискредитации самой науки. 

Самый большой враг в науке не нигилизм, а инертность. К 
сожалению, в содержании образования физики до сих пор сохранилась 
излишняя и часто совершенно бездоказательная материалистическая 
направленность [1, 4]. Каждый преподаватель знает, как трудно усваивают 
студенты такие понятия, как: поле, как особая форма материи; корпускулярно 
волновой дуализм; невозможность создания вечного двигателя; что такое 
вакуум, пространство, время и т. д. Эти вопросы действительно сложные и 
неоднозначные, но они становятся ещё более сложней для понимания, если 
объяснять их с безапелляционно-категоричных позиций марксизма-
ленинизма, а именно так они изложены в основных учебных пособиях по 
физике. Чтобы пояснить, в чём именно здесь методическая проблема, 
приведём, для сравнения, недостатки содержания школьного курса физики в 

США, с точки зрения идеологов АПН СССР [5]. Следует отметить повышение 
научного уровня предмета… Однако делается это на основе идеалистических 
концепций позитивизма и прагматизма. Так, авторы современных 
американских программ и учебников по физике говорят не об атомном 
строении вещества, а лишь об атомной модели – мысленном образе строения 
вещества. В американских учебниках ничего не говорится о материальности 
полей. Нередко материя отождествляется с веществом. При изложении идей 
квантовой теории постоянно подчёркивается корпускулярно-волновой 
дуализм свойств микрообъектов, но ничего не говорится о единстве 
корпускулярных и волновых свойств материи. В учебниках не раскрываются 
идеи неисчерпаемости материи и безграничности её познания, а также идеи 
неуничтожимости, сохранения материи и движения. По-видимому, именно 
такой учебный курс для средней школы соответствует социальному заказу 

правящих кругов США. 
Наши учебные пособия составлены без этих замечаний. Между тем, в 

приведённой цитате больше вопросов, чем ответов на то, что и как надо 
излагать в преподавании физики. Речь не о том, чтобы вернуть в систему 
образования закон Божий, или заменить материалистические догмы 
прагматическими или позитивистскими. Речь о том, чтобы не делать 
образование пассивным заложником решений, не имеющих реальных корней 
и первопричин. Есть, конечно, некоторые примитивные религиозные и 
философские заблуждения, но есть положения и факты, которые современная 
наука не может объяснить или опровергнуть. Формирование атеистического 
мировоззрения не является целью или одной из задач преподавания физики. 

Можно изложить магнетизм как релятивистское следствие закона 
Кулона, и это будет научная истина, однако, как дидактический подход в угоду 
философии – это не лучший приём, преследующий цель формального 
освещения физической теории. Суть дела, которую надо чётко изложить, 
состоит в том, что поля объективно существуют, а являются они материей или 
нет, и что такое материя – это уже другой вопрос (Эйнштейн считал причиной 
гравитации искривление пространства; магнитное поле в одной системе 
отсчёта не существует в другой и т.д.). Действительно, сказать, что поле – это 
особая форма материи – это ничего не сказать. Студентам сейчас тем более 
трудно воспринимать такую тавтологию, потому что они, в отличие от 
большинства преподавателей, имеют весьма смутное представление о 
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понятиях философии материализма. Странно воспринимается фраза из 
наших учебников о том, что свет имеет двойственную структуру. Академик 

В.Л. Гинзбург говорил, что мы имеем один экземпляр Вселенной, и не можем 

над ним экспериментировать [6]. Есть свойства света, которые объясняются 
с квантовой точки зрения, другие – с волновой, но если при этом говорить о 
единстве и борьбе противоположностей, о неисчерпаемости материи – вряд 
ли это способствует пониманию вопроса. 

Атеизм и материализм, односторонне ограничивает сознание людей 
жёсткими догматическими рамками веры лишь в материальную жизнь, 
лишает нас широкого взгляда на бесконечные возможности Вселенной. Уму 
человеческому совершенно не подвластна бесконечность Вселенной во 
времени и пространстве. Философско-религиозное осмысление мира 
происходит постепенно и не лишено ошибок. Однако влияние 
идеологических догм привело к перерождению устаревших понятий и 
предположений в схоластицизм, произошла переоценка формальной 
структуры, особенно потому, что она преподносится как окончательная 
истина. В советской системе образования считалось, что научное и 
религиозное мировоззрение совершенно несовместимы. Между тем, в той 
или степени религиозные взгляды имели почти все видные 
естествоиспытатели от эпохи Возрождения до наших дней. Существует 
простая истина: ни один учёный не может сказать, что Бога (в самом общем 
понятии этого слова) нет. Точно также, ни один учёный не может сказать, что 
Бог существует. Никогда не отрицали своей религиозности Ньютон, Планк, 

Эйнштейн (космическое религиозное чувство), Дарвин [7]. 
Взаимоотношения науки и религии всегда носили сложный характер. Один 

из основоположников квантовой физики Луи де Бройль писал: Мы никогда 
не должны забывать, что каждый успех нашего познания ставит больше 
проблем, чем решает, и что в этой области каждая новая открытая земля 
позволяет предположить о существовании ещё неизвестных нам необъятных 

континентов [8, – С. 317]. Тем не менее, идеологи материализма склоняли 
имена Ньютона, Эйнштейна и многих других учёных, стремясь представить 
их воинствующими атеистами и противниками всех религий и вероучений. 

Там же, где это не удавалось, приводили такой аргумент: авторитет 
Эйнштейна и Планка в области физики не является основанием для того, 

чтобы считать истинными и их философские знания [7]. 
Жизненные принципы, убеждения человека, высшие цели, которыми 

он руководствуется в своих поступках и оценках, хотя и зависят от знаний, но 
к одному лишь знанию не сводятся. Не надо противопоставлять науке область 
этих целей и принципов, и пытаться авторитетом науки поддерживать 
сомнительные политико-идеологические постулаты. В преподавании 
естественных дисциплин лучше ничего не говорить о том, что не доказано 
наукой, чем говорить об этом так, что это якобы доказано наукой. На занятиях 
по физике необходимо дать объективную картину мира, в том числе и 
показывать относительность и односторонность материалистического 
понимания мира, относительность и ограниченность человеческого ума и 
знаний, подчёркивая вечность и бесконечность Вселенной, материальное и 
идеальное в человеке как частице Вселенной. Великий физик М. Борн сказал: 

Любой современный учёный-естественник, особенно каждый физик-
теоретик, глубоко убеждён, что его работа теснейшим образом переплетается 
с философией, и что без серьёзного знания философской литературы это 
будет работа впустую. Этой идеей я руководствовался сам, старался вдохнуть 



 

215 

 

её в своих учеников, чтобы сделать их не какими-то приверженцами 

традиционной школы, а специалистами, способными к критике [9].  
Таким образом, значение материалистического метода очень важно 

для современного научного познания, однако не стоит им злоупотреблять в 
угоду господствующей идеологии. 
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formation of an atheistic worldview is not one of the tasks of teaching physics. In 
the Soviet education system, it was believed that the scientific and religious 
worldviews are completely incompatible. Meanwhile, almost all prominent natural 
scientists from the Renaissance to the present day had religious views to one degree 
or another. The significance of the materialistic method is very important for 
modern scientific knowledge, but you should not abuse it for the sake of the 
dominant ideology. 
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В данной статье приводятся статистические данные по росту и 

развитию рыбной отрасли в мире. Проанализированы основные страны-
экспортеры и импортеры рыбы и рыбной продукции. Подробно 
рассматривается положение дел в рыбной отрасли Российской Федерации. 
Перечисляются основные источники добычи, рынки сбыта готовой 
продукции и сырья, а также приводятся особенности и перспективы 
развития рыбного промысла в РФ. 
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В большинстве стран рыба и рыбная продукция является 

высокооборотным продовольственным товаром. Торговля рыбой играет 
важнейшую роль в секторе развития рыболовства и аквакультуры - как 
источник доходов и занятности, фактор экономического роста и развития, а 
также как укрепление продовольственной и пищевой безопасности. От 
экспорта рыбной продукции зависят большое количество стран, особенно 
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речные, прибрежные регионы. По данным исследования FAO на 2017 год 
порядка 38% добытой рыбы пошло на экспорт, что говорит о степени 
открытости данного сектора в мировую экономику. [1,с.8] 

В период 2015-2020 годов рост производства рыбы в мире 
продолжился, достигнув в 2020 году нового рекордного показателя в 179 млн 
тонн, что на 14,6 млн т. больше чем за 2015 год или в процентном соотношении 
рост 2020 года вырос на 8,9% в сравнении с 2015 годом . Средний прирост в 
данном секторе экономики с 2010 по 2019 год составил 2,22%, ожидается 
дальнейший рост с 2019-2029 в среднем в 1,3 %. [8]  

На сегодняшний день рыбу в большей степени добывают 
промышленным способом, где объём на 2019 год составляет 92 млн тонн, а 
производство аквакультур 84 млн. тонн. Однако , ожидается, что следующие 
десятилетие станет весьма благоприятным для развития рыболовства, во 
многом благодаря развитию промышленного разведения аквакультуры, 
объемы добычи которой согласно результатам моделирования ФАО в области 
рыболовства превысят объёмы промышленной добычи рыбы к 2024 году и 
достигнут около 94,7 млн. тонн Это оправдано динамикой развития 
разведения аквакультур в мире, с ожидаемым средним приростом в 2 % до 
2029 года, в то время как прирост промышленного рыболовства ожидается 
лишь на уровне 0,2% ежегодно. [8] 

Среди основных стран экспортирующих рыбную продукции, как 
правило, большую часть занимают страны Азиатского региона с удельным 
весом 48,6 % от всего объёма рыбной продукции. Также регион является 
крупнейшим импортером. [8] 

 
Таблица 1 - Регионы по экспорту рыбы, 2019 год 

 

Регионы 
Объем 

экспорта, 
млн тонн 

Общий 
объема 

экспорта, 
% 

Объем 
импорта, 

млн 
тонн 

Общий 
объем 

импорта, 
% 

Азия 20 567 48,6 17989 40,9 

Африка 2 973 7 4898 11,1 

Европа 10547 24,9 11 742 26,7 

Северная 
Америка 

2636 6,2 6197 14,1 

Латинская 
Америка 

4649 11 2448 5,6 

Всего 42304 100 43974 100,0 

 
В первую тройку лидеров по данным на 2019 год можно выделить 

следующие страны: 
1. Китай с общим объёмом экспорта 12,47 млн. долл  
2. Норвегия с общим объёмом экспорта в 11,67 млн. долл  
3. Индия с общим объёмом экспорта в 6,14 млн. долл. [8] 
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Рисунок 1 - Топ 10 стран экспортеров рыбной продукции, 
 млн. долл, 2019 год 

 
Китай являются ключевым звеном в мировой торговле 

морепродуктами, участвуя как главный экспортер и один из наиболее 
весомых импортёров. Относительно доминирования Китая в рыбном секторе, 
китайский выбор в добыче тех или иных видов морепродуктов определяет не 
только потребление внутри страны, но и существенно влияет на весь 
остальной мир. Китай - единственная страна, которая выращивает рыбу в 
большем объеме, чем добывает. Так по данным о состоянии мирового 
рыболовства и аквакультуры 2020 года FAO на 2018 год объём промышленного 
рыболовства составлял 12680 тыс. тонн, в то время как объем выращиваемой 
рыбы достигнул 47559 тыс. тонн. [1,с.13,33] Таким образом аквакультурное 
производство превалирует над промышленным выловом почти в 4 раза и 
составляет 75% от общего объёма добываемых морепродуктов. 

Согласно анализу журнала “ScienceDirect” в 2030 году намечается 
перекос в потреблении в 6-18 млн тонн, когда внутренние потребление 
морепродуктов превысит внутреннее производство. По предположениям 
“ScienceDirect” для восполнения дефицита Китай может увеличить добычу 
рыбы посредством увеличения добычи аквакультуры и увеличения импорта 
морепродуктов. Возможно инвестирование в производство морепродуктов за 
рубежом. [9, с.32] 

Среди проблем можно назвать серьезную обеспокоенность о 
возможной экологической истощенности водных биоресурсов в будущем. 

На протяжении всей своей истории рыболовство было одной из 
основных отраслей промышленности Норвегии. Торговля рыбой в Норвегии 
занимает 7,9% от доходов всей страны. Важность рыболовства для страны 
подтверждает то, что здесь было образовано первое министерство 
рыболовства в 1946 году [10, с.1], а также – это получение экспортной выручки 
и поддержание занятости в прибрежных районах страны. 

Объём промышленного рыболовства в 2018 году составил 2490 млн. 
тонн по данным отчетности FAO. [1, с.13] Норвегия занимает одно из первых 
мест в мире по объему операций, технологий, научных исследований и 
разработок в области аквакультуры. [14] По данным базы данных сайта Statista 
потребление на душу населения в 2018 году составляет 19,3 кг. [12] 
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На перспективу ожидается увеличение вклада рыбной отрасли в 
национальную экономику. Существуют большие ожидания и потенциал для 
увеличения объема промышленности и лучшего использования остаточного 
сырья (круговая экономика) [10, с.1] Так перспективы развития выращивания 
лосося по предварительным оценкам имеет потенциал роста в 5 раз к 2050 
году, при этом страна по-прежнему будет оставаться главным 
производителем и экспортерам данного сорта рыбы, согласно национальной 
морской стратегии. [10, с.1] 

По потреблению на душу населения Индии составляет около 6 кг, это 
один из самых низких показателей среди стран. [13, с.1] Индия будучи 
крупнейшем добытчиком рыбы в мире, занимает 2-ое место после Китая с 
объёмом 7 млн млн тонн. [1, с.13,33] Но среди главных проблем разведения 
рыбы современной Индии является зависимость от муссонов (если говорить 
о разведении аквакультуры), устаревший (традиционный) способ разведения 
рыбы, а также низкое качество рыбы, произведенной в не 
стандартизированной производственной системе. [11] Сегмент морского 
рыбоводства здесь до сих пор не освоен, и создание коммерческих 
инкубационных технологий и подходящих методов ведения сельского 
хозяйства является важной возможностью развития, учитывая обширное 
побережье страны. [11] 

Среди основных стран импортеров рыбной продукции выделяют 
страны Европейского союза, Соединенные Штатов Америки и Япония в 
значительной степени удовлетворяющиеся за счет импорта. В 2017 году их 
совокупный импорт составил 63% от стоимости мирового импорта рыбы и 
рыбопродукции. [4] 

 

 
 

Рисунок 2 — Основные страны импортеры рыбной  
продукции, млрд. долл, 2019 год 

 
Согласно Сельскохозяйственному прогнозу Организации 

экономического сотрудничества и развития (OECD) и продовольственной и 
сельскохозяйственной организации объединённых наций (FAO) среднее 
потребление на каждого человека земли растёт. Так с 2010-2019 средний 
показатель роста составил 1,08%, ожидается, что следующее десятилетие 
покажет рост в среднем 0,41%. [8] 

В России В 2018 году был достигнут рекордный показатель вылова за 
последние 26 лет. В целом в отрасли ожидается рост добычи к 2029 году в 
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среднем в 1,12 % в год, что меньше чем аналогичный показатель за 2010-2019, 
который составлял 2,6% среднего прироста (таблица 2). [8] 

 
Таблица 2 - Объём вылова морепродуктов  

из основных источников, тыс. тонн 
 

 
Регионы вылова 

 
2018 

 
2019 

Прирост 
2019 к 2018, 

% 

Дальневосточный бассейн  3454 3420 99,0 

Северный бассейн 565 494,9 87,6 

 Западный бассейн 80,3 78,27 97,5 

Азово-Черноморский бассейн 74,9 74,34 99,3 

Волжско-Каспийский бассейн 69 73,43 106,4 

Конвенционные районы, исключительные 
экономические зоны иностранных 
государств и открытая часть Мирового 
океана 

713,5 717,8
5 

100,6 

Объём вылова Всего: 5030 4920 97,8 

 
Россия сегодня занимает весьма объёмную нишу в экспорте своей 

рыбной продукции на мировой рынок, занимая 8 место среди 10 крупнейших 
экспортеров. 

Таблица 3 - Добыча рыбных ресурсов, млн. долл 
 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 
Динамика 
2019 в % к 

2015 

Промышленная 
добыча 4457 4759 4864 5108 5070 113,8 

Аквакультуры 152 173 185 200 210 138,2 

Всего 4609 4932 5049 5308 5280 114,6 

 
Среди главных отличительных особенностей рыбной отрасли России 

можно отметить высокую долю промысловой добычи рыбы в сравнении с 
разведением собственных аквакультур. Так в 2019 году было добыто 5070 тыс. 
тонн рыбы, в то время как собственное разведение аквакультур составило 210 
тыс. тонн. То есть промысел превосходит разведение более чем в 24 раза. По 
прогнозам существенного изменение в структуре в ближайшие десятилетие 
не наблюдается. [8] На экспорт идет рыба в мороженном виде. Более 90 
процентов такой продукции перерабатывается за рубежом, в том числе 
частично для последующего реэкспорта. [5,с.15] 
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Вид морепродуктов 
Объем 
добычи 

В % от общего 
объёма 

Рыба мороженая 2744 55,5 

Ракообразные 1503 30,4 

Филе рыбное 471 9,5 

Моллюски 116 2,3 

Консервированная 
рыба, икра 

50 1,0 

Прочее 64 1,3 

Всего: 4948 100,0 

 
Таблица 4 - Добыча рыбной продукции в РФ ,2019 год, тыс. тонн 
 
Самые востребованные породы, которые отправляют на экспорт – это 

сельдь, горбуша и другие лососевые виды рыб (кета, нерка, чавыча). В 
отношении отдельных видов водных биологических ресурсов, таких, как 
минтай, атлантическая треска, пикша, нерка и кета, доля поставок российской 
продукции на мировой рынок варьируется от 20 до 40%.  

Основные страны-потребители российской рыбы: Китай, Южная 
Корея, Нидерланды (рисунок 3). На долю этих трёх стран приходится 84,2% 
экспортных поставок на 2019 год, если брать в расчет тыс. тонн. [7] В среднем 
в стране среднее потребление на душу населения в целом выше, чем 
общемировой средний показатель и составляет 21,77 кг на человека на 2019 
год. [8] 

Среди существенных недостатков и проблем данного сектора 
экономики на данный момент являются: 

 недостаточный уровень государственной поддержки 
рыбохозяйственного комплекса, в том числе рыболовства в удаленных 
районах Мирового океана, и поддержки развития товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства); 

 уровень физического и морального износа 
рыбопромыслового флота, береговой портовой, логистической и 
рыбоперерабатывающей инфраструктур; 

 зависимость от импортных поставок 
рыбоперерабатывающего, промыслового, силового и навигационного 
основного оборудования; 

 недостаточность финансирования отечественной отраслевой 
науки и, как следствие, ограничения по осуществлению и расширению 
исследований.  
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Рисунок 3 — Доля стран в экспорте Российское рыбной продукции 
 
Российские рыбопромышленные предприятия во многом не 

учувствуют в дальнейшей переработке добытой рыбы, по причине низкой 
рентабельности и отсутствия больших инвестиций в этот сектор. Данный 
вопрос является весьма проблематичным, так как основная добавленная 
стоимость приходится как-раз на продукцию дальнейшей обработки после 
вылова.  

В отличие от российских предприятий транснациональные 
компании, в том числе публичные, ориентированы в большей степени на 
выстраивание вертикальных цепочек создания стоимости - от добычи 
(вылова) сырья до производства и реализации конечного продукта. 
Российская Федерация имеет существенный потенциал в развитии 
рыбохозяйственного комплекса, но для этого необходимо решить ряд острых 
вопросов. Как было сказано выше, более 90% рыбы перерабатывается 
иностранными посредниками, что говорит о прямых потерях 
дополнительной стоимости. Так же инфраструктура промышленного 
рыболовства требует дополнительного финансирования для развития и 
поддержания в оптимальном состоянии. Стратегия правительства РФ 
призвана решить большинство данных проблем до 2030 года. 
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В статье дана оценка современному состоянию наноиндустрии и 

развитию нанотехнологий в Российской Федерации в сравнении с рядом 
развитых и развивающихся государств. Проанализированы показатели 
объемов выпуска продукции наноиндустрии. Дается толкование концепции 
нанотехнологий и их важности в развитии экономики, а также 
сопутствующих областей. Перечислены основные факторы, влияющие на 
активный рост нанотехнологий в России, а также рассмотрены механизмы, 
препятствующие развитию данной отрасли в стране. 
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В последние годы нанотехнологии занимают главенствующие 

позиции в направлениях промышленного и не только развития многих 

страна. Несмотря на то, что термин «нанотехнологии» интуитивно понятен, 

пока не существует исчерпывающего и строго определения. Многими 

авторами наравне используются такие термины как «нанотехнологии», 

«наноматериалы», и «нанопродукты». Тем не менее, они все объединяют 

операции произведенные с чрезвычайно малыми частицами (молекулами и 

атомами), а именно создание на их основе новых материалов, устройств и 

технических систем. Нанотехнологии, широко разрабатываемые в последнее 
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время предлагают новые возможности микрообработки материалов и 

создания на этой основе новых производственных процессов и изделий, что 

должно оказать революционное воздействие на экономику и социальное 

развитие общества [1]. Нанотехнологии занимают особое место в 

экономической и оборонной способности стран-лидеров мирового хозяйства, 

поскольку они открывают возможности для создания массового 

стандартизированного производства нового типа. Развитие данной области 

стимулируется прежде всего растущим спросом на новые материалы [7]. 

Значимость нанотехнологий состоит в обширности их применения, а именно 

в биотехнологиях, строительстве, безопасности, материаловедении, 

энергетике. Отрасль, регулирующая нанотехнологии, именуется 

наноиндустрией. Это обширный комплекс, включающий в себя 

производственные и научные предприятия различных форм собственности, 

занимающиеся различной деятельностью по созданию оборудования, 

материалов, различных структур и систем, а также их регулирования в 

области нанотехнологий. Именно этим и объясняется актуальность данной 

работы, наноиндустрия представляет интерес как растущий рынок не только 

для инвесторов, но также и для владельцев предприятий, которые умело 

могут внедрить нанотехнологии в производстве с целью увеличения прибыли. 

Целью данного исследования является определение перспективности 

развития наноиндустрии на примере Российского рынка.  

Для анализа индустрии технологии требуется широкий спектр 

данных, поскольку нанотехнологии охватывают обширное количество иных 

сфер, так как не всегда сами по себе являются конечным продуктом. 

Эмпирический же анализ нанотехнологий существенно затруднен из-за 

ограниченности и сложности достоверных и сопоставимых данных [2]. По 

этой причине в качестве источников используются не только теоретические 

материалы, но и всевозможные справочники.  

Для того чтобы спрогнозировать будущее наноиндустрии, нужно 

проанализировать текущее положение и потенциал России в данной области 

на текущий момент. Таким образом, согласно Российскому интернет порталу 

«РОСНАНО» по количеству научных публикаций в сфере нанотехнологий 

Российская Федерация не входит даже в десятку лидирующих стран, что 

может свидетельствовать о слабой заинтересованности в данной сфере, 

недостаток информации, некомпетентности научного сообщества, или 

отсутствия технологической обеспеченности для проведения экспериментов, 

научных опытов и исследований [6]. (Рис.1.)  
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Рисунок 1 - Удельный вес стран в общемировом числе научных публикаций  
в сфере нанотехнологий, индексируемый  

в Web of Science в 2018 г. 
 
Тем не менее, из-за последних геополитических событий, таких как 

введение санкций против России западными государствами, становится более 
актуальной задача повышения конкурентоспособности в сфере 
нанотехнологий. Таким образом в России с 2015 года наблюдается 
положительная динамика в сфере наноиндустрии в сфере инноваций. (Рис.2.) 

 

  
 

Рисунок 2 – Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг, 
 связанных с нанотехнологиями, в объеме отгруженной продукции 

наноиндустрии в 2015 – 2018 гг. 
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Кроме этого, по прогнозу Министерства образования и науки 
Российской Федерации в области научно-технологического развития, в 
следующие 5 лет ожидаются значимые прорывы в производстве 
микроскопических объектов, развитии атомного дизайна, и создании 
биоматериалов. Первые будут использоваться во всей компьютерной технике 
и радиоэлектронике, в также в подавляющем большинстве видов бытовой 
техники, а это в свою очередь подтолкнет и без того стремительно 
развивающийся рынок IT-технологий. В долгосрочном периоде 
распространится применение новых материалов в автомобильной 
промышленности, строительстве, пищевой промышленности, фармацевтики, 
электроэнергетики и добывающей промышленности. Для реализации этих 
возможностей Президентом Российской Федерации в 7 мая 2012 года был 
издан указ №596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике» целями государственной политики определены повешение темпов 
и устойчивости роста технологического развития и достижение российской 
экономикой лидерства в этой области, таким образом утверждена также и 
«Стратегия инновационного развития до 2020 года». Целью данной стратегии 
является перевод экономики России на инновационный путь развития через 
реализацию следующих показателей [8]: 

- Увеличение доли предприятий промышленного сектора, которые 
занимаются технологическими инновациями до 50 процентов к 2020 году 

 -Увеличение доли России на международном рынке 
высокотехнологичных товаров и услуг до 10 процентов 

- Увеличение доли экспорта российских высокотехнологичных 
товаров до 2 процентов 

- Повышение внутренних затрат на исследование и разработки 
- Увеличение доли публикаций. Российских исследователей в общем 

количестве публикаций в мировых научных журналах до 3 процентов 
Таким образом, объем отгруженных товаров, выполненных работ и 

услуг предприятий наноиндустрии увеличился на 38 процентов с 2015 по 2018 
год, из них объем продукции непосредственно наноиндустрии увеличился на 
57 процентов (Рис 3.) 

 

 
Рисунок 3 – Число и объем отгруженной продукции предприятий 

наноиндустрии в период 2015 - 2018 гг. 
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По структуре продукция наноиндустрии подразделяется на несколько 
категорий, которые определены Распоряжением Правительства РФ от 7 июля 
2011г. №1192-р: 

- Категория «А» - первичная нанотехнологическая продукция; 
- Категория «Б» - наносодержащая продукция; 
- Категория «В» - услуги (товары, не содержащие нанокомпоненты), 

при оказании (производстве) которых используются нанотехнологии и (или) 
нанокомпоненты (Продукция «А»), включая НИОКР, выполненные с 
использованием нанотехнологий и/или продукции категории «А».  

- Категория «Г» - специальное оборудование для нанотехнологий [6]. 
Выпуск нанотехнологической продукции в разбивке по категориям 

продукции в 2019 году характеризовался ростом производства всех категорий, 
кроме занимающей наибольший удельный вес в выпуске — категории «В». 
(Рис. 4).  

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика выпуска нанотехнологической продукции по 
категориям продукции наноиндустрии 

 
Проектные компании увеличили выпуск продукции категории «А» на 

27%, их доля в выпуске такой продукции составила 39%. Производство 
категории «Б» выросло на 8.8%. Проектные компании осуществляют более 
половины выпуска продукции категории «Б», в отчетном периоде они 
увеличили производство на 14 %. Продукция категории «В» составила две 
трети выпуска продукции наноиндустрии в 2019 году. Ее выпуск упал на 3,1 %, 
в том числе у проектных компаний выпуск снизился на 14%. Производство 
категории «Г» по сравнению с 2018 годом выросло вдвое. У проектных 
компаний выпуск оборудования для наноиндустрии снизился на 44%, их доля 
в выпуске составила 12%. 

В международном сопоставлении России, не имея подкрепления в 
виде научного сообщества, какое имеют иностранные партнеры, удается 
укреплять свои позиции, при этом удается насыщать внутренний рынок, с 
целью повышения качества производства, товаров и услуг во многих сферах. 
Об этом говорит статистика экспорта продукции наноиндустрии (Рис. 5). 
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Рисунок 5 – Доля экспорта от общего объема выпуска  
продуктов наноиндустрии 

 
В заключение, следует отметить, что несмотря на отставания 

Российской Федерации от западных стран, рынок наноиндустрии по-
прежнему остается перспективным и растущим как в краткосрочной, так и 
долгосрочной перспективе. При оценке рынка наноиндустрии следует 
опираться на факторы, ускоряющие на его развитие: 

- внимание общественности и средств массовой информации; 
- получение государственных субсидий и налоговых льгот для 

предприятий, занимающихся наукоемким производством; 
- фактор импортозамещения. 
Изоляция от европейских стран, занимающихся 

высокотехнологичным производством побуждает российские компании 
активно реализовывать свои разработки на рынке, чтобы быстро занять свою 
нишу [3,5]; 

К факторам негативного воздействия относятся: 
- продолжительность периода вывода продукции на рынок из-за 

неудовлетворительного состояния взаимодействие науки и производства; 
- продолжительность периода создания новых предприятий по 

производству наноматериалов; 
- высокие технологические риски; 
- высокая стоимость разработки и внедрения нанотехнологий;  
- необходимость использования уникального оборудования; 
- междисциплинарность исследований; 
- отсутствие законодательства о защите прав инвесторов и 

определении принципов нанотехнологий их функционирования и развития 
[4]; 

- многомерность создаваемого нанотехнологического приложения; 
- значительный разрыв между уровнем развития в области 

нанотехнологий и уровень развития инфраструктуры; 
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- высокая стоимость патентной защиты и сложность процесса 
патентования; 

- территориальная неравномерность наноиндустриализации. 
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Using artificial intelligence, you can solve many pressing problems of 

modern society, from the production of clean energy and ending with the treatment 
of different diseases. Managing business processes of an organization based on 
artificial intelligence technologies allows you to pay close attention to the entire value 
chain of any product or service. These are new opportunities for strategic and 
operational planning of the company's activities based on flexible, dynamic models 
that take into account the entire set of possible risks. 

 
Ключевые слова: artificial intelligence, business processes, process 

management, strategic management. 
 
 
Business processes are an integral part of the company's work. Each of 

them has its own characteristics. Procurement planning is carried out in accordance 
with the procurement plan, the schedule-schedule, the agreement on joint 
purchases. A customer service is carried out on the basis of standards of service, 
directed work to improve and the needs of the client. How to be the organizations 
in which 10, 15, 20 business processes are carried out? 

Analytical Center "NAFI" in the summer of 2019 conducted a study on the 
automation of business processes from 10 directions. According to the results of the 
survey, 45% of managerial functions are automated. At the same time, small and 
medium-sized businesses outstrip micro and large enterprises. Three per cent of 
enterprises do not use automation systems. Thanks to the long-term success of 1C, 
the market leader in automation solutions is 1C: Enterprise. But small and medium 
businesses use the standard Microsoft Office options package. 

http://удк.xyz/
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Table 1 - Changing the approach to doing business 

 

 Index Traditional approach New approach 

Strategy 

• Technologies for 
information management 
• Data - an element of 
analytics 
• A deterministic approach 

• Technologies for managing 
your business 
• Data - the object of your 
intellectual property, providing 
a competitive advantage 
• A guiding approach 

Planning 

• User experience is seen as 
one of the application layers 
• The decision-making 
procedure is rigidly 
programmed 
• Retrieve information - fact 
from the database 

• User experience is the main 
characteristic of the application 
• The software is learning the 
decision-making process 
Information retrieved is the 
most correct answer 

Development 

• Linear model development 
• Business unit managers 
provide specifications, IT 
department develops 

• Iterative development of 
technologies and business 
models 
• Profile experts from business 
units are part of the 
development team 

Operating 
model 

• Constant, periodically 
updated technology 
• Technical risks are mainly 
due to system downtime and 
system errors 
• Cyber attacks 

• Dynamic, flexible models, 
continuous development taking 
into account the result of 
testing 
• Technical risks include 
unexpected behavior patterns 

 
Russian entrepreneurs willingly invest in artificial intelligence. But at the 

same time, 67% believe that such innovative technologies will negatively affect the 
confidence of the parties concerned. To introduce artificial intelligence systems, 
companies need to take a fresh look at technology, business development and 
strategy implementation. In addition, it is necessary to revise the relevant 
operational model and decision-making processes. Such changes will affect not just 
individual units dealing with technology and innovation, but the whole enterprise. 
More details about these changes are given in Table 1. 

Despite of the novelty of the decision, it is already used by some Russian 
companies. The Aviasales organization uses a processing algorithm to predict a 
period of favorable ticket purchase. The error in calculating the implemented 
solution is 5%. The software module takes into account the tariffs, time of purchase, 
flight dates, which allows improving the system of recommendations and helping 
users with a choice. 

One of the ways to solve the same and repeated actions is the use of special 
programs - bots. The chain of stores "VkusVill" to reduce the burden of technical 
support uses such a module in Telegram. Bot helps customers find the nearest store, 
perform simple operations with the card and selects individual discounts. The 
computer performs routine operations quickly and without errors, reducing the 
burden on people and reducing the need for additional employees. 

Automation of routine processes allows "VkusVill" to grow twice a year, 
without increasing the staff of office staff, which affects the company's efficiency. 
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Parallel work on a number of projects that will facilitate the life of sales consultants 
in the store, will save them from physical work. 

A simple bot that answers questions and recommends products, few will 
surprise. PJSC "Sber" plans to make a number of changes with the help of artificial 
intelligence. So when talking with a client, a sudden sharp change in his behavior 
can be a sign of a fraudulent operation. The implementation of such an operation 
is planned to be carried out using the methods of machine learning and artificial 
intelligence technologies. But a suspicious transaction may not be related to fraud. 
Therefore, additional checks are required. 

A more advanced method of using artificial intelligence technology allows 
you to narrow the scope of verification, including by combining different data 
sources. 

ABBYY offers the ABBYY Compreno solution, which will allow you to 
distribute payments on paylines, process project documentation, and collect 
information for generating analytical reports. The proposed module will help 
companies reduce the cost of storing documents and optimize time to search for 
information. 

Automation is not the only way to improve business processes. The 
company Coca-Cola in 2014 to increase consumer demand led the OBPPC system. 
This system allows you to build a link between the situation, brand, packaging and 
price, purchase and consumption, sales channel. The system name is shown in 
Table 2. 

Table - 2 – The OBPPC system 
 

Occasion How? 

Brands What? 

Packs In what packaging? 

Price At what price? 

Channel/Customer Where to buy? 

 
In the center of the system is the Buyer, or rather, his behavior in different 

life situations, under different economic conditions, in different sales channels. The 
main task of the OBPPC team (headquarter marketing department) is to constantly 
study the desires of customers, be aware of all the changes that occur and react to 
them promptly, offering strategic initiatives taking into account business 
opportunities and tasks. 

The Carlsberg Group uses the principles of a closed cycle economy to grow 
its business and reduce its environmental impact. This model of work is based on 
4R: reduce - cut, reuse - reuse, recycle - rework, rethink - rethink. 

This system allows you to minimize weight, switch to packaging types with 
less impact on the environment. The use of recycling of packaging materials, by-
products or water is also used. Consumers of the company are encouraged, with the 
purposeful recycling of waste. Carlsberg Group in turn increases the content of 
materials to be processed in the package. 

Thus, automation is one of the ways to improve business processes. In the 
near future, simple program activities will be performed by a specially developed 
program, rather than an employee of the organization. Artificial intelligence can 
become a constructive force that will help people achieve more and solve many 
problems of our time. However, there is a great risk that artificial intelligence can 
go beyond reasonable control. 
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В данной статье исследованы существенные перемены в мировой 

торговле текстилем и одеждой в 2019-2020гг. Выделены факторы, влияющие 
на структуру и динамику мировой торговли этими товарами приведшие к 
негативным результатам деятельности всех ведущих ТНК индустрии моды. 
Выявлено влияние ведущих ТНК индустрии моды. Проведено исследование 
изменений в динамике и структуре мировой торговли текстилем и одеждой 
в указанные годы. В итоге сделан прогноз тенденций мировой торговли в 
этом сегменте потребительского рынка. 

 
Ключевые слова. Транснациональные корпорации, ТНК, индустрия 

моды, пандемия, COVID-19, глобализация, цифровая трансформация, 
цифровая экономика, потребительские предпочтения, онлайн торговля.  

 
Введение. 
Глобализация наряду с технологиями третьей и четвертой 

промышленных революций привела к изменению в поведении, модели 
потребления, динамике и объёмам международной торговли.[1] Характерным 
проявлением глобализации является растущая взаимозависимость 
национальных экономики в результате растущих масштабов трансграничной 
торговли товарами и услугами, притока международного капитала и 
широкого и быстрого распространения технологий.[2] Новая модель роста 
мировой экономики отражает ярко выраженный реванш ресурсов и 
технологий в структуре факторов, ответственных за ускорение процессов 
глобального развития.[3] 
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Доминирующие позиции в мировом хозяйстве занимают крупнейшие 
международные компании- транснациональные корпорации (ТНК).[4]ТНК 
активно действуют на международных рынках, осуществляют прямые 
зарубежные инвестиции, имеют представительства, филиалы, дочерние и 
совместные предприятия за рубежом, а также выполняют международные 
коммерческие операции.[5] В развитии мирохозяйственных связей ТНК 
играют ведущую роль благодаря разработке и реализации глобальных 
стратегий, объединяющих национальные и региональные рынки.[6]В полной 
мере это относится к крупнейшим ТНК индустрии моды, среди которых стоит 
отметить такие компании как Inditex, Fast Retailing, H&M, Next,L.Brands,PVH, 
Gap,Ralph Lauren, American Eagle Outfitters, Esprit,Primark и др. ТНК 
контролируют значительную часть мировой торговли в рамках управляемых 
глобальных цепочек создания стоимости(ГЦСС).[7] ГЦСС являются 
глобальными производственно-сбытовыми сетевыми объединениями 
различных юридических лиц (фирм), координируемых ТНК , которые, в 
глобальном масштабе осуществляют скоординированный набор действий, 
обеспечивающий продвижение продукта от момента возникновения его 
концепции до конечного потребителя.[8] На международную торговлю 
одеждой и текстилем влияет большая совокупность институциональных и 
макроэкономических факторов.  

Методы. 
Объектом настоящего исследования явилась международная 

торговля текстильными товарами и одеждой. Предмет исследования – 
особенности торговля текстильными товарами и одеждой с учетом 
деятельности ТНК индустрии моды. В качестве информационной базы 
выступили данные ЮНКТАД и Всемирного Банка, отраслевые данные, 
статистика деятельности ведущих ТНК индустрии моды, результаты 
опубликованных научных исследований в области деятельности ТНК, 
глобализации и мировых рынков. Метод исследования – системный 
логический анализ. 

Результаты исследования. 
Согласно статистическому обзору мировой торговли 2020, 

опубликованному Всемирной торговой организацией (ВТО) международная 
торговля текстильными товарами и одеждой характеризуется следующим 
образом : 

Во-первых, объем мировой торговли текстилем и одеждой снизился в 
2019 году из-за ослабления спроса и негативных последствий торговой 
напряженности. По данным ВТО, стоимость мирового экспорта текстиля 
(SITC 65) и одежды (SITC 84) в 2019 году составила 305 млрд долларов и 492 
млрд долларов соответственно, снизившись на 2,4% и 0,4% по сравнению с 
прошлым годом. Мировая торговля товарами также упала почти на 3% в 
стоимостном выражении и на 0,1% в натуральном выражении в 2018-2019 
годах, в отличие от положительного роста в 2,8% в 2017-2018 годах. Если 
рассматривать эти цифры в контексте, 2019 год стал первым периодом 
падения мировой торговли товарами после глобального финансового кризиса 
2008 года, и это снижение произошло еще до пандемии. Замедление темпов 
роста экономики и нарастание торговой напряженности, особенно тарифная 
война между США и Китаем, были одними из основных факторов, 
способствовавших сокращению торговых потоков. 

Более двух третей экспорта одежды приходится на развивающиеся 
страны, и среди этих поставщиков Китай является ведущим экспортером в ЕС, 
США и Японию, соответственно, крупнейшие, вторые и третьи по величине 
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рынки мира для одежды. Китай занимает около 14,9 % всего объема импорта 
одежды ЕС и 29,73% общего объема импорта одежды в США в 2019г.  

Во-вторых, структура мирового экспорта текстиля в 2019 году 
останется стабильной. Китай и Вьетнам продолжают набирать обороты. В 
частности, Вьетнам обогнал Тайвань и впервые в истории занял седьмое место 
в мире по экспорту текстиля ($ 8,8 млрд экспорта, что на 8,3% больше, чем 
годом ранее). Это изменение также отражает усилия Вьетнама по 
совершенствованию своего экспортного потенциала и месту в 
международном разделении труда.[9] 

В-третьих, Китай, Европейский союз (EU28) и Индия оставались в 
тройке крупнейших мировых экспортеров текстиля в 2019 году. В целом на эти 
три экспортера приходилось 66,9% стоимости мирового экспорта текстиля в 
2019 году, что почти не изменилось по сравнению с двумя годами ранее. 
Примечательно, что, Китай и Вьетнам продемонстрировали положительный 
рост экспорта текстиля в 2019 году, увеличив его на 0,9% и 8,3% 
соответственно.Китай, Европейский союз (ЕС-28), Бангладеш и Вьетнам 
устойчиво остаются четырьмя крупнейшими экспортерами одежды в мире в 
2019 году.[10] 

В-четвертых, В настоящее время импорт составляет 90% рынка 
одежды США в стоимостном выражении, а доля импорта одежды составляет 
почти 100% для некоторых стран ЕС Следует отметить важность группы 
региональных поставщиков в Восточной Европе - Северной Африке (Турция, 
Румыния, Тунис, Марокко и Польша) экспорт которых ориентирован на 
рынок ЕС, и Латинской Америке(Мексика, Гондурас и Доминиканская 
Республика), чей экспорт ориентирован на рынок США соответственно.  

Совокупность институциональных и нормативных факторов 
формируют внешнеторговые связи в рамках указанных регионов и то, как это 
влияет на местные фирмы производители одежды в странах-экспортерах для 
рынков ЕС и США. В ЕС два последних десятилетия производство одежды все 
больше перемещалось на юг и восток. Для ЕС важность таких экспортеров как 
Польша и Венгрия, снизилась, а страны с более низкими затратами на 
рабочую силу (особенно Румыния и Болгария) претендуют на растущую долю 
заказов одежды для рынка ЕС. [11 ] .  

 мировой импорт одежды становится все более 
диверсифицированным, поскольку импортный спрос все больше исходит от 
стран с развивающейся экономикой с быстро развивающимся средним 
классом 

В настоящий момент внешняя торговля одеждой и текстилем 
полностью либерализована [12] но размещение заказов по аутсорсингу как 
форма контрактного производства с использованием импортной ткани 
составляет значительную часть торговли текстилем и одеждой между 
старыми и новыми членами ЕС. 

Международная торговля текстилем и одеждой все больше 
определяется растущим значением быстрой моды, особенно в странах с 
развитой экономикой и в Китае. ТНК индустрии моды все больше переходят 
на бизнес-модель быстрой моды, впервые реализованную испанским брендом 
Zara, которая заключается в очень быстрой смене их коллекций одежды, 
чтобы стимулировать и увеличивать частоту покупок потребителей. Прямым 
следствием этой эволюции является более короткий срок службы одежды, 
которая сейчас хранится вдвое меньше, чем десять лет назад. 

Пандемия существенно повлияла на обьем и динамику 
международной торовли в 2020г.[13] McKinsey ожидает, что выручка в 
мировой индустрии одежды и обуви сократится на 27-30% в 2020 году по 
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сравнению с 2019 годом и вырастет на 2-4% в 2021 году по сравнению с 2019 
годом. На международную торговлю текстилем и одеждой существенно 
влияет атмосфера неопределенности, порождннная пандемией, когда 
потребители предпочитают осторожную экономию и сосредотачиваются на 
товарах первой необходимости. Этот шок спроса и предложения привел 
падению спроса на сырье. Так, фунт хлопка торговался на уровне 0,71 доллара 
США 9 января 2020 года, он упал до 0,48 доллара США 1 апреля, самого 
низкого уровня с 2008 года, а затем восстановился до 0,59 доллара США 15 
июня 2020 года.  

Многочисленные закрытия фабрик и инциденты на 
производственных линиях (как труднее поставлять ресурсы) произошло в 
Китае, Пакистане, Индии, Бангладеш и Вьетнаме. По данным Австралийского 
бюро экономики и науки сельского хозяйства и природных ресурсов 
(ABARES), на эти страны приходится 70% мирового потребления хлопка, 
которое ожидает 14% -ное снижение мирового потребления хлопка в 2019-2020 
годах по сравнению с предыдущим сезоном. Спрос на волокно вряд ли 
вернется к уровням до COVID-19 в краткосрочной перспективе, так как заказы 
снижаются из-за падения потребления из-за рецессии, запасов непроданных 
товаров и волокон, не используемых производителями. Правительственные 
ограничения для блокирования распространения COVID-19 во многих 
странах и остановка текстильного производства влекут за собой увеличение 
мировых запасов хлопка (22 миллиона тонн к концу 2020-2021 годов, что на 4,7 
миллиона тонн с начала 2019-2020 годов) .Ожидается, что мировое 
производство хлопка сократится на 2,8% в 2020-2021 годах из-за сокращения 
плантаций на 5,5%, вызванного ожиданием падения цен на хлопок в 
последние годы.  

ABARES ожидает увеличения мировой торговли хлопком на 3% в 
2020/2021 годах благодаря увеличению производственной активности в 
странах-импортерах, таких как Китай, Вьетнам, Бангладеш, Турция и 
Индонезия. 

На международную торговлю одеждой негативно повлияли локдауны 
и ограничительные меры, вызванные в 2020г. пандемией, что привело к 
ухудшению денежного потока компаний в этом секторе, потере рабочих мест 
и даже банкротству, как это было в случае с британской группой Oasis and 
Warehouse в апреле 2020 года. По оценкам бизнес-консалтинговой компании 
McKinsey, треть компаний сектора не выживут в течение 12–18 месяцев после 
начала кризиса.[14] 

В 2018 году глобальные онлайн-продажи одежды и обуви составили 
16% от общего объема продаж по сравнению с 10% в 2012 году. Развитие 
электронной коммерции сопровождалось смещением спроса из Европы и 
США (США) в Азию. -Тихоокеанский регион, где происходит 62,6% онлайн-
продаж.[15] 

Международная торговля в секторе текстиля развивается под 
действием различных факторов. Для мировой торговли текстилем и одеждой 
характерно увеличение использования химических волокон по сравнению с 
натуральными. Использование химических волокон (прежде всего, 
полиэстера) увеличивается за счет доли натуральных волокон, в частности 
хлопка. У полиэстера есть несколько преимуществ перед хлопком: для его 
производства требуется меньше воды и никаких пестицидов. С ним также 
легче работать и смешивать с другими волокнами, и его производство менее 
подвержено климатическим рискам. Кроме того, низкие цены на нефть 
позволяют снизить стоимость синтетических волокон. Есть стимул заменить 
этими синтетическими волокнами хлопок и шерсть. [16] 
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Швейное производство, особенно производство с низкой 
добавленной стоимостью, перемещается из Китая (который доминирует в 
текстильном производстве во всем мире) , поскольку рост заработной платы 
в Китае приведет к увеличению производственных затрат в другие страны с 
более низкими производственными затратами, такие как Вьетнам, Индия, 
Бангладеш или Эфиопия. Швейная промышленность, которая очень 
регулярно меняет коллекции, имеет стимул открывать фабрики в странах с 
более низкой заработной платой. Согласно исследованию Нью-Йоркского 
университета, в 2019 году минимальная ежемесячная заработная плата в 
Эфиопии составляла 26 долларов США по сравнению с 326 долларами США. 
По данным Fitch Solutions, доля Китая в мировом экспорте одежды снизилась 
с 38,3% до 29,1% в период с 2015 по 2020 годы.[17]  

Азиатско-Тихоокеанский регион (Вьетнам, Филиппины, Индонезия, 
Малайзия, Таиланд и Сингапур, Индия, Китай ) очень привлекателен для 
сектора одежды, особенно с учетом того, что доля молодого населения, среди 
которого цифровые технологии играют важную и растущую роль, является 
значительной. На трех крупнейших веб-сайтах электронной коммерции в 
этом регионе (Lazada, Shopee и Tokopedia) в период с 2015 по 2018 год валовый 
объем продаж увеличилась в семь раз.  

По мере роста спроса на одежду из Азии (в основном в Китае и Индии) 
значение Европы и Северной Америки в этом секторе снижается. 
Соответственно, продажи одежды за пределами Северной Америки и Европы 
сравнялись с продажами в этих регионах в 2018 году и, как ожидается, 
достигнут 55% от общих мировых продаж одежды в 2025 году. 
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CONDITION AND TRENDS IN INTERNATIONAL TEXTILE TRADE 

AND CLOTHING IN 2019-2020 
 
 
The state and trends of international trade in textiles and clothing in 2019-

2020. Annotation This article examines the significant changes in the global trade 
in textiles and clothing in 2019-2020. The factors influencing the structure and 
dynamics of the world trade in these goods, which led to negative results of the 
activities of all the leading TNCs of the fashion industry, are highlighted. The 
influence of the leading TNCs of the fashion industry is revealed. A study of changes 
in the dynamics and structure of the world trade in textiles and clothing in these 
years was conducted. As a result, a forecast of global trade trends in this segment of 
the consumer market is made.  

 
Keywords Multinational corporations, TNCs, fashion industry, pandemic, 

COVID-19, globalization, digital transformation, digital economy, consumer 
preferences, online trade. 

 
 

Долженко Игорь Борисович, 2021 
 
 

  



 

242 

 

УДК 357.1:94 
 
 
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТАВА ВОИНСКОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ НА 
ПРИМЕРЕ УРАЛЬСКОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 
ТАНКОВОГО КОРПУСА 

 
 
Домбровский Роман Юрьевич,  
Казанцева Марина Юрьевна, 
Преподаватели, НТф ГБПОУ «СОМК» 
 
Статья посвящена вопросам изучения истории воинского 

формирования и его национального состава на примере Уральского 
добровольческого танкового корпуса. Предлагается новый жанр 
историописания «военно-национальная история» армейских частей и 
соединений. Рассматривается комплектование кадрами корпуса, 
межнациональные отношения и процентное соотношение представителей 
различных национальностей в составе УДТК. Выявляются представители 24 
народов СССР в составе УДТК с примерами. 

 
Ключевые слова: национальный состав, УДТК, советский, 

многонациональный, русский, народ, национальность, военная история, 
дивизия, взвод, батальон. 

 
 
На фронтах Великой Отечественной войны воевали 54 национальные 

дивизии и 18 национальных полков и бригад, которые внесли значительный 
вклад в общую Победу. Их боевой путь, управление и национальный состав в 
историографии широко известны и рассмотрены. Национальные дивизии 
изучали Аманжолов К., Артемьев А.П., Арутюнян К.А., Бурназян Г.С., Захаров 
И.З., Мухамединов Г.Р., Покровского С.Н., Пряников П.С., Саяхов Ф.Л., 
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Убушаев В.Б., Федорова А.В., Шарапова Е.П., Шпинева Ю.И., Иванов В.Е. и 
другие; национальным полкам и бригадам были посвящены исследования 
Моргунова К.А., Стрельца Р.В., Градосельского В.В., Ошаева Х.Д. и др. 

В процентном соотношении подсчитаны и учтены Герои Советского 
Союза и Полные кавалеры ордена Слава - представители более 60 
национальностей и народностей СССР. [1, с. 406-407]. Аналогичные подсчеты 
есть и по национальному составу национальных дивизий (например, в 112-й 
кавдивизии башкиры составляли 81,4%, татары – 14,5%, русские – 3,3% и 
представители других национальностей – 0,7% [3, С. 159]. 

В то же время, национальный состав кадровых и создаваемых в ходе 
войны армейских частей, которые формировались в РСФСР не в 
национальных районах и республиках СССР, не из отдельных национальных 
общностей, - исследованы минимально. Основу таких частей составлял 
русский народ, дополнявшийся прочими коренными народами Советской 
России. Особый интерес вызывают части, сформированные в 
многонациональных регионах страны, например, на Урале, в Поволжье, в 
Сибири, на Алтае, на Дальнем Востоке. 

Национальным и военным вопросам в отечественной и зарубежной 
историографии уделено значительное место. Хочется рассмотреть 
возможность историописания в особом жанре, который можно назвать 
«военно-национальная история», которая касалась бы армейских частей и 
соединений (возможно, данный термин получит некоторую корректировку и 
утверждение.  

Под военно-национальной историей мы понимаем не только историю 
отдельных наций в военное время (что ближе к национальной истории). 
Основным предметом изучения может стать национальный состав армии или 
отдельного воинского формирования. Причем может рассматриваться не 
только боевой путь воинского формирования, но и в первую очередь, его 
национальный состав, сложенный из истории личностей и из статистических 
сведений.  

Это может стать новым, весьма перспективным и интересным 
направлением исторического исследования на стыке национальной, 
локальной, военной и персональной истории. Оно лучше поможет понимать 
внутренние процессы, происходящими в боевых частях в связи с 
национальными вопросами. А также будет работать не на раскол общества, а 
станет помогать сплачивать и объединять народы и их представителей на 
основе знания и понимания о совместной боевой деятельности в прошлом и 
совместной борьбы против общего врага, на основе братства по оружию. 
Примером такого типа исследований может стать изучение национального 
состава УДТК.  

Согласно директиве командующего УрВО генерал-майора А.В. 
Каткова от 26.02.1943 г., по решению Свердловского, Челябинского и 
Молотовского обкомов ВКП(б), утвержденной НКО, маршалом СССР И.В. 
Сталиным, на территории округа надлежало к 15.04.1943 г. сформировать 
особый Уральский добровольческий танковый корпус численностью 9661 
человек [5, с.8]. 

С февраля 1943 года в военкоматы массово пошли заявления 
добровольцев, страстно желающих воевать в составе УДТК. Число подавших 
заявления в 12 раз превышало число принятых в состав формируемого 
корпуса.  

Личный состав корпуса комплектовался в основном из коммунистов 
и комсомольцев. Добровольцев из числа беспартийных было зачислено не 
более 30% от общего числа бойцов. Критериями отбора добровольцев в 
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корпус были надежность - классовая принадлежность и идейная 
убежденность, состояние здоровья, возраст до 40 лет [4]. Основу корпуса 
составлял государство-образующий русский народ, в тоже время в составе 
корпуса было очень много бойцов коренных народов СССР. Они были 
окружены особой заботой.  

Показателен такой пример: 3 мая 1943 г. состоялось партсобрание 3-й 
мотострелковой бригады корпуса, на которых среди вопросов об итогах 
формирования части, капитан 62-й гвардейской танковой бригады Артемьев 
Григорий Дмитриевич указал: «Среди нас имеются добровольцы из 
нацменьшинств, которые слабо владеют русским языком, в боевой и полит 
подготовке некоторые из них подготовлены слабо, и поэтому мы обязаны 
оказать им помощь, чтобы уровень их развития приравнялся к большинству» 
[4]. 

Несмотря на то, что исследования национального состава корпуса 
никогда ранее не проводились, мы укажем представителей 
многонационального советского народа в частях УДТК. Были просмотрены 
три десятка списков. Списки бойцов и офицеров, зачисленных в корпус на 
Урале в 1943 году из ЦДООСО [2] и списки представленных к наградам с 1943 
г. по 1945 г. из ЦАМО [6]. Списки по погибшим из ЦАМО не рассматривались, 
поскольку в них отсутствуют указания на национальность.  

На основе анализа рассмотренных документов получилась следующая 
примерная статистика призванных и награжденных. Корпус формировался в 
массе своей из многочисленных народов, проживавших в трех уральских 
областях, а также из эвакуированных на Урал рабочих. Костяк его более чем 
на 60% состоял из русских, более 25% украинцев, около 5% татар, башкир, 
коренных народов Урала и белорусов, около 5% евреев, около 5% 
представителей других народов, прежде всего, кавказских и среднеазиатских. 

После боевого крещения УДТК на Курской дуге и значительных 
понесенных потерь в личном составе, Корпус был направлен на пополнение, 
и в его состав дополнительно влились представители разных народов 
Советского Союза, призванные из национальных регионов страны. 

Собственно, сам список, дающий представление о национальном 
составе УДТК (не претендует на полноту и включает в себя представителей 24 
народов). В алфавитном порядке на каждую национальность приводится по 1-
2 фамилии, звания, должности и места службы: 

- абазинец Гумба Хусим Тугович – лейтенант, командир 3 
мотоциклетной роты 51 отд. мотоциклетного полка 4 танковой армии 

- абхазец Ачба Кицо Хабугович – лейтенант, командир орудия 1621 
самоходного артиллерийского полка 

- азербайджанцы Джамбалов Кидаят Хасанович – гв. рядовой, 
автоматчик моторизованного батальона 62 гв. танковой бригады, Агамалиев 
Шахлар Агадашнович – гв. майор, бригадный врач 63-й гвардейской танковой 
бригады 

- армяне Далакян Владимир Аракелович - командир отделения 
автоматчиков 62-й гвардейской танковой бригады, полный кавалер ордена 
Славы; Гасаян Сергей Еногович – гв. лейтенант, командир танка 61-й 
гвардейской танковой бригады  

- башкиры Валишин Аглиулла Хисматович – пулеметчик батальона 
автоматчиков 61-й гвардейской танковой бригады, полный кавалер ордена 
Славы; Казакбаев Ахметьян Халфидинович – гв. ефрейтор, шофер взвода 
технического обеспечения 152 отдельного батальона связи 

- белорусы Жук Василий Михайлович – командир взвода 1621 
самоходного артиллерийского полка, Зыль Василий Константинович, гв. 
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майор, командир 299 гв. минометного полка Герой СССР; Билькевич Андрей 
Павлович – гв. рядовой, водитель бронетранспортера 7 гв. мотоциклетного 
батальона 

- бурят Ажеев Сидор Абрамович – капитан, командир батареи 4 
истребительной бригады 1513 истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка (погиб) 

- грузины Матешвили Ираклий Степанович - гв. майор мед. службы, 
врач 61 гв. танковой бригады; Мочарашвилли Акакий Егорович – гв. рядовой, 
наводчик орудия 357 гв. истребительно-противотанкового артиллерийского 
полка; Абуладзе Павел Беловонович – гв. младший сержант, автоматчик 
разведывательной роты 29 гв. мотострелковой бригады (погиб) 

- евреи Дуэль Рафаил Семенович - инженер-майор, помощник 
начальника тех отдела управления корпуса, Зайд Михаил Львович – гв. 
старший лейтенант, командир 131 саперной роты (погиб) 

- казахи Килибаев Альбек Женусович – гв. капитан, офицер штаба 
связи 63 гв. танковой бригады; Спандеяров Абдулла Жафарович – гв. 
лейтенант, командир танка Т-34 в 61 гв. танковой бригаде 

- латыш Вец Виктор Августович – гв. рядовой, шофер 769 отдельной 
автороты подвоза 

- лезгин Файзляев Муса – гв. ефрейтор, минометчик минометной роты 
131 отдельного саперного батальона 

- марийцы Гильмутдинов Тимиркан – гв. рядовой, сапожник 
хозяйственной части 152 отдельного батальона связи; Туктеев Али Мубинович 
– шофер мотострелкового батальона 197 танковой бригады 

- молдаван Пинзул Иван Варфоломеевич – гв. рядовой, заряжающий 
299 гв. минометного полка 

- нанаец Хангени Валентин Никитович – парторг 7 отдельного 
мотоциклетного батальона 

- осетины Дзорахохов Александр Заурбекович - ст. лейтенант 30 
мотострелковой бригады (погиб); Баскаев Георгий Александрович – старшина 
дивизиона 299 гв. минометного полка 

- поляки Высоцкий Франк Людвитович – гв. мл. сержант, наводчик 
зенитно-пулеметной роты 29 гв. мотострелковой бригады; Костюкевич 
Флорьян Ваулович – санитар мотострелкового батальона 29-й гв. 
мотострелковой бригады 

- русские Севостьянов Иван Федорович – лейтенант 1621 самоходного 
артиллерийского полка (погиб); Долганов Филипп Терентьевич – гв. 
ефрейтор, сапер 131 отдельного саперного батальона 

- таджики Ишанов Маруф – гв. ст. сержант, командир орудия танка 62 
гв. танковой бригады; Давлатов Щерь – гв. красноармеец, сапер 194 гв. 
саперного батальона 

- татары Ишмухаметов Ахмадулла Хазеич - гвардии майор, командир 
мотострелкового батальона 29-й гвардейской мотострелковой бригады. Герой 
СССР; Хаснутдинов Ахнаф Галимьянович - гвардии рядовой, артиллерист 3 
мотострелкового батальона, полный кавалер ордена Славы. 

- туркмен Атаев Потти Сареевич – гв. рядовой, стрелок 
мотострелкового батальона 29 гв. мотострелковой бригады 

- узбеки Кандов Усман – гв. красноармеец, шофер 152 отд. батальона 
связи; Абдулаев Ибрагим, мл. лейтенант, фельдшер 131 отд. саперного 
батальона 

- уйгуры Абаков Кабир Рузиевич – гв. мл. лейтенант, начальник связи 
1 дивизиона 299 гв. минометного полка; Хасанов Абдул-Салам Гахапович – гв. 
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мл. лейтенант. Командир взвода противотанковых ружей 29 гв. 
мотострелковой бригады 

- украинцы Огурок Данил Васильевич – гв. капитан, командир 
санитарной роты 131 отдельного саперного батальона, Кикалев Владимир 
Борисович – начальник штаба 1621 САП (погиб) 

Национальности не разъединяли всех этих замечательных людей. 
Они все были сыновьями единой семьи народов их Великой Родины – 
Советского Союза, все они плечом к плечу сражались за ее свободу и 
независимость, за жизнь всех народов единой многонациональной страны. 
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Studies of the national composition of a military formation on the 
example of the Ural Volunteer Tank Corps 

 
The article is devoted to the study of the history of a military formation 

and its national composition on the example of the Ural Volunteer Tank Corps. A 
new genre of historiography “national military history” of army units and 
formations is proposed. The article considers the staffing of the corps, interethnic 
relations and the percentage of representatives of various nationalities in the UDTK. 
Representatives of 24 peoples of the USSR are identified as part of the UDTK with 
examples. 
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При занятиях спортом питание играет важную роль. Успех 

спортсмена на 30% зависит от спорта, а на оставшиеся 70% от питания. 
Это доказывает, что во время занятий различными видами спорта очень 
важно соблюдать режим питания. В статье раскрыты основы организации 
рациона питания при физической нагрузке. Также рассмотрены особенности 
питания при занятиях различными видами спорта. 

  
 Ключевые слова: питание, белки, жиры, углеводы, вода, спортсмен, 

масса, мышцы, спорт, здоровье, физическая нагрузка, рацион питания. 
 

*** 
 Питание - это одно из основных потребностей человека. Основной 

задачей питания является обеспечение организма энергией, строительными 
веществами и биологически активными компонентами. Любые отклонения от 
правильного питания могут нанести большой ущерб здоровью, ухудшению 
умственной и физической работы. 

Для спортсменов желающих достичь хорошего результата питание 
является неотъемлемой частью. Оно зависит в частности от вида спорта и 
затрат энергии. Например: для бегуна нужна сухая мышечная масса, а для 
пловца, помимо мышц, должна присутствовать жировая прослойка. 

В 2000 году издательством Blackwell Science Ltd был выпущен 7-й том 
Энциклопедии спортивной медицины посвященный вопросам питания в 
спорте. Редактор упомянутого издания является профессор Ronald J. Maughan. 
Он пригласил для участия в проекте более 60 специалистов с мировым 
именем - спортивных врачей, физиологов, специалистов по вопросам 
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питания. Мнения и рекомендации именно этих ученых положены в основу 
данного методического пособия, которое по сути своей представляет анализ 
литературных данных по вопросам питания в спорте. Суммируя 
рекомендации ведущих специалистов, данное методическое пособие служит 
цели популяризации знаний о роли факторов питания и основных принципах 
построения адекватного рациона спортсмена. 

 К подбору меню спортсмена нужно подойти очень внимательно и 
серьезно, учитывая соотношение БЖУ (белков, жиров, углеводов) и 
калорийность блюд. Так же питание играет очень важную роль в 
поддержании здоровья, При занятиях различными видами спорта спортсмен 
испытывает очень высокое физическое и нервно-психическое напряжение. 
Это сопровождается значительной активацией всех метаболических 
процессов, потребностью организма в энергии и отдельных пищевых 
веществах. Поэтому во время занятия спортом питание должно: 

 способствовать повышению его спортивной ра-
ботоспособности; 

 ускорять восстановительные процессы после тренировок или 
соревнований; 

 полностью возмещать количество энергии и пищевых 
веществ, расходуемое во время занятий спортом. 

Этого можно достичь только введением в суточный рацион 
спортсмена большое количество углеводов и белка и ограничение 
потребления жира. Соотношение белков, жиров и углеводов должно 
составлять 1:0, 8:4 (или 5), а не 1:1:4, как в питании людей, не занимающихся 
спортом. Самая важная часть рациона для спортсменов это продукты богатые 
белком. Основным строительным материалом для мышц являются именно 
белки, без них организм не может нормально функционировать. Эти 
необходимые вещества состоят из множества аминокислот. [2] 

В пищевом рационе спортсменов должно содержаться 2—2,5г белка, 
1,6—2,3 г жира, 9—13 г углеводов на 1 кг веса тела. 

При помощи энергозатрат на тренировках и спортивных 
соревнованиях определяется калорийность суточного рациона спортсмена. В 
зависимости от вида спорта определяется энергозатрата. При 
малоподвижных видах спорта, таких как шахматы и шашки требуется 3000 
ккал, а при активных и длительных занятиях спортом нужно до 6500 ккал. 

 Основное требование к режиму питания спортсменов - это посто-
янное время приема пищи, то есть интервал между приемами пищи должен 
быть не менее 3 и не более 4,5 часов. Организм вырабатывает условный 
рефлекс на время еды, это способствует более эффективному пищеварению. 
Так же пропорциональное ко времени суток соотношение их содержания и 
калорийности. Частые изменения ритма приема пищи приведут к нарушению 
нервной регуляции процесса пищеварения. В результате могут развиться 
органические и функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта. 
Хорошо спланированное питание является важнейшей составляющей для 
спортсменов. Спортсмен должен питаться 4-5 раз в день не большими 
порциями для лучшего усвоения питательных веществ и белка. При этом 
замедляется катаболизм, и пища переваривается быстрее. [1] 

Допустимое количество калорий при дневном рационе должно быть 
примерно следующим:  

 завтрак 35-40%; 

 второй завтрак или полдник 10-20%; 

 обед 35-50%; 
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 ужин 15-30%.  
Хлебные продукты в пищевом рационе не должны превышать 250-350 

г. В первую половину дня на завтрак и обед следует употреблять основную 
часть белковых и жирных продуктов, к примеру, мясо и яйца. Ужин должен 
преобладать углеводным, то есть макароны и каши. Очень важно чтобы ужин 
содержал только легкоперевариваемые и легкоусвояемые белки: творог, 
кефир, сыр и молоко. Последний прием пищи должен быть за 2,5-3 часа до 
сна. Чтобы усвоилось большое количество пищи, необходимо добавлять в 
рацион витамины и минеральные вещества. Для этого при приеме пищи 
должны присутствовать фрукты или овощи в свежем виде. Они обеспечат 
организм пищевыми волокнами, которые способствуют очистке кишечника и 
улучшению синтеза витаминов. [3] 

 
Таблица 1 - Показатели суточной потребности  

в энергии и основные пищевые вещества для различных 
 видов спорта на 1 кг массы тела спортсмена 

 

Вид спорта 
 

Белки, 
гр 

Жиры,  
гр  

Углеводы, 
гр 

Калорийность, 
кКал 

Тяжелая атлетика, 
метания 

2,8 2,5 11,8 77 

Легкая атлетика, 
прыжки 

2,5  1,9 9,8 67 

Марафон 2,9 2,5 13 84 

Плавание, водное 
поло  

2,5 2,3 9 74 

Гимнастика, 
фигурное катание 

2,5 1,9 9,75 67 

Велоспорт 2,8 2,1 14,3 87 

Борьба, бокс 2,9 2,2 11 75 

Игровые виды 
спорта 

2,7 2,2 10,6 72 

Конькобежный 
спорт 

2,8 2,3 10,9 74 

Лыжный спорт 
(короткие 
дистанции) 

2,4 2,2 11 74 

Лыжный спорт 
(длинные 
дистанции) 

2,4 2,2 12,5 84 

 
Чтобы получить суточную калорийность и состав рациона 

спортсменов, нужно указанные в таблице цифры умножить на массу тела 
спортсмена. [3] 

Очень важным компонентом в жизни человека, тем более спортсмена, 
является вода. Спортсмен не должен ограничивать количество потребляемой 
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воды. Спортивные диетологи советуют придерживаться следующих 
рекомендаций: 

 за 1,5-2 часа занятий количество воды должно составлять 0,5-
1 литр;  

 воду нужно пить небольшими глотками с интервалом 10-15 
минут; 

 на 1 кг веса нужно употреблять 30 мл воды в сутки; 

 рекомендуемая температура воды — не ниже комнатной. 
 При занятиях различными видами спорта нужно тщательно следить 

за питанием, оно является неотъемлемой частью при подготовке спортсмена. 
Питание должно быть разнообразным, включать все незаменимые пищевые 
вещества, в противном случае очень резко возрастет опасность получения 
травм и развития заболеваний. Из-за неправильного и несбалансированного 
питания можно получить тяжелые нарушения здоровья.  
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FEATURES OF NUTRITION IN VARIOUS SPORTS 
 
When doing sports, nutrition plays an important role. The success of an 

athlete depends on the sport for 30%, and the remaining 70% on nutrition. This 
proves that it is very important to observe the diet during various sports. The article 
reveals the basics of the organization of the diet during physical activity. The 
features of nutrition in various sports are also considered.  
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В статье рассматриваются основные аспекты российско-

китайского сотрудничество в период пандемии Covid-19, приведены ключевые 
показатели и некоторые общие тенденции экономического сотрудничества 
между странами, связанные с текущей эпидемиологической ситуацией, а 
также проведен анализ принятых мер и отношений по широкому спектру 
направлений по развитию взаимодействия Москвы и Пекина в борьбе с Covid-
19, проанализированы тенденции дальнейшего развития сотрудничества 
между Россией и Китаем. 
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В последние годы российско–китайские отношения характеризуются 

поступательным развитием двустороннего партнерства, которое становится 
поистине всеобъемлющим. Стороны достигли рекордного товарооборота в 110 
млрд. долл. и запустили ряд крупных совместных проектов, одновременно 
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работая над созданием соответствующей финансовой инфраструктуры. Цель 
вовлечения 100 тыс. человек в образовательные обмены между двумя 
странами была почти достигнута. С появлением новой экономической 
парадигмы и усилением глобальной конкуренции за технологическое 
лидерство Россия и Китай сосредоточивают свое сотрудничество на науке, 
технике и инновациях. 

Пандемия COVID-19, разразившаяся в начале 2020 г., поставила 
серьезный вызов отношениям Москвы и Пекина. Растущая неопределенность 
в международных отношениях в сочетании с глобальным спадом и 
обострением глобальных и региональных проблем означает, что России и 
Китаю необходимо более тесно координировать свои позиции и направления 
действий. Кроме того, COVID-19 показал, что Россия и Китай нуждаются в 
расширении сотрудничества в борьбе с нетрадиционными угрозами 
безопасности и разработке надежных механизмов совместных действий в 
чрезвычайных ситуациях [1]. 

В 2020 году мир столкнулся с новой пандемией коронавируса (COVID-
19). Китай был первым, кто пострадал от этой болезни, Россия пострадала 
позже. Совместная борьба с болезнью подтверждает высокий уровень 
партнерства и взаимного доверия между Россией и Китаем в новую эпоху. 
Однако отдельные сбои в сотрудничестве в этой области говорят о том, что 
российско–китайское сотрудничество в области здравоохранения, 
биобезопасности и других смежных областях нуждается в 
совершенствовании. 

Россия и Китай оказывали друг другу помощь в борьбе с эпидемией 
COVID-19. После ее вспышки в Китае Россия направила в Ухань около 23 тонн 
гуманитарной помощи [2]: маски, перчатки, защитные очки, защитную 
одежду и другие предметы. Всего было отправлено около 2,27 млн. ед. Россия 
и Китай активизировали сотрудничество в области профилактики и борьбы с 
инфекционными заболеваниями, и 5 февраля 2020 года Министерство 
здравоохранения Российской Федерации направило в Китай пять 
медицинских экспертов и специалистов по профилактике эпидемий. Между 
учеными из двух стран продолжается сотрудничество в области научных 
исследований и в настоящее время. 

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в России 
помощь оказал и Китай: 2 апреля 2020 года в Москву прибыла первая партия 
противоэпидемических материалов – примерно 268 кубометров изделий 
весом около 25,5 тонны. 11 Апреля китайские специалисты прибыли в Москву 
для оказания помощи российским специалистам и проведения совместной 
противоэпидемической работы. Гуманитарная помощь также была 
отправлена в Россию из Китая. Кроме того, основной акцент Китая делается 
на предоставлении средств профилактики коронавируса в России. Россия 
закупила у Китая 72 миллиона медицинских масок [3]. 20 апреля 2020 года 
Владимир Путин упомянул, что Россия получила 150 миллионов масок из 
Китая по различным каналам. Сообщалось, что был подписан контракт с 
китайскими предприятиями на 1,05 миллиона единиц защитной одежды [4]. 

Россия и Китай активизировали научно-техническое сотрудничество 
в области профилактики и борьбы с COVID-19, сосредоточившись на таких 
вопросах, как изоляция вируса и разработка вакцины. К этой работе были 
привлечены ведущие мировые специалисты. 

Пандемия продемонстрировала необходимость дальнейшего 
углубления российско–китайского сотрудничества в области 
здравоохранения. Стратегическое партнерство для сотрудничества в Новую 
эпоху устанавливает строгие требования к сотрудничеству в 
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здравоохранении. Особо отмечалась важность развития сотрудничества в 
области реагирования на чрезвычайные ситуации, в области здравоохранения 
и оказания чрезвычайной помощи, а также в области диагностики, 
профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями. 

Стороны также заявили, что будут наращивать уровень научного 
сотрудничества в этой области. Повестка дня ежегодных заседаний 
Подкомиссии по сотрудничеству в области здравоохранения российско–
китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству включает в себя 
профилактику инфекционных заболеваний, борьбу с ними и предотвращение 
вспышек инфекционных заболеваний в приграничных районах. 

Развивается сотрудничество между научно-исследовательским 
институтом гриппа им. Смородинцева Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, научно-исследовательским институтом 
эпидемиологии и микробиологии им. Гамалея и Китайским центром по 
контролю и профилактике заболеваний. Профилактика, которая включает в 
себя семинары по инфекционным заболеваниям (грипп, туберкулез и ВИЧ). 
Эксперты двух стран проводят встречи с целью содействия, обмену 
результатами исследований и развитию дальнейшего сотрудничества.  

Контроль и профилактика заболеваний не совпадают, а это значит, 
что Россия и Китай не изучали штаммы вируса совместно. Китай не 
предоставлял России живого коронавируса в начале периода пандемии [5]. 

Отсутствие всесторонней коммуникации и эффективного 
сотрудничества приводит к плохо скоординированной работе и замедляет 
совместную разработку вакцин и эффективных лекарств. 

Стороны должны активизировать взаимодействие в сфере 
здравоохранения и противодействия нетрадиционным угрозам путем 
создания реальных и эффективных механизмов совместной деятельности в 
этой области. В связи с этим важно в полной мере использовать возможности, 
открывшиеся за годы российско–китайского научно-технического и 
инновационного сотрудничества. 

Сотрудничество, особенно в таких областях, как борьба с эпидемиями 
и их предотвращение, исследования и разработка вакцин и лекарств, 
обучение персонала и обмен опытом. Перспективным направлением 
сотрудничества представляется создание совместных российско–китайских 
компаний, использующих искусственный интеллект и большие данные для 
производства противовирусных препаратов, оборудования для тестирования 
и диагностики вирусов, дезинфекционных систем нового поколения. 

Стоит отметить, что ряд противоэпидемических мер вызвал 
неоднозначную реакцию с точки зрения прав человека граждан страны-
партнера. Около 80 китайских граждан были депортированы из России за 
нарушение санитарно-эпидемиологических норм, что вызвало большой 
ажиотаж в Китае [6]. Во время эпидемии следует уделять дополнительное 
внимание консульским вопросам. Должны быть обеспечены законные права 
и интересы российских граждан в Китае и китайских граждан в России, в том 
числе защита их здоровья и безопасности, оказание своевременной помощи 
тем, кто в этом нуждается.  

Было бы разумно, чтобы государственные органы уделяли особое 
внимание поддержке граждан страны-партнера, оказавшихся в тяжелом 
положении из-за эпидемиологической ситуации. В частности, особое 
значение имеет помощь в визовых вопросах и обеспечение надлежащего 
размещения. Нельзя игнорировать тот ущерб, который проявлением 
национализма, наносится двусторонним отношениям. 
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Таким образом, важно продвигать взаимопонимание между 
гражданами России и Китая. Во время эпидемии были случаи, когда 
китайские граждане чувствовали, что в России их дискриминируют. Точно так 
же, как только эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась, 
некоторые российские граждане столкнулись с дискриминацией в Китае [7]. 
Такие случаи, однако, представляются единичными и не окажут 
разрушительного влияния на двусторонние отношения. 

Российско–китайские отношения сейчас лучше, чем когда-либо, и по-
прежнему существует значительный потенциал для развития практического 
сотрудничества по широкому кругу направлений. 

Придерживаясь принципов политического равенства и взаимного 
уважения, Москва и Пекин должны совместно сформулировать долгосрочную 
стратегию развития, ориентированную на конкретные цели и задачи в 
ключевых областях сотрудничества. 

Российско–китайские отношения развиваются на фоне сложной 
международной обстановки. США рассматривают Россию и Китай как своих 
стратегических соперников и использует против них инструменты 
геополитического и экономического сдерживания. 

Однако если страны хотят выйти на новый уровень экономического 
сотрудничества, то им необходимо упорно работать над улучшением 
инвестиционного климата и транспортно-логистической инфраструктуры, 
повышением взаимной осведомленности и развитием контактов между 
деловыми кругами. Несмотря на то, что 2019 год ознаменовался большим 
количеством соглашений с участием крупного бизнеса, в том числе 
госкомпаний, особое внимание следует уделить привлечению малого и 
среднего бизнеса к деловым контактам.  

Продвижение передовых российских товаров на китайский рынок 
остается актуальной задачей для Москвы. 

2020 и 2021 годы были названы годами российско–китайского 
научного сотрудничества, технического и инновационного сотрудничества. 
Сотрудничество в этой области, особенно в цифровой и аэрокосмической 
сферах, а также в некоторых других направлениях, усиливается в том числе 
из-за глобальной технологической конкуренции и внешних ограничений [8].  

Обе страны постепенно переходят от сотрудничества на 
академическом и теоретическом уровне к совместным НИОКР и массовому 
производству своей лучшей продукции. Сотрудничество постепенно набирает 
масштабы и глубину и сопровождается путем развития финансовой 
поддержки совместной деятельности. 

Активная работа по целому ряду приоритетных направлений имеет 
жизненно важное значение для дальнейшего развития взаимовыгодного 
сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах.  

В науке сторонам необходимо совершенствовать ресурсную базу, 
увеличивать количество совместных мероприятий по направлениям, 
представляющим взаимный интерес, а также уточнение программно- 
плановых документов. Особое внимание следует уделять развитию малых и 
средних инновационных предприятий. Для Москвы по-прежнему крайне 
важно выработать комплексный подход к сотрудничеству с Пекином в этой 
области и начать диалог с Китаем по согласованию целей, задач и 
приоритетов. 

Россия и Китай добились значительного прогресса в 
образовательном, культурном, медийном и туристическом сотрудничестве, а 
также в укреплении дружественных связей между своими странами в 
последние годы.  
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Образование является фундаментальной составляющей российско–
китайского взаимодействия, и акцент должен быть сделан на обучении и 
подготовке специалистов широкого спектра профессий. Развивается и 
российско–китайское культурное сотрудничество. Например, значительно 
выросло количество совместных кинопроектов. Среди стран за пределами 
бывшего СССР Китай был основным направлением выездного российского 
туризма и основной страной происхождения въездного туризма. Возросший 
приток китайских туристов в России вылился в определенные 
инфраструктурные проблемы и необходимость надлежащего контроля за 
организацией туров. 

Пандемия вынудила приостановить традиционные форматы 
сотрудничества. В этих условиях необходимо прежде всего развивать 
дистанционные форматы обменов, дистанционного обучения, онлайн-
семинаров и культурных мероприятий. 

Пандемия существенно повлияла на российскую и китайскую 
туристическую индустрию, и они не восстановятся быстро. Однако страны 
должны быть готовыми к возобновлению туризма уже сейчас, используя паузу 
для устранения давних системных проблем. 
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Увеличившийся за последние годы автопарк и ограничения улично- 

дорожной сети способствовали тому, что проблема парковок в городах 
России резко обострилась. Поэтому внедрение умных парковок сегодня 
набирает все большую популярность и становится насущной 
необходимостью для различных организаций, предприятий, 
многоквартирных жилых домов. С целью подтверждения актуальности 
данной проблемы в статье приводиться результаты опроса сотрудников 
крупного бизнес центра в центре Москвы. 

На данный момент существует более 10 вариантов реализации 
автоматизированных парковок. [1] В статье была приведена краткая 
классификация паркингов по объемно планировочным решениям, и по типу 
используемого оборудования. [2] 

 И с целью повышение эффективности поиска наиболее 
оптимального парковочного решения, в данной статье будут, определены 
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факторы применение которых позволит добиться поставленной цели. Для 
получения информации о состоянии и особенностях области проводимого 
исследования мною был проведен структурный анализ открытых 
документов, отчетов, научных работ и статьей. В качестве метода 
исследования мною был использован метод структурного -анализа текстов, 
взятых из общедоступных источников.  

 
Ключевые слова: нехватка парковочных мест, 

автоматизированные парковки, умная парковка; APS, машиноместо, 
хранение личного автотранспорта. 

 
Введение. 
В последние годы дефицит парковочного пространства в крупных 

городах выдвигается на центральное место в транспортных проблемах 
городов. В городах России с численностью населения более 500 тыс. человек 
обеспеченность местами для хранения автомобилей составляет в среднем 30 - 
35 %. резко обострилась. Особенно это касается парковочных мест в 
исторических и деловых центрах, где они в буквальном смысле слова на вес 
золота. Подтверждением актуальности данной проблемы может стать 
проведенный ранее мною опрос. Опрос проводился среди сотрудников 
компании «ГеоТехПроект», в опросе участвовало 70 человек. На основании 
проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

68 % опрошенных используют машину для поездок на работу каждый 
день;  

26% минимум раз в неделю; 
47% опрощенных паркуют свои автомобили в специально отведенных 

местах; 
53% используют не предназначенные для парковки места; 
64 % машины находятся на парковке 6-8 и больше часов; 
74 % опрошенных испытывают  
Из-за нехватки парковочного пространства возникают следующие 

негативные последствия:  

  снижение пропускной способности УДС города;  

 снижение условий безопасности передвижения транспорта; 

  затруднение проведения уборки улиц;  

  дискомфорт и резкое повышенная опасности передвижения 
для пешеходов;  

  ухудшение экологической обстановки. 
Можно выделить две основные причины данной проблемы:  
Первая причина- это заниженный норматив на обеспечение 

автомобилями. В пункте 11.3 СП«Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*» [3] занижен норматив на обеспечение автомобилями. Согласно СНиПу, 
на 1000 жителей приходится 350 транспортных средств. Более точное 
количество машиномест определяется на основании класса жилого дома. Для 
дома второй категории, где на одного жителя приходится до 30 м2 общей 
площади, на каждую квартиру полагается как минимум одно машиноместо. 
Для дома комфорт-класса, где на одного жителя приходится от 30 до 50 м2, — 
не менее 1,7 м/м. Для жителей домов бизнес-класса полагается не менее двух 
машиномест на одну квартиру. Помимо этого, для домов бизнес класса еще 
вдобавок полагается 40-мест на гостевой парковке на 1000 жителей. 



 

259 

 

Вторая причина- это невыполнение застройщиком требований по 
обязательному обеспечению любого объекта недвижимости определенным 
количеством парковочных мест и «урезанием» территории для мест 
размещения автомобилей. [4] Так же, не стоит забывать, что происходит 
увеличение уровня благосостояния людей страны – соответственно 
происходит увеличение количество автомобилей. 

За период с 1991–2016 год в России, на основании данных Росстата, 
количество легковых автомобилей, находящихся в собственности у граждан, 
на 1000 человек выросло в 4,5 раза и составило 297 автомобилей (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 - График роста числа автомобилей, находящихся в 
собственности граждан 

 
На основании всего выше перечисленного, можно сделать вывод что 

проблема нехватки парковочных мест занимает центральное место в 
проблемах транспортной инфраструктуры, и является актуальной. 

Именно поэтому, основной проблемой проводимого исследования 
является проблема нехватка парковочных мест в крупных городах России.  

Методика исследования. 
С целью получения достоверной информации о текущем состоянии и 

особенностях области проводимого исследования был проведен структурный 
анализ доступных открытых документов, отчетов, научных работ и статьей о 
проблеме нехватки парковочного пространства в крупных городах России. В 
качестве метода исследования мною был использован метод структурного 
контентанализа текстов, взятых из общедоступных источников и 
информации от проводимых ранее исследований. 

Факторы, влияющие на выбор автоматизированной парковки, 
интегрируемой в жилой дом. 

Наиболее оптимальным из предлагаемых решений проблемы 
нехватки парковочных мест является использование полностью 
автоматизированных парковок, и вот почему: 

• Во-первых, высокая плотность размещения автомобилей позволяет 
увеличить вместимость парковки на 5 % от общей площади; 

• Во-вторых, такая парковка не требует наличие специально 
обученного оператора, что позволяет снизить расходы на содержание 
стоянки; 

• В-третьих, этот вид парковки отличается высокой экологичностью, 
так как машина транспортируется к месту с выключенным мотором. [5] 

На данный момент существует более 10 вариантов реализации APS. По 
объемно планировочным решениям автоматизированные парковки бывают: 

1. Подземными. 
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2. Надземными. 
3. Смешанными.  
4. Расположенными над жилым комплексом [6] 
5. Встроенными в центральную часть жилого комплекса (рис. 2) 
6. Автостоянка, разделяющая жилой комплекс на несколько 

частей. 
Интегрируемая в жилой дом APS позволяет очень эффективно 

задействовать центральную часть дома, которая как правило используется для 
размещения коммуникаций, лифтов и лестниц. Необходимо учитывать и то, 
что есть лимит на глубину жилого помещения от 6 до 9метров, связанный с 
нормативными показателями по инсоляции и естественному освещению. 

 
 

Рисунок 2 - Автостоянка, встроенная 
 в центральную часть жилого дома 

 
Встроенная между секциями жилого дома автостоянка, разделяющая 

его на две или более частей. Деление комплекса на объемы обеспечивает 
быстрый и легкий доступ жителей к автостоянке. 

По типу оборудования, автоматизированные парковки можно 
разделить на пять групп: 

1. Компактный паркинг (лифты). Это двухуровневый 
подъемник с гидравлическим или электрическим приводом. 

2. Пазловый паркинг. Представляет собой многоярусную 
несущую раму с расположенными на каждом ярусе платформами для подъёма 
и горизонтального перемещения автомобилей.  

3. Башенный паркинг. Это многоуровневая самонесущая 
конструкция, состоящая из центрального подъемника. На обеих сторонах 
подъемника есть ряды продольных или поперечных ячеек для хранения 
средств передвижения на поддонах. 

4. Парковочные стеллажи. Это многоуровневая стойка с 
ячейками для хранения автомобилей на поддонах. Перемещение поддонов к 
месту хранения, происходит с помощью подъемников и двух- или трехосных 
манипуляторов. 

5. Роторный тип паркинга является самым миниатюрный из 
всех представленных APS. Площадь, необходимая для конструкции не более 
35 м2 (2 машиноместа), что позволяет успешно организовывать такие 
парковки во дворах. [7] 

Из-за большого количества предоставляемых вариантов, выбор 
правильного парковочного решение осложняется.  
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С целью быстрого подбора наиболее оптимального и эффективного 
решения интегрируемой парковочной системы мы рассмотрим факторы, на 
которые необходимо ориентироваться при проектировании.  

1. Градостроительный фактор; 
2. Санитарно-гигиенический и экологический;  
2. Фактор интенсивности использования автостоянок; 
4. Санитарно-гигиенический и экологический; 
5. Климатический. 
 Данные факторы были подобраны на основе проведенного 

структурного анализа общедоступных источников: данных исследований в 
крупных городах за рубежом, и результатов собственных наблюдений. 

1. Фактор экономической эффективности 
 Важным фактором при подборе автоматизированной парковки 

является фактор экономической эффективности.  
 В целом экономическая эффективность автостоянки зависит от 

стоимости комплектующих, участка, геологических условий, расположения 
коммуникаций. 

Для определения приблизительных, затрат на строительство 
паркинга, необходимо знать общий строительный объем, который 
определяется. по формуле (1): 

 Sпр= Sмм + Sвв/мм + (Sр +Sам + Sтп + Sвп) /мм; (1)  
где Sпр — приведенная площадь одного машиноместа, Sмм — 

площадь одного машиноместа, Sр — площадь рампы, Sвв — площадь проездов 
(въездов-выездов), Sам — площадь автомойки, Sтп — площадь технических 
помещений, Sвп — площадь комнат охраны и других вспомогательных 
помещений, мм — общее количество машиномест.  

Sвв/мм— является величиной постоянной, определяется шириной 
машиноместа и шириной проезда, и примерно равна 8,9м2, т. е. приведенная 
площадь машиноместа, при принятых размерах машиноместа, не может быть 
меньше, чем 24,57 м2. Остальные показатели: Sр — определяется рельефом 
местности, типом проектируемой парковки; Sам — определяется количеством 
машиномест (на каждые 100 машиномест — 1 пост мойки автомобилей); Sтп, 
Sвп — определяются, типом паркинга. Как правило, приведенная площадь 
машиноместа колеблется в пределах 27–35 м2. [9] 

 Снижение затрат возможно достигнуть путем сокращения 
количества используемого подъемного оборудования, элементов для 
перемещения по уровням автомобилей и людей. Баланс в цене парковочного 
места и типом автостоянки достигается расчетами по пропускной 
способности гаража-стоянки, конструктивному исполнению, подземному или 
надземному размещению, цене участка, стоимости эксплуатации.  

 Наиболее бюджетным типом механизированных паркингов 
считаются роторные, так как машина заезжает на поддон и поднимается без 
участия человека вверх по кругу, словно в колесе обозрения. [10] Занимая 
небольшую площадь, в размере двух машино-мест, ротор позволяет хранить 
до 12 автомобилей. Благодаря своей компактности и простоте монтажа роторы 
можно возводить в стесненных условиях, даже в небольших дворах-колодцах. 

 Кроме того, снизить стоимость возводимого паркинга можно 
благодаря использованию основных конструктивных металлических 
составляющих произведенных в России. Окончательная стоимость объекта 
может быть снижена примерно до 30-35%. 

2.  Градостроительный фактор 
 Наибольшая сложность при проектировании жилых комплексов со 

встроенными автостоянками обусловлена рядом нормативных ограничений, 
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характером окружающих зданий. Анализ данного фактора целесообразно 
проводить через критерии, влияющие на возможность размещения 
автостоянки на заданном участке. 

Территории под застройку условно можно подразделить на 
территории в исторической застройке и территории вне исторической 
застройки. 

Территории в исторической застройке определены в пределах границ 
Садового кольца. Территории под новое строительство вне исторической 
застройки –от Садового кольца до МКАД. 

В зависимости от территориальной расположенности парковки к ней 
предъявляются соответственно и разные требования. 

Так, например, к объектам строительства, расположенным внутри 
Садового кольца будет предъявляться куда больше требований. Новое 
строительство будет ограничено как по высотности, протяженности, так и 
заглублению будущего здания, так как здесь находится большая часть 
исторических зданий определенной этажности, развитая сеть метро, 
подземные туннели для автотранспорта, коммуникации. Таким образом, из-
за большого количества запретов размещение автостоянки, требуемой 
вместимости, вне объема жилого дома, является не возможной. Наиболее 
целесообразным вариантом будет интеграция в структуру жилого комплекса. 
Кроме того, на некоторых территориях размещение отдельно стоящих 
стоянок запрещено законом. Это касается санитарно-защитных зон 
водозаборов хозяйственно-питьевогоназначения, а также в охранных зонах 
рек и водоемов. 

 При ограничениях, связанных с заглубление здания, целесообразно 
использовать надземные, подземно-надземные, подземные автостоянки (до 
двух уровней). Так же я думаю следует уточнить, что градостроительный 
фактор и фактор экономической эффективности находится в прямо 
пропорциональной зависимости. [8] 

3.  Санитарно-гигиенический фактор 
 Шумозащитные мероприятия играют очень важную роль при 

разработке объемно-планировочного решения автостоянки. В городах с 
численностью населения более 500 тыс. человек большинство жилых домов 
находится под воздействием негативных шумовых воздействий. 

  В мире известна практика кода автостоянки использовались в 
качестве шумозащитного экрана. Автостоянка, размещённая между жилым 
домом и источником шума, дает возможность снизить негативное 
воздействие на жильцов, проживающих в доме. Для достижения требуемого 
эффекта автостоянка выполняется надземной или подземно-надземной. 
Использование подобного решения позволяет автостоянке стать, чем-то 
вроде шумозащитного экрана для будующего здания. Что в свою очередь 
позволяет сэкономить до 5 % от общей стоимости проекта на шумозащитных 
мероприятиях.  

4.  Климатический фактор или эксплуатационный фактор 
 На территории России очень важную роль в формировании 

пространственно-планировочного решения для автостоянки, 
интегрированной в жилой комплекс играет климатический фактор. Дело в 
том, что оптимальная температура хранения автомобиля составляет около 5 ° 
C. При хранении автомобиля в открытом неотапливаемом гараже при 
температуре ниже 5 ° C приводит к быстрому охлаждению двигателя зимой. В 
результате возникают проблемы с быстрым запуском двигателя и связанным 
с этим длительным временем нагрева, что ухудшает экологическую 
обстановку. В результате вышеуказанного длительное хранение автомобилей 
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в открытом неотапливаемом гараже является неблагоприятным фактором для 
эксплуатации автомобиля. Но с другой стороны открытый гараж 
предпочтительнее закрытого гаража для защиты автомобиля от коррозии. 
Автомобиль, въезжающий в отапливаемый гараж, импортирует застрявший 
снег, который при разморозке приводит к влаге на поверхности 
металлических деталей, что в свою очередь приводит к коррозии. Для этого 
современные парковочные гаражи оборудованы системами вентиляции и 
отопления, поэтому предусмотрен необходимый контроль температуры для 
защиты металлических, пластиковых и резиновых деталей от атмосферных и 
температурных воздействий. В настоящее время автопроизводители 
используют специальные покрытия и сплавы для снижения коррозии 
металлических деталей автомобилей.  

Таким образом, климатические условия напрямую влияют на выбор 
объемных планировочных решений для будущей стоянки, так как 
неправильные условия хранения приводят к ухудшению технических 
характеристик. 

Заключение. 
В современном мире, где каждый год увеличивается количество 

городского населения и соответственно происходит рост количества 
автомобилей, остро встает вопрос о нехватке парковочных мест. На 
сегодняшний день одним из самых верных способ сохранения целостности 
автомобилей, а также разгрузки города от скопления автомобилей на дорогах 
и тротуарах является использование полностью автоматизированных 
парковок. [11] 

Целью данного исследования был поиск факторов, применение 
которых сможет повысить эффективность поиска наиболее оптимального 
парковочного решения. 

На основании проведенного структурного анализа имеющихся 
общедоступных источников: данных исследований в крупных городах, 
результатов собственных наблюдений и исследований, было выделено 
следующие 4 фактора, использование которых позволит достичь повышения 
эффективности поиска оптимального парковочного решения. 
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FACTORS, INFLUENCING THE CHOICE OF AUTOMATED PARKING, 
INTEGRATED TO A RESIDENTIAL BUILDING 

 
The increased car fleet in recent years and the limitations of the road 

network have contributed to the fact that the problem of parking in Russian cities 
has sharply worsened. Therefore, the introduction of smart parking is gaining more 
and more popularity today and is becoming an urgent need for various 
organizations, enterprises, and apartment buildings. In order to confirm the 
relevance of this problem, the article presents the results of a survey of employees 
of a large business center in the center of Moscow. 

At the moment, there are more than 10 options for implementing 
automated parking. [1] The article provides a brief classification of parking lots by 
space planning solutions, and by the type of equipment used. [2] 

And in order to increase the efficiency of finding the most optimal parking 
solution, this article will identify the factors that will allow you to achieve this goal. 
To obtain information about the state and features of the research area, I conducted 
a structural analysis of open documents, reports, scientific papers and articles. As a 
research method, I used the method of structural analysis of texts taken from 
publicly available sources. 

 
Keywords: lack of parking spaces, automated parking, smart parking; APS, 

parking space, storage of personal vehicles. 
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В статье даётся характеристика дистанционного образования, 

значение дистанционного обучения в преподавании органической химии, 
рассматриваются основные методы работы с обучающимися при 
использовании современных технологий. Одним из методов преподавания 
органической химии является иллюстративный, когда обучающиеся, 
пользуясь материалами Moodle, могут ознакомиться с изучаемым 
материалом прибегая к таблицам, презентациям, фильмам с 
демонстрационными опытами. Эффективный метод преподавания 
органической химии – исследовательский. Поисково-познавательные задачи 
по дисциплине, преподаватель может поставить перед обучающимися при 
общении на форуме в Moodle и при работе в Zoom. Дистанционная форма 
обучения является доступной и удобной в преподавании органической химии. 

 
Ключевые слова: дистанционное образование, обучение, 

органическая химия, Moodle, Zoom, метод, преподаватель, преподавание, 
обучающийся. 

 
 
Дистанционное образование базируется на использовании 

специфических образовательных технологий, современных методиках 
обучения, технических средствах и способах передачи информации.  

Дистанционное образование - комплекс образовательных услуг, 
предоставляемых широким слоям населения в стране и за ее сетями с 
помощью специализированной информационной образовательной среды, 
базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии, 
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например, спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь (концепции 
создания и развития дистанционного образования в Российской Федерации). 

В современной теории и практике наряду с этим понятием как 
синоним используется понятие "дистанционное обучение». В основу этого 
вида обучения положена самостоятельная интерактивная работа 
обучающегося со специально разработанными учебными материалами, не 
зависящую от ежедневного контакта с преподавателем. 

При дистанционном обучении обеспечивается систематическая и 
эффективная интерактивность, причем не только между теми, кто учит, и 
теми, кого учат, но и обучающихся между собой, независимо от того, на каком 
носителе расположено основное содержание обучения. Такое взаимодействие 
осуществляется на основе компьютерных телекоммуникаций, но сохраняются 
все элементы учебно-воспитательного процесса (преподаватель, учебник, 
средства обучения, методы обучения и организационные формы) [2]. 

В таком учебном процессе преподаватель координирует 
познавательный процесс, корректирует курс, консультирует обучающихся во 
время упорядочения индивидуального учебного плана. Деятельность 
обучающегося должна быть направлена на самообразование, что 
предполагает мотивацию в отношении собственного обучения и 
самоорганизацию. 

Общение преподавателя может быть как индивидуальным, так и 
согласно заранее составленного графика, одновременным с множеством 
обучающихся, что даёт возможность обмениваться между собой опытом, 
задавать и отвечать на возникшие при изучении дисциплины вопросы. Такой 
подход взаимодействия напоминает традиционное обучение в аудитории. 

При дистанционном подходе преподаватель и обучающиеся 
становятся участниками видеоконференций, общаются через чат в режиме 
реального времени. 

Наряду с положительными моментами дистанционного обучения, 
есть отрицательные - отсутствие самодисциплины у некоторых обучающихся, 
что приводит к невозможности усваивания ими нового материала. 
Дистанционное образование требует определенного уровня технического и 
программного обеспечения, наличие компьютера и доступа к Интернету. 

Дистанционное обучение может быть последовательным, 
параллельным или самостоятельным фрагментом в общей системе обучения. 
В первом случае содержание обучения частично разделяется между очной и 
дистанционной формах, которые последовательно применяются в единой 
линейной системе организации образовательного процесса. В условиях 
параллельного использования дистанционное обучение выполняет 
иллюстративные, тренинговые и контролирующие функции. В третьем 
варианте дистанционное обучение может быть применено для полного 
изучения отдельной дисциплины образовательной программы. 

Дистанционное образование является новой формой организации 
образовательного пространства. Дистанционное обучение является 
отдельным фрагментом, особой педагогической технологии в организации 
образовательного пространства, которая характеризуется особенностями 
стратегии и тактики взаимодействия обучающегося с носителями и 
источниками новых для него знаний [2]. 

На сегодняшний день одним из самых популярных видов 
дистанционного обучения в университетах всего мира является электронная 
платформа Moodle, предназначенная для создания качественных 
дистанционных курсов.  
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Moodle поддерживает все современные форматы, интегрируется с 
многими системами и сервисами. В Moodle можно загрузить любой тип 
контента: текстовый, изображения, презентации, тесты и курсы, видео. На 
смартфонах и планшетах Moodle можно открывать в мобильных браузерах 
Chrome и Safari или использовать приложение Moodle Mobile [1]. 

Платформа Moodle идеально подходит для освоения дисциплины 
«Органическая химия».  

Одним из методов преподавания органической химии является 
иллюстративный, когда обучающиеся, пользуясь материалами Moodle, могут 
ознакомиться с изучаемым материалом прибегая к таблицам, презентациям, 
фильмам с демонстрационными опытами. На видео, обычно, делают ссылку, 
которая должна быть активна. Причем, при размещении такого материала, 
преподаватель должен придерживаться программы по органической химии 
для соответствующего факультета и курса. Как правило, материал подобного 
рода, можно подготовить и подобрать по любой теме. 

Если учесть, что почти каждая тема по дисциплине «Органическая 
химия» предусматривает построение материала по одному и тому же плану: 
общая формула гомологического ряда, строение, изомерия, номенклатура, 
физические свойства, химические свойства, способы получения, применение 
– уместным является использование иллюстративного материала, 
отражающего все эти вопросы. При таком подходе, обучающиеся лучше 
понимают генетическую связь между всеми классами органических 
соединений. Так наглядность вызывает не только интерес к дисциплине, но и 
даёт возможность лучше запомнить изучаемый материал, благодаря 
активизации зрительной памяти. 

Эффективный метод преподавания органической химии – 
исследовательский, который так же можно использовать при дистанционном 
обучении. Цели и задачи по отдельным темам могут нести как 
познавательную, так и поисковую нагрузку. Поисково-познавательные задачи 
по дисциплине, преподаватель может поставить перед обучающимися при 
общении на форуме в Moodle и при работе в Zoom (программа для 
организации видеоконференций, разработанная компанией Zoom Video 
Communications). Такой подход требует самостоятельного и творческого 
решения. При этом преподаватель направляет обучающихся и помогает им 
решать проблемные вопросы и задачи. 

Приобретенные обучающимися знания можно благополучно 
проверять дистанционно с помощью самостоятельных и контрольных работ, 
задания к которым размещены в Moodle. Выполненные задания на 
номенклатуру, химические свойства и способы получения органических 
соединений, обучающийся отправляет на электронную почту преподавателя. 
Преподаватель, проверив самостоятельную или контрольную обучающегося, 
делает анализ работы. Замечания (если есть), пожелания и оценку он 
сообщает либо на электронную почту приславшего работу, либо выносит на 
обсуждение в форум группы. Такой подход особенно важен, если ошибки в 
работе по определенной теме являются типичными и системными для 
нескольких обучающихся. Вынесенный на обсуждение в группу вопрос, дает 
возможность понять, чем конкретно вызваны затруднения. Преподаватель 
объясняет и совместно с обучающимися решает задание, отвечает на вопросы. 
После чего предлагает выполнить аналогичное задание и вновь прислать 
работу на проверку.  

Изучив дистанционно несколько тем органической химии, например: 
углеводороды, спирты, фенолы и простые эфиры, обучающим можно 
предложить пройти рубежное тестирование в Moodle, после прохождения 
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полного курса дисциплины – итоговое. Результаты тестирования 
учитываются при выставлении оценки за экзамен. 

Таким образом, новая дистанционная форма обучения заслуживает 
особого внимания, так как является доступной и удобной в преподавании 
органической химии. 
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FEATURES OF TEACHING ORGANIC CHEMISTRY  

WITH DISTANCE LEARNING 
 
The article describes the characteristics of distance education, the 

importance of distance learning in teaching organic chemistry, considers the main 
methods of working with students using modern technologies. One of the methods 
of teaching organic chemistry is illustrative, when students, using Moodle 
materials, can familiarize themselves with the studied material by resorting to 
tables, presentations, films with demonstration experiments. An effective method 
of teaching organic chemistry is research. Search and cognitive tasks in the 
discipline, the teacher can set before the students when communicating on the 
forum in Moodle and when working in Zoom. Distance learning is accessible and 
convenient in teaching organic chemistry. 
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Здоровье человека является показателем состояния общества, 

показателем его духовного и социально-экономического развития. 
Распространению массового спорта в нашей стране и вовлечение в него всё 
большего количества граждан придаётся большое значение. Благодаря 
физической активности, развиваются адаптационные процессы в организме 
человека, осуществляемые с одновременным вовлечением в физиологические 
процессы всех органов и систем. Психофизиологическое здоровье и 
психоэмоциональное состояние студентов являются главными факторами 
обучения в вузе, основой формирования личности.  

 
Ключевые слова. Физическая активность, здоровье, 

психоэмоциональное состояние, студенты, физическая культура, курс. 
 

 
В современном обществе здоровье является одной из главных 

ценностей жизни. Здоровье человека и его благополучие зависит от многих 
факторов. Среди них одно из первых мест занимает физическая культура и 
спорт, поскольку поддержание и повышение уровня состояния здоровья и 
функционального состояния человека (в нашем случае студента), невозможно 
без определённой физической активности. Помимо этого на уровень здоровья 
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влияет состояния медицины в государстве, экологические факторы, 
генетические факторы. На сегодня главной задачей государства является 
укрепление здоровья своих граждан, то есть увеличение социального 
потенциала, что способствует росту социально-экономического развития 
страны[3]. Развитие массового спорта и привлечение к различным 
физкультурно-оздоровительным мероприятиям населения разного возраста в 
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Учебный процесс в вузе, тяжёлая умственная работа, наряду с другими 
факторами, влияет на здоровье студента, может вызвать у него чрезмерное 
психоэмоциональное напряжение. Состояние здоровья, психоэмоциональное 
состояние студентов, являются важнейшими факторами при обучении в вузе, а 
порой и при формировании личности [4]. 

Цель работы: Исследовние влияния количества физической 
активности на психоэмоциональное состояние студентов. 

Объект изучения: занятия по физической культуре и элективным 
дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту. 

Предмет: количество учебных часов по физической культуре и 
элективным дисциплинам (модулям) по физической культуре, 
психоэмоциональное состояние студентов в зависимости от физической 
активности их. 

Задачи работы: 

 Провести исследование по выявлению влияния количества 
занятий на состояние студентов ЧГУ. 

 Дать сравнительный анализ уровня психоэмоционального 
состояния в зависимости от количества занятий физической активностью. 

Этапы реализации:  
Первый этап: Сбор первичной информации. 
В рамках данной работы, мы решили провести социологический 

опрос студентов 1, 2, 3 курсов факультета “Лечебное дело”. В данном опросе 
участвовало 150 человек. 

Второй этап: обработка информации и формулировка выводов, 
исходя из полученной информации. 

 Введение.  
Любая двигательная активность, рационально и правильно 

дозируемая, в том числе занятия физической культурой и спортом, 
обеспечивают улучшение функции всех органов и систем нашего организма. 
Поток импульсов, образующийся в работающих мышцах, идёт по нервам в 
центральную нервную систему, а оттуда реципрокно во все органы и ткани 
человека, улучшая в них трофику. Увеличивается частота и глубина дыхания, 
кровь больше насыщается кислородом, доставляя его во все органы и ткани 
организма, в том числе ткани головного мозга. Благоприятные изменения, 
происходящие в организме при занятиях физическими упражнениями 
очевидны: повышаются защитные силы организма, улучшается обмен 
веществ, стабилизируется или улучшается психоэмоциональный фон [4] 
Отсюда менее подвержены стрессу и напряжению, лучше адаптируются к 
меняющимся условиям, меньше отклонений в состоянии здоровьяу тех 
студентов, физическая активность которых достаточна. Физические 
упражнения стимулируют физиологические процессы в организме через 
нервную и гормональную системы, благоприятствуют развитию 
адаптационных способностей [2]. 

Благодаря воздействию физических упражнений приходит в норму 
состояние основных нервных процессов. При преобладании процессов 
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торможения в организме повышается возбудимость и, наоборот, при 
патологически выраженной возбудимости начинают развиваться тормозные 
реакции. Физическая активность порождает новый, динамический стереотип, 
что вызывает уменьшение, а иногда и полное пропадание патологических 
проявлений [1]. 

Основная часть (анализ анкет). Занятия физкультурой и спортом 
доступны всем в том или ином виде, ка здоровым, так и имеющим отклонения 
в состоянии здоровья. Был проведён опрос студентов 1, 2, 3-х курсов 
медицинского факультета в первом полугодии 2020-2021 учебного года. 
Первый курс занимается физкультурой 1 раз в две недели. Второй курс один 
раз в неделю. Третий курс занимается один раз в неделю. Но на втором курсе 
много студентов группы ЛФК, больше, чем на 1-ом и 3-ем. На основе 
результатов опроса нами было выявлено, что из всех трех курсов больше всего 
физически активных студентов на 3 курсе (Таблица 1). 

 
Таблица 1- Ответы на вопросы анкеты 

 

№ Вопросы анкетирования Ответы 1 курс 2 курс 3 курс 

1 Занимаетесь ли вы 
самостоятельно 
физической активностью? 

Да 67% 52% 70% 

Нет 16% 39% 18% 

Скорее да 9% 2% 6% 

Скорее нет 8% 7% 6% 

2 Желаете ли вы увеличить 
количество занятий 
физкультурой в неделю? 

Да 57% 45% 58% 

Нет 2% 13% 9% 

Скорее да 31% 23% 27% 

Скорее нет 10% 21% 6% 

3 Ухудшается ли внимание на 
учебных занятиях при 
отсутствии физической 
нагрузки? 

Да 48% 45% 79% 

Нет 28% 29% 12% 

Скорее да 16% 21% 2% 

Скорее нет 8% 5% 7% 

4 Психоэмоциональное 
состояние лучше, если 
физической нагрузки в 
неделю 2 раза или больше? 

Да 57% 34% 68% 

Нет 40% 58% 24% 

Скорее да 2% 3% 2% 

Скорее нет 1% 5% 6% 

5 Ваши родители 
занимаются физической 
активностью? 

Да 63% 61% 72% 

Нет 37% 49% 28% 
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Анализируя данные анкет можно предположить, что ребята 
(особенно первокурсники, нагрузка у которых совсем мала по учебному 
плану), ощутив положительное влияние физкультуры на организм, 
продолжают заниматься не только в университете. Как видно из таблицы 1, 
больше всего занимаются физической культурой и спортом студенты 3 курса. 
Меньше всего занимается 2 курс. Это тоже можно объяснить тем, что на 
данном курсе больше всего студентов, имеющих группу ЛФК. Физические 
нагрузки положительно влияют на психоэмоциональное состояние в общей 
массе студентов, благотворно влияют на внимание в период учёбы. Также 
стоит отметить и влияние семьи на отношение к активной физической 
деятельности. Доля родителей студентов 2-го курса, ведущих активный образ 
жизни меньше, по сравнению с родителями 1-го и 3-го курсов. То есть семья, 
семейные привычки, так же имеют влияние на желание заниматься 
физической активностью.  

Вывод. Физическая активность играет огромную роль в 
профилактике психоэмоционального перенапряжения у студентов. На основе 
опроса, можно предположить, что важным является и рациональный объём 
физической нагрузки. Студенты 3 курса, занимаясь дополнительно 
физическими упражнениями, ощутили пользу занятиями физической 
культурой и спортом, и, логично, что они хотели бы увеличить количество 
занятий в неделю, ведь именно физическая активность помогает студентам 
справляться с огромным психоэмоциональным напряжением, связанным с 
большой умственной нагрузкой. Семья, социум, привычки, уровень здоровья 
оказывают огромное влияние на образ жизни студента. Используя 
физические упражнения, человек повышает функциональное состояние 
своего организма, профилактируя тем самым возникновение 
неблагоприятных состояний.  
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Dependence of the psycho-emotional state  

of students on their physical activity 
 

Human health is an indicator of the state of society, an indicator of its 
spiritual and socio-economic development. Great importance is attached to the 
spread of mass sports in our country and the involvement of more and more citizens 
in it. Due to physical activity, adaptive processes develop in the human body, 
carried out with the simultaneous involvement of all organs and systems in the 
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physiological processes. Psycho-physiological health and psycho-emotional state of 
students are the main factors of education at a university, the basis of personality 
formation. 

 
Key words. Physical activity, health, psycho-emotional state, students, 

physical culture, course. 
 

 
Иванова Эльвира Николаевна,  

Липатова Ирина Фёдоровна, 2021 
 
 
 

  



 

274 

 

УДК 633.16 
 
 
 
 

ДИНАМИКА 
УРОЖАЙНОСТИ 
ОСНОВНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ 
СТЕПНОЙ ЗОНЫ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 
 
Канзываа Светлана Отук-ооловна 
Доцент кафедры агрономии ФГБОУ ВО «Тувинский 
 государственный университет» 
 
Дондук Сандакочур Олегович 
Студент магистратуры, ФГБОУ ВО «Тувинский  
государственный университет» 
 
Сат Аржаан Эрес-оолович 
Студент магистратуры, ФГБОУ ВО «Тувинский  
государственный университет» 
 
 
В статье представлены динамика изменения урожайности зерна 

ярового ячменя в зависимости от суммы осадков в летний период условиях 
степной зоны Республики Тыва с 2015 по 2020 годы. В 2019 году наблюдалось 
уменьшение максимальной температуры воздуха на 4-8 0С и среднемесячной 
температуры воздуха на 1,8-2 0С, увеличение суммы осадков в летний период 
на 110-150 мм или 100-250 % в сравнение с 2015 годом, что способствовало 
увеличению урожайности зерна ячменя почти в 2 раза с 7-8 ц/га до 15-16 ц/га.  

 
Ключевые слова: яровой ячмень, посевная площадь, урожайность, 

динамика, сумма осадков, среднемесячная температура, корреляция. 
 
Средняя урожайность ячменя в мировом земледелии около 27 ц/га. 

Наиболее высокая урожайность характерна для европейских стран: Германия 
– 57 ц/га, Франция – 58 ц/га, Испания – 36 ц/га [2]. Это объяснимо 
благоприятными климатическими условиями Европы для ведения 
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сельскохозяйственного производства. Для России характерна огромные 
территории значительно разными климатическими условиями и в связи с 
этим сильно различаются уровень урожая зерновых культур. Средняя 
урожайность ячменя в РФ – 18 ц/га. Благоприятной зоной для полеводства 
является Кубань (Краснодарский край), с высокой обеспеченностью 
климатическими ресурсами. Территория Республики Тыва по климатическим 
условиям является зоной рискованного земледелия с резко континентальным 
климатом. Такие условия не позволяют получать стабильные и высокие 
урожаи. Однако тувинцы с древних времен занимались земледелием, 
выращивали ячмень, просо, пшеницу, изготавливали их них национальные 
блюда, а также использовали на корм скоту. Так как ячмень отличается 
засухоустойчивостью, скороспелостью и обладает высоким кормовым 
качеством, возделывание ячменя в Туве как основную кормовую культуру 
является целесообразным.  

Нами был проведен детальный анализ современного состояния 
посевных площадей, валового сбора и средней урожайности зерна ячменя в 
условиях Республики Тыва. Для этого были отобраны пять основных 
земледельческих районов (Дзун-Хемчикский, Чаа-Хольский, Улуг-Хемский, 
Кызылский, Тандынкий), где выращивают ячмень. Динамику урожайности 
рассматривали с 2015 по 2020 годы, также были проведен сравнительный 
анализ по изменению среднемесячных температур и сумме осадков за летний 
период 2015 и 2020 годов.  

Доля посевных площадей зерновых культур в Республике Тыва от 
общей в как в прошлом столетии и так в этом меняется, в том числе меняется 
и структура посевных площадей по видам зерновых культур. Из таблицы 1, где 
представлена структура посевных площадей зерновых культур за 2015-2020 гг. 
видно, что в структуре посевных площадей основную долю из зерновых 
культур занимает яровая пшеница, затем овес и на третьем месте ячмень. Если 
выделить посевные площади ячменя, то в 2015 году ячмень высевали на 
площади 2435 га, что составляет 1/5 часть от всей площади под зерновые 
культуры, а в 2018 году резко уменьшилась до 461 га или 6,5 % от общей 
площади, а в 2020 году увеличилась до 1773 га и составила 16,5 % от общей 
посевной площади зерновых культур. В 2018 году такое уменьшение 
обусловлено тем, что в республике увеличили посевные площади однолетних 
кормовых трав.  

 
Таблица 1 – Посевные площади зерновых культур 

 по годам в хозяйствах всех категорий; га 
 

Культура  
2015 

доля, 
%  

2016 
доля, 

%  

2017 
доля, 

%  

2018 
доля, 

%  

2019 
доля, 

%  

2020 
доля, %  

Пшеница 
5456 
44,0 

3110 
46,9 

4708 
55,6 

3611 
51,1 

10622 
72,8 

6291 
58,4 

Ячмень 
2435 
19,6 

1123 
16,9 

1024 
12,1 

461 
6,5 

1540 
10,6 

1773 
16,5 

Овес 
4462 
35,9 

2366 
35,6 

2627 
31,0 

2978 
42,2 

2421 
16,6 

2541 
23,6 

Просо 
61 
0,5 

38 
0,6 

104 
1,2 

14 
0,2 

10 
0,1 

173 
1,6 

общая 
площадь 

12414 6637 8463 7064 14593 10778 
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Валовой сбор ячменя колеблется в пределах от 403 до 2001 т зерна. 
Самый низкий валовой сбор был собран в 2016 году, всего – 403,1 т хотя 
посевная площадь составляла 1123 га, что на 99 га или 10 % больше в сравнение 
2017 годом и 2,4 раза больше 2018 года. Однако с 2018 года несмотря на 
уменьшение посевных площадей валовой сбор зерна ячменя в 2018-2020 гг. 
больше валового сбора 2015 года (рис. 2) более на 115,6 т или на 6 % 2018 году и 
на 1177 т или на 62 % в 2019 году.  

 

 
Рисунок 2. - Валовой сбор зерновых культур по годам  

в хозяйствах всех категорий; тонн 
 
 

 
 

Рисунок 3 - Динамика изменения средней урожайности ярового 
ячменя по районам Республики Тыва с 2015-2020 гг. 

 
Средняя урожайность ярового ячменя в республике за последние 5 лет 

11,5 ц/га: в 2015 г. – 6,9 ц/га; 2016 г. – 8,4 ц/га; 2017 г. – 10,2 ц/га; 2018 – 13,9 ц/га; 
2019 – 15,9 ц/га; 2020 – 13,5 ц/га. По пяти основным земледельческим районам 
республики до 2015 года составляла около 7 ц/га (рис.3). Самая низкая 
урожайность зерна ячменя отмечается в 2015 году в Чаа-Хольском – 3,7 ц/га и 
в Улуг-Хемском районе – 5,2 ц/га. Тренд урожайности зерна ячменя за 
последние пять лет показывает, что наблюдается постепенное увеличение 
урожайности ячменя по годам и к 2020 году почти во всех рассматривемых 
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районах отмечается увеличение урожайности зерна ячменя почти в 2 раза. 
Такое увеличение урожайности зерна ячменя тесно связано, во-первых, с 
влиянием метеорологических факторов, условий увлажнения, 
температурного режима на процесс формирования урожая зерна, во-вторых, 
соблюдение сроков сева ячменя. По данным авторов Р.Р. Ламажап, А.Г. 
Липшина к числу причин, ведущих к невысокой урожайности зерна ячменя в 
республике, следует отнести: 1) нарушение технологии выращивания; 2) 
низкую полевую всхожесть семян; 3) гибель и изреживание посевов в течение 
вегетационного периода [1].  

Сумма осадков за вегетационный период в 2015 году составила 57-106 
мм по республике, а в 2019 году 214-267 мм (табл. 2). В 2019 году наблюдается 
увеличение суммы осадков в Кызылском и Дзун-Хемчикском районах в 4 раза 
от 57,3 и 64,4 мм до 214 и 214,2 мм соответственно. Корреляционный анализ 
урожайности с выпавшими атмосферными осадками показал, что 
обеспеченность осадками в летний период положительно влияла на 
урожайность ячменя. Коэффициент корреляции зависимости урожайности и 
суммы осадков составил r = 0,7570. Отрицательную корреляцию r= -0,8094 
показали урожайность и среднемесячная температура воздуха, т.е. 
уменьшение среднемесячной температуры воздуха способствовала 
увеличению урожайности зерна ячменя. Так в 2019 году максимальные 
температуры воздуха в летний период снизились: в Кызылском районе на 5,4 
0С с +39,9 0С до 34,5 0С, Пий-Хемском районе на 4,3 0С, Дзун-Хемчикском на 7,6 
0С, Тандынском и Улуг-Хемском районах примерно на 6 0С.  

 
Таблица 2 – Сумма осадков за вегетацию среднемесячная 

температура воздуха по различным зонам Тувы 
 

Название 
метеостанц
ии и района 

Максимальн
ая 

температура 
воздуха,(оС) 

Средняя 
температура 

воздуха за 
летний 

период, (оС) 

Сумма 
осадков за 

год, мм 

Сумма 
осадков за 

летний 
период, мм 

2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019 

М. Кызыл, 
Кызылский  

+39,9 34,5 +21,2 +19 182 304 57,3 214 

М. Чадан 
Дзун-
Хемчикский  

+39,0 +31,4 +20,2 +17,3 178,7 307,4 64,4 214,2 

М.Туран 
Пий-
Хемский  

+36,5 +32,
2 

+18,2 +16,5 347,4 318,6 104,2 214,9 

М. Сосновка 
Тандынский  

+36,8 +31,0 +18,2 +16,4 302,3 322,0 106,1 220,4 

М. Шагонар 
Улуг-
Хемский  

+39,9 33,9 +19,7 +18,4 250 348 109 267 

  
До 2015-2016 гг. из-за нехватки и изношенности техники во многих 

хозяйствах республики посев зерновых культур затягивался до второй декады 
июня. За последние четыре года в результате государственной поддержки 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва была 
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обновлена техника в ряде хозяйств, что позволила соблюдать технологии 
возделывания культур (сроков сева и уборки, подготовки чистых паров). 
Сроки сева ячменя за последние 3-4 года проводят не позднее второй декады 
мая. Соблюдение сроков сева оказало также влияние на урожайность ячменя, 
что также указывает положительная корреляция (r=+0,6321) между 
урожайностью и сроком сева. 

Таким образом, урожайность ярового ячменя в условиях аридной 
зоны существенно зависит: от климатических проявлений, где 
положительная связь с осадками в летний период (r= 0,7570) и отрицательная 
корреляционная связь с температурным режимом (r= -0,8095); при 
соблюдении сроков посева ярового ячменя биоресурсный потенциал ячменя 
позволяет увеличить урожайность ячменя в 1,5 раза в даже зоне рискованного 
земледелия.  
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YIELD DYNAMICS OF THE MAIN BARLEY PRODUCTS  
IN THE CONDITIONS OF THE STEPPE ZONE  

OF THE REPUBLIC OF TYVA 
 
 
The article presents the dynamics of changes in the yield of grain of spring 

barley, depending on the amount of precipitation in the summer in the conditions 
of the steppe zone of the Republic of Tyva from 2015 to 2020. In 2019, there was a 
decrease in the maximum air temperature by 4-8 ° C and the average monthly air 
temperature by 1.8-2 ° C, an increase in the amount of precipitation in summer by 
110-150 mm or 100-250% compared to 2015, which contributed to an increase the 
yield of barley grain is almost 2 times from 7-8 c / ha to 15-16 c / ha. 
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Статья посвящена рассмотрению структуры профессиональной 
этики педагога. Особое внимание уделяется вопросу этики научного 
творчества преподавателя. Отмечено, что педагог в ходе научной 
деятельности должен придерживатьcя таких моральных принципов, как 
объективность, доказательность и открытость проведенных им 
исследований. Выявлено, что профессиональная этика задает моральные 
ориентиры деятельности преподавателя вуза, которые помогают оценить 
уровень нравственного развития и позволяют достичь профессионального 
роста. 

 
Ключевые слова: педагог, профессиональная этика, объективность, 

открытость, научное творчество, взаимоотношения, нравственные нормы. 
 
 
Эффективное функционирование системы образования РФ во многом 

зависит от уровня профессиональной подготовки и развития личности 
педагога, от его нравственных ориентиров и предпочтений в сфере 
педагогического общения.  

Под профессиональной этикой понимается совокупность моральных 
норм, определяющих отношение человека к своему профессиональному 
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долгу, а, следовательно, и к людям, с которыми человек связан в силу 
характера своей профессии, и к обществу в целом [1].  

Педагогическая этика является частью профессиональной этики и 
включает совокупность норм и правил поведения педагога, обеспечивающих 
проявления нравственного характера в педагогической деятельности и 
взаимоотношений, обусловленных деятельностью педагогического 
работника [2].  

Структуру педагогической этики педагога можно представить из 
четырех блоков [3]. 

Первый блок содержит этику отношения педагога к его трудовой 
деятельности, заключающуюся в осознании ответственности перед 
обучающимися, коллегами и преподаваемыми учебными дисциплинами; 
избрании формы и метода обучения и т.д. 

Второй блок включает в себя этику взаимоотношений двух главных 
участников учебного процесса – преподавателя и обучающегося, 
отличающуюся от взаимоотношения между учителем и учеником в школе 
своей склонностью к демократичности. 

Особый блок составляют отношения педагогов между собой в 
процессе передачи обучающимся надежных знаний и становления их 
специалистами своего дела. 

Другим, не менее важным атрибутом высшей школы, выступает 
этика научного творчества педагога.  

Об этике отношения педагога к его трудовой деятельности написано 
во многих источниках, например, в [4]. Этике взаимоотношений между 
педагогом и обучающимся, а также между профессорско-преподавательским 
составом посвящены труды [5,6]. 

В результате вышесказанного, логично будет более детально 
рассмотреть этику научного творчества педагога. Здесь, в четвертом блоке, к 
педагогу предъявляются требования, которые можно считать нравственными 
принципами его научной деятельности. 

Первое и самое основное требование - это выдвигаемые условия к 
критериям оценки объективности научных исследований. Они предполагают 
объективные и честные подходы к предмету исследования, готовность 
познать объект таким, каков он есть на самом деле. Второй нравственный 
принцип, предъявляемый к преподавателю, — соблюдать в научной сфере 
деятельности принцип открытой критики. Это требование подразумевает 
свободный доступ к научным результатам, готовности к их проверке и 
применению другими исследователями. Третьей этической нормой является 
требование доказательности. Её суть заключается в том, что любое научное 
утверждение должно быть выведено, обосновано и доказано методами и 
средствами, взятыми из арсенала науки. При этом, педагог-ученый должен 
доказывать свои взгляды, идеи и концепции, несмотря на конъюнктуру, 
политические и идеологические воздействия, авторитет научных оппонентов, 
соблюдая этические нормы и этикет научного обсуждения и полемики. 
Четвертая нравственная норма научной деятельности — высокая 
требовательность к себе, проявляющаяся в скромности педагога, его 
самокритике, умении признавать свои ошибки и давать объективную оценку 
собственной деятельности и полученных результатов. Педагог не должен 
претендовать на авторство или соавторство в научных трудах, в разработке 
которых не принимал участия, не допускать случаев присвоения 
интеллектуальных результатов чужих работ из неопубликованных 
источников, не выдавать компиляцию сторонних наработок за новое, 
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оригинальное, творческое самостоятельное исследование. Пятая моральная 
норма научного творчества может быть определена необходимостью 
неразглашения информации конфиденциального характера. Необходимо 
понимать, что следует соблюдать режим служебного пользования 
сведениями, полученными при проведении проверки правотворческой 
деятельности, рецензировании научных работ, исполнении обязанностей 
научного руководителя или консультанта. Следующей этической нормой 
является условие объективности в оценке научных трудов преподавателей и 
обучающихся. При проведении экспертных работ и рецензировании педагог 
должен преследовать цель беспристрастного и объективного анализа 
исследовательских работ и научных проектов, проявлять уважение 
оппонентам. Следует понимать, что оппонент тоже в поиске истины, но 
стремится ее найти несколько иными способами и путями, стараясь доказать 
правдивость «своей», а не «вашей» точки зрения. Кроме того, преподаватель 
должен избежать желаний в возможности оказания платных посреднических 
услуг по организации публикации исследований в научных и иных изданиях. 

Из этого следует, что профессиональная этика педагога, устанавливая 
моральные ориентиры деятельности преподавателя вуза, помогает ему дать 
оценку собственному уровню нравственного развития, стимулировать его 
профессиональный рост. Выстраивание профессиональной этики педагога 
тесно связано с его регулярным самоанализом, выявлением и преодолением 
трудностей, появляющихся в процессе образовательной деятельности, 
приобретением новых знаний и опыта, требуемых для повышения 
эффективности подготовки обучающихся. 
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PROFESSIONAL ETHICS OF EDUCATOR HIGHER  
EDUCATIONAL INSTITUTION 

 
The article discusses the structure of professional ethics of educator higher 

educational institution. Special attention to the issue of ethics of scientific creativity 
of the educator is paid. It is noted that the educator in the course of scientific 
activity should adhere to such moral principles as objectivity, evidence-based and 
transparency of the research conducted by him. It is revealed that professional 
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ethics sets moral guidelines for the activities of a university educator, which help to 
assess the level of moral development and allow achieving professional career. 

 
Key words: educator, professional ethics, objectivity, transparency, 

scientific creativity, relationships, moral principles. 
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Налоги – это главный источник доходов государства и значимый 

регулятор рыночных процессов. Но налоговое влияние на экономику должно 
быть сбалансировано, системно и прогнозируемо. В данной работе будет 
рассмотрена характеристика динамики налоговой нагрузки предприятий по 
виду экономической деятельности как складское хозяйство и 
вспомогательная транспортная деятельность 2017-2019 гг. За основу анализа 
была взята статистика налоговой нагрузки малых предприятия 
Саратовской области. Особое внимание уделяется вопросам оценки 
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налоговой нагрузки и ее значимости для экономики. А также влияние 
налоговой нагрузки на принятие решения об выездной проверки предприятий. 

 
Ключевые слова: виды экономической деятельность, выездная 

проверка, анализ, оценка тенденции, налоговая нагрузка, налоговое бремя, 
предприятия.  

 
 
Одной из наиболее сложных и противоречивых проблем 

современной практики налогообложения является определение налоговой 
нагрузки для достижения баланса интересов между государством и 
субъектами предпринимательской деятельности. Очевидно, что 
налогообложение оказывает значительное влияние на развитие финансово-
хозяйственной деятельности предприятий, формирование финансовых 
ресурсов. От того, насколько система налогообложения приемлема или 
оптимальна для налогоплательщика, будет зависеть развитие материально-
технической базы организации. 

Налоговая нагрузка — это величина, которая показывает уровень 
налогового бремени налогоплательщика. В зависимости от уровня налоговой 
нагрузки, который установлен в стране, находится эффективное развитие 
экономики [1]. 

Статистика налоговой нагрузки по организациям не исследуется, так 
как оценка налогового бремени в России наблюдается через данные 
расширенного правительства, что не позволяет сравнивать статистические 
данные о налогообложения в стране с позициями зарубежных государств, а 
самое главное, усложняет налоговую ситуацию для специалистов, 
пользователей и общественности. 

В финансовой практике отсутствует единая методика оценки 
налоговой нагрузки. Так, одна группа ученых-экономистов считают, что под 
налоговой нагрузкой необходимо понимать «совокупность налогов и сборов, 
как конкретного налогоплательщика, так и определенной выборки лиц, 
возникающая в процессе функционирования налогоплательщика» [2]. 

Также признается, что налоговая нагрузка представляет собой 
комплексное воздействие налоговой политики на определенную компанию. 
Налоговая нагрузка, в данном случае, характеризуется значениями, 
выраженными в количественных финансовых показателях. Третья группа 
ученых связывает налоговый менеджмент и планирование на предприятии с 
налоговым бременем. В данном случае, на снижение налоговых рисков может 
оказать влияние профессиональное налоговое планирование [3]. 

Предприятие способно самостоятельно рассчитать налоговую 
нагрузку, опираясь на такие показатели, как: 

 выручка предприятия; 

 проценты к получению; 

 другие доходы предприятия; 

 суммы уплаченных налогов предприятия (кредит счета 51, 
дебет счета 68). 

Величина налогового обложения предприятия — значимый 
аналитический показатель. Полученные материалы используются не только в 
плановых расчетах и в прогнозных формах — на этой основе выносятся 
выводы о необходимости проведения той или иной особенной процедуре, о 
выборе режима налогообложения при создании предприятия, смене режима 
налогообложения. 
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Чтобы компания не попала под проверку налогового органа 
необходимо внутри предприятия проводить анализ вовремя установления 
проблем с налоговой политикой и выявлять ее иррациональность. И только в 
таком случае можно будет проводить ряд мер, которые будут корректировать 
налогооблагаемую базу с планированием налоговой нагрузки.  

Необходимо отслеживать, чтобы налоговая нагрузка не была меньше 
чем на 1% среднестатистической по отрасли. Коэффициент может быть 
больше указанного Федеральной налоговой службой, но это будет означать, 
что предприятие переплачивает налоги. Своевременная смена налоговой 
политики позволит избежать выездной проверки налоговиками. 

В ходе рассуждений следует обратить внимание на теорию А. 
Лаффера относительно налоговой нагрузки. Данная теория гласит о том, что 
налоги определяются фактором экономического роста, следовательно, 
снижение налогового бремени ведет в интенсификации деятельности 
предпринимательских и инвестиционных организаций (график кривой 
Лаффера представлен на рисунке 1.). 

 

 
 

Рисунок 1 - Кривая Лаффера 
 
Обратившись к данному графику, мы можем видеть такую 

закономерность: если налоговая ставка составляет 0%, то государства 
лишается возможности пополнять свой бюджет, иными словами, не имеет 
денег; если ставка составляет 100%, то государство также не будет иметь 
денежные средства, так как при такой ставке бизнес не может существовать. 
Однако же при ставке tmax государство может достигнуть прибыли Tmax, то 
есть максимальной прибыли. 

 Еще одно положение А.Лаффера отражает то, что государство 
финансовым методом осуществляет воздействие на увеличение или 
уменьшение национального производства через изменение налоговых ставок 
и осуществление государственных расходов. Безусловно, оба положения 
актуальны и сегодня. К примеру, стремительное снижение налоговой 
нагрузки на добычу трудноизвлекаемых запасов УВ помогает повысить 
эффективность разработки месторождений углеводородов на завершающих 
ступенях их эксплуатации. 

Обращаясь к опыту зарубежных стран, для примера, в Соединенных 
Штатах Америки вместо федерального НДС, существует НДС для отдельных 
Штатов, где невозможно увидеть одинаковый процент НДС. В одних Штатах 
налог на добавленную стоимость составляет 14%, в других - 14%. В то же время, 
на территории Российской Федерации действует НДС размером 20%. Под 
данный процент не попадают детские товары, продукты питания и некоторые 
другие. 
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Налоговая нагрузка как инструмент фискальной политики 
используется не только для предприятий, но и также для видов 
экономической деятельности. Этот коэффициент налоговой нагрузки по 
разным видам деятельности определяет среднее значение для каждой 
отрасли. Все материалы находятся в свободном доступе на сайте Федеральной 
налоговой службы и обновляются не позднее 5 мая последующего года. 

Для примера анализа показателей налоговой нагрузки была выбрана 
Саратовская область по виду экономической деятельности как складское 
хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность. 

 
Таблица 1 - Малые предприятия Саратовской области  

(120 – 500 млн. руб.) 
 

 Совокупная 
нагрузка  

(без НДПИ и 
акцизов), % 

Совокупная 
нагрузка (с 

учетом НДПИ и 
акцизов), % 

Нагрузка по 
налогу на 

прибыль, % 

Нагрузка 
по НДС, % 

2017 4,91 4,91 0,31 4,46 

2018 5,21 5,21 0,4 4,63 

2019 5,13 5,13 0,36 4,65 

 
Согласно представленным данным в таблице 1. можно сказать, что на 

период от 2017 по 2019 год совокупная нагрузка без НДПИ и акцизов и 
совокупная нагрузка с учетом НДПИ и акцизов имеют одинаковые 
показатели, одинаковую динамику. Отсюда следует, что акцизные сборы и 
налог на добычу полезных ископаемых оказывают минимальное влияние на 
налоговую нагрузку. В целом, нагрузка по налогу на прибыль, в промежуток 
от 2017 до 2019 года, не терпела серьезных изменений: на 2017 год нагрузка по 
налогу составила 0,31%, к 2018 году произошел небольшой рост, и нагрузка по 
налогу на прибыль составила 0,4%, на 2019 год пришелся спад, нагрузка по 
налогу на прибыль составила 0,36%. Данные изменения могут быть связаны с 
небольшим увеличением налоговый базы среди данных предприятий. 
Нагрузка по НДС в период от 2017 по 2019 год росла небольшими темпами. 
Данный аспект является рациональным показателем и может быть связан с 
увеличением налоговой базы, а также с появлением на рынке новых 
предприятий данной отрасли, зарегистрированных на уровне 
законодательства, деятельность которых облагается налогом. 

 
Таблица 2 - Малые предприятия Саратовской области  

(500 – 800 млн. руб.) 
 

 Совокупная 
нагрузка (без 

НДПИ и 
акцизов), % 

Совокупная 
нагрузка (с учетом 
НДПИ и акцизов), 

% 

Нагрузка по 
налогу на 

прибыль, % 

Нагрузка 
по НДС, % 

2017 0,35 0,35 0 0,22 

2018 8,13 8,13 1,45 6,63 

2019 9 9 0,3 8,69 
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По результатам, представленным в таблице 2., видно, что акцизные 
сборы и налог на добычу полезных ископаемых оказывают минимальное 
влияние на налоговую нагрузку, так как совокупная нагрузка с учетом и без 
учета НДПИ и акцизов имеют одинаковые показатели, а следовательно, и 
одинаковую динамику роста (как и в таблице 1). Нагрузка по налогу на 
прибыль в период от 2017 по 2018 год претерпела стремительный рост от 0 до 
1,45%, с 2018 по 2019 год произошел стремительный спад показателей до 0,3%. 
Данные изменения могут быть связаны также с увеличением налоговой базы. 

Нагрузка по НДС в период от 2017 по 2019 год претерпела 
стремительный рост, от 0,22% до 8,69%. Данные показатели могут быть 
связаны с увеличением налоговой базы рассматриваемых предприятий и с 
увеличением зарегистрированных организаций данной отрасли, 
деятельность которых облагается налогом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проведенный анализ 
налоговый нагрузки на малые предприятия Саратовской области 
характеризуется низким уровнем, и дает возможность развиваться 
предприятием в сфере складского хозяйства и вспомогательной 
транспортной деятельности.  

Но, несмотря на проведенный анализ, можно утвердить, что проблема 
совершенствования налоговой нагрузки на предприятия и ее влиянии в целом 
на экономику будет актуальна всегда. Развитие и понижение налоговой 
нагрузки позволит более стремительно развиваться организациям, а тем 
самым экономике страны. 
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burden of enterprises by type of economic activity such as warehousing and 
auxiliary transport activities in 2017-2019. The analysis was based on the statistics of 
the tax burden of small enterprises of the Saratov region. Special attention is paid 
to the issues of assessing the tax burden and its significance for the economy. As 
well as the impact of the tax burden on the decision to conduct on-site inspection 
of enterprises. 
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 Повышение эффективности функционирования аграрного сектора 

экономики для нашей страны является на сегодняшний день одной из 
первостепенных стратегических задач. Быстрые изменения деловой среды, 
обусловленные интенсивным развитием конкуренции, информационных 
технологий, глобализацией бизнеса и многими другими факторами 
предопределяют необходимость постоянного использования инструментов 
управления инновационными рисками на предприятиях агропромышленного 
комплекса (АПК). В статье рассмотрен один из методов управления 
инновационными рисками в агропромышленном комплексе. 

 
Ключевые слова: инновационный риск, методы, 

агропромышленный комплекс, научно-технический прогресс. 
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В условиях нестабильности внешней среды, вызванной 
продолжающейся трансформацией экономических отношений, постоянными 
изменениями в правовой структуре, ускоренным прогрессом в области науки 
и техники и усилением конкуренции каждое предприятие в своей 
деятельности сталкивается с самыми разными рисками. В связи с этим 
необходимо правильно и систематически решать вопросы управления 
рисками, особенно инновационными, для обеспечения устойчивого 
позитивного развития предприятия. 

 Создание и внедрение инноваций всегда сопряжено с повышенными 
рисками, возникающими в результате изменчивости среды их реализации, а 
также в результате неэффективного управления. Отсутствие полной и 
надежной информации затрудняет управление инновационными рисками и 
увеличивает разрыв между планируемыми и фактическими результатами 
инновационных процессов. При управлении инвестиционными рисками 
такими, как количественные оценки возможного экономического ущерба, 
страхование инновационных рисков, меры по привлечению инвестиций в 
инновационные процессы и т. д., необходимо учитывать не только 
вероятность негативных последствий событий, но и потенциальные убытки. 

 Аграрная сфера отличается общеотраслевыми особенностями, 
которые прямо отражаются на причинах возникновения инновационных 
рисков и возможностях управления ими. Биологическая природа 
сельскохозяйственного производства и его зависимость от природно-
климатических факторов оказывают непосредственное влияние на рост и 
развитие растений и применении продуктивных свойств животных, снижают 
возможности своевременного проведения технологических операций и 
затрудняют биологические процессы во всех звеньях АПК. Все это ставит под 
угрозу вероятность получения желаемых результатов при осуществлении 
инновационных проектов. Инновационная деятельность в любой отрасли 
обладает высокой степень риска. Очень трудно оценить успех или провал на 
рынке любых нововведений. Поэтому предприятиям АПК необходимо 
уменьшать риск на ранних этапах производства, тщательно анализируя 
инновационные проекты. Грамотное управление инновационными рисками 
сопровождается минимизацией потерь, связанных со спецификой отрасли.  

 Существует немало методов управления инновационными рисками, 
основанных на использовании различных инструментов и механизмов. Они 
применяются для обеспечения снижения рисков или облегчения тяжести 
последствий. Одним из наиболее эффективных из них является метод 
лимитирования, предполагающий разработку и внедрение специальных 
внутренних правил и инструкций, устанавливающих предельно допустимый 
уровень риска по каждому направлению деятельности организации. 

 Метод лимитирования предполагает ограничение предельных сумм 
расходов, продажи, кредита. Этот метод применяется банками для снижения 
степени риска при выдаче ссуд, а предприятиями - при продаже товаров в 
кредит и установлении сумм вложений капиталов в различные 
инновационные проекты. На предприятии лимитирование реализуется путем 
установления соответствующих внутренних финансовых нормативов в 
процессе разработки политики осуществления различных аспектов 
финансовой деятельности и не требует высоких финансовых затрат. 

 Лимитирование представляет собой количественное ограничение 
величины принимаемых рисков и проведение контроля выполнения этих 
ограничений. Главная цель лимитирования как метода управления 
инновационными и финансовыми рисками заключается не только в 
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установлении максимального размера средств, которые могут быть 
потрачены на внедрение инноваций, но и во введении ограничений при 
выполнении других операций. Величина лимита должна иметь такое 
значение, чтобы возможные потери не отразились на финансовом состоянии 
организации. Размер лимитов отражает готовность принимать на себя 
конкретный риск в заданном интервале. Лимит должен пересматриваться на 
регулярной основе с учетом текущей конъюнктуры и задач, которые стоят 
перед руководством организации.[1] 

 Лимитирование наиболее эффективно применять в тех случаях, 
когда в момент проведения операции сотрудник организации не может 
полностью оценить уровень ее риска. Это может происходить, например, по 
следующим причинам: отсутствие технической возможности оценить риск 
при проведении операций, низкая заинтересованность сотрудников в 
соблюдении всегда лимитирование является эффективным методом 
управления финансовыми рисками. Например, в том случае, если для 
решения о проведении операции имеется вся необходимая информация и 
назначена группа (специальный комитет, руководство), имеющая право 
согласовывать операции без ограничений по их размеру. Каждый лимит 
должен иметь четкое экономическое обоснование. Недопустимо 
использование лимитов, которые создают необоснованное ограничение 
проводимых операций. Лимитирование применяется для исключения тех 
рисков, которые выходят за пределы максимально допустимого риска для 
данной организации. Принцип установления лимитов может быть самым 
разным. Их значение зависит от размера организации, текущей конъюнктуры 
рынка, особенностей риска, а также от выбранной стратегии организации в 
области риск-менеджмента. Например, в организации руководителем может 
быть принято решение избегать рисков, размер возможных потерь по 
которым превышает определенную сумму. [4]Исходя из этого, по каждому 
типу деятельности вычисляются лимиты, обеспечивающие выполнение этого 
условия. При расчете размера лимитов должны учитываться все виды потерь, 
которые может понести организация от определенного риска, в том числе в 
случае дефолта контрагента. 

 В предпринимательской деятельности АПК лимитирование 
применяется чаще всего при продаже продовольственных товаров в кредит, 
при предоставлении займов, определении сумм вложения капиталов и т.п. В 
первую очередь это относится к денежным средствам - 
установлениюпредельных сумм: расходов, кредита, инвестиций.  

 Наряду с перечисленными методами снижения рисков, для 
уменьшения негативных последствий инновационной деятельности в АПК 
необходимо использовать прямое воздействие на управляемые факторы 
риска, включающее анализ и оценку инновационного проекта, проверка 
партнеров по инновационному проекту и планирование инновационной 
деятельности. 

 Для достижения более эффективных результатов необходимо 
использовать методы минимизации рисков в совокупности на всех стадиях 
осуществления инновационного проекта. Одной из основных задач 
инновационного процесса должно стать взаимное увязывание интересов 
инвесторов и других субъектов инновационного процесса. [3] 

 Таким образом, исследование современных инновационных рисков в 
АПК позволяет сделать вывод, что инновационные процессы на любом уровне 
экономики требуют создания определённого механизма управления рисками 
инновационного проекта для предупреждения наступления рисковых 
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событий и реагирования на них с целью уменьшения отрицательных и 
усиления положительных последствий их наступления.  
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Keywords: innovative risk, methods, agro-industrial complex, 

scientific and technical progress. 
 

Китиева Малика Ибрагимовна, 
Погорова Замира Магометовна, 

Хамхоев Микаил Бадрудинович, 2021 
 

  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1601940
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1601940&selid=26584221
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41655450
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41655450
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41655450
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41655439
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41655439&selid=41655450
http://elibrary.ru/item.asp?id=25549075


 

293 

 

УДК 338.512 
 
 
 
 

МЕХАНИЗМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 
СЕКТОРЕ 

 
 
 
Кузьмина Ирина Анатольевна 
К.э.н., доцент, Академия ФСИН России 
 
Гамидова ЗаремаАзимовна 
Студент, Академия ФСИН России 

 
 

Авторами данной статьи рассматривается понятие 
производственных затрат, а также места их возникновения и носители 
затрат в целях эффективной реализации управленческих задач учета 
затрат. Проведен анализ литературных источников в части выделения 
групп и характеристик производственных затрат. Определены основные 
процедуры внедрения системы комплексного управления затратами в целях 
повышения их эффективности. 

 
Ключевые слова: затраты, управление, производство, издержки 

производства, носители затрат, управленческий учет, управление 
затратами. 

 
Процесс производства представляет важнейшую стадию 

кругооборота средств предприятия, в ходе которого используются 
материальные, трудовые и финансовые ресурсы, формируемые себестоимость 
изготовленной продукции, что в конечном итоге определит финансовый 
результат его работы. При этом затраты являются основным объектом 
управленческого учета. 

Затраты представляют собой выраженные в денежном выражении 
издержки, включая расходы на потребности предприятия. 

При этом затраты могут быть: оплаченными, неоплаченными, 
нормальными и нейтральными. 

Для эффективной реализации управленческих задач учета затрат 
принято выделять такие категории объектов, как место возникновение затрат 
и носители затрат. 
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Местами возникновения затрат являются структурные единицы 
предприятия, являющиеся причиной возникновения затрат, включая 
протекающие внутри их хозяйственные процессы. 

Принципы выделения мест возникновения затрат: 
1) организационный – в соответствии с внутренней структурой 

предприятия; 
2) региональный – в соответствии с территориальной 

особенностью; 
3) функциональный – в соответствии с участием в бизнес – 

процессах предприятия (сфера снабжения, основного, вспомогательного 
производства; сбыта; НИОКР и др.); 

4) технологический – в соответствии с технологическими 
особенностями производства (могут встречаться в комбинированном виде). 
[1]. 

Под носителями затрат понимают разной степени готовности, 
который в процессе своего производства и сбыта является причиной 
возникновения затрат и на который данные затраты можно отнести по 
прямому признаку. 

Признаки классификации носителей затрат: 
1) экономическая сущность – продукция, работы, услуги; 
2) по типу (характер) производства – основное или 

вспомогательная; 
3) взаимосвязь продуктов – тип продуктов, их вид, сорт, размер; 
4) степень готовности – число последовательных 

технологических операций; 
5) наличие связи с покупателем – номер заказа. 
В современной деловой литературе преобладает мнение о том, что 

себестоимость соответствует производственным затратам производителя 
товара. [2]. 

Авторы экономических публикаций не акцентируют внимание на 
том, что термин «стоимость» не включает в себя все затраты на 
репродуктивный процесс и даже простое воспроизводство. 

Можно выделить следующие группы затрат, обеспечивающие 
производство продукции: предметы труда, средства производства, рабочая 
сила, финансовый капитал. Предметом управления являются затраты 
компании во всем их разнообразии. 

Первая характеристика стоимости как объекта управления - это ее 
динамизм. Они находятся в постоянном движении, они меняются. 

Вторая характеристика затрат как объекта управления – их 
разнообразие, что требует использования широкого набора приемов и 
методов управления ими. Не менее важной и сложной задачей является 
правильное распределение затрат между производственными единицами и 
отдельными видами деятельности компании. Сумма затрат на производство и 
введение налогов и сборов, а также обязательных взносов формирует затраты 
на производство и продажу. Показатель стоимости тесно связан с таким 
критерием эффективности, как затраты. В экономической теории параметр 
«издержки производства» является одним из основных понятий [3]. 

Для характеристики стоимости той или иной продукции в плановых 
и отчетных расчетах должен быть рассчитан показатель стоимости одного 
рубля произведенной или проданной продукции, что позволит своевременно 
выявить убыточные виды продукции и принять меры по устранению их 
влияния на результат [4]. 
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Анализ экономической литературы выявляет следующие основные 
задачи при расчете себестоимости продукции: обеспечение оценки 
выполнения плана по данному показателю; определение рентабельности 
продукта; определение цен на продукцию; расчет эффективности внедрения 
новых технологий; обоснование решений об изготовлении новых видов 
продукции [5]. 

В практике управления затратами научно обоснованная 
классификация играет принципиально важную роль. 

В современных экономических условиях для предприятий 
(организаций) необходимо отметить себестоимость производственных 
единиц предприятия, в которых используются следующие статьи затрат: фонд 
оплаты труда, материальные затраты, энергопотребление, амортизация, 
прочие расходы, погашение ссуд, налогов и платежей во внебюджетные 
фонды. 

Формирование бюджетов производственных единиц по статьям 
затрат широко распространено в практике хозяйственно-финансовой работы 
иностранных компаний. Зарубежная практика предлагает различные методы 
классификации затрат, которые используются в системах учета и 
менеджмента затрат. 

Процедура внедрения системы комплексного управления затратами 
обобщенно должна состоять из следующих мероприятий: 

1 - разработка и утверждение плана стратегического развития; 
2 - выбор системы управления затратами; 
3 - формирование финансовой структуры предприятия; 
4 - оптимизация документооборота и системы управленческого учета 

на предприятии; 
5 - внедрение системы бюджетирования; 
6 - разработка новой системы мотивации персонала; 
7 - разработка прочих внутренних положений и документов; 
8 - автоматизация и компьютеризация процесса управления. 
Таким образом, следуя описанному процессу имплементации 

системы управления затратами и постоянному ее совершенствованию в 
соответствии с зарубежными и отечественными методиками, российское 
предприятие может сократить затраты и повысить эффективность 
производства в целом. 

 
Список использованных источников 

 
1. Ананьева Е.А., Данилочкина Н.Г. Управление затратами. - М.: Изд-

во ПРИОР», ИВАКО Аналитик, 2020, 64с. 
2. Воронова, Е.Ю. Управленческий учет: Учебник для бакалавров / 

Е.Ю. Воронова. - М.: Юрайт, 2019. - 551 c. 
3. Грачева А.А., Кузьмина И.А. Задачи развития внутреннего 

финансового аудита государственного сектора экономики на современном 
этапе // Финансовая экономика — 2018. — № 7 — С. 673 — 676. 

4. Кузьмина И.А. Угрозы информационной безопасности 
бухгалтерских данных и пути их устранения // Экономика и 
предпринимательство — 2020 —-№ 5 (118) — С. 1137 — 1140. 

5. Чепик О.В., Калинина Г.В., Лучкова И.В. К вопросу нормативно-
правового регулирования бухгалтерского учета РФ // Финансовая экономика 
— 2018 — № 5 — С. 871 — 874. 

 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36828484
https://elibrary.ru/item.asp?id=36828484
https://elibrary.ru/item.asp?id=36828484
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36828323
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36828323&selid=36828484
https://elibrary.ru/item.asp?id=42937751
https://elibrary.ru/item.asp?id=42937751
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42937510
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42937510
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42937510&selid=42937751
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36865409
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36865409
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36865055
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36865055&selid=36865409


 

296 

 

Cost management mechanisms in the manufacturing sector 
 
Authors of this article consider the concept of production costs, as well as 

the places of their occurrence and cost carriers in order to effectively implement the 
management tasks of cost accounting. 

The analysis of literature sources in terms of the allocation of groups and 
characteristics of production costs is carried out. The main procedures for 
implementing an integrated cost management system in order to increase their 
efficiency are defined. 
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carriers, management accounting, cost management. 
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В статье выявляются знаковые факторы в процессе 

самоидентификации главного героя произведения как alter ego автора. 
Характеристика основных стадий духовного самоопределения Глеба 
соотнесена с символическими образами дороги, древа жизни, реалиями 
природного и социального мира. Показано, что нравственные ориентиры, 
определяющие выбор жизненного пути, обусловлены кругом чтения 
персонажа и поддержаны его православным менталитетом.  

 
Ключевые слова: автобиографическая проза, круг чтения, образы-

символы, православие, самоидентификация, самопознание. 
 
 
 «Узнай себя самого» (γνῶθι σεαυτόν) – непререкаемая истина, 

идущая из глубины веков. Но познавать и понимать себя можно разными 
путями. Литературными жанрами, выдвигающими проблему самопознания, 
или самоидентификации, на первый план, являются, как известно, 
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автобиографические жанры. Оставаясь в рамках реальных событий, писатель 
предлагает свое понимание действительности через символически–
обобщающую образность, что дает возможность осмыслить факты 
собственной биографии как явления эпохи, одновременно прибегая к 
приемам беллетризации повествования. 

Наиболее репрезентативной на сегодняшний день представляется 
классификация русской автобиографической прозы А. Ярковой, которая 
выделяет две основные модификации. Автобиография – результат, где акцент 
сделан на взаимодействии личности и среды, и собственно автобиография, 
отражающая процессуальность авторского самопознания синхронно с 
созданием текста [4, 97].  

В данном аспекте тетралогия Б. Зайцева «Путешествие Глеба» 
находится на пересечении двух тенденций. В центре всех четырех романов 
тетралогии – персонаж, «второе я» писателя. Его биография вписана в мир 
дореволюционной, в основном дворянской, православной России, как и 
жизнь его родителей, сестры Лизы, кузины Сони, богомольной дворни, 
прочих домочадцев и близких людей. В романе «Юность» создан трепетный 
образ Элли; ей суждено стать женой, матерью дочери, музой, первым 
читателем, т.е. путеводительницей главного героя [3, 187]. 

Важнейшая тема тетралогии – взаимоотношения родителей и детей. 
Повествователь показывает, насколько сильной были родственные связи 
Глеба на всех этапах взросления и личностного становления [2]. Отец – 
предмет преклонения и обожания, пример мужества и силы; мать – образец 
служения семье, символ любви и красоты. Невелик и наивен был опыт Глеба-
подростка. «Многое предстояло узнать. Но навсегда обликом домашнего мира 
осталось: отец, почтительно целующий руку матери, мать, неторопливо и 
благожелательно отвечающая» [1, 34]. И это наблюдение отложилось в памяти 
навсегда. Может создаться впечатление, что герои Зайцева живут по 
привычке, как бы плывя по течению. Возможно, они и не осознают, что «в 
смутном вечере мартовском самими собой пишут частицу истории, жизни 
тогдашней России». Однако, меньше всего думая об этом, они «просто остро 
ощущают бытие, счастье движения, силы, бодрости…» [1, 92]. 

 Проблематика сближает «Путешествие Глеба» не только с 
вершинными произведениями русской классической литературы, но и с 
произведениями современников Б. Зайцева, оказавшимися в эмиграции. 
Объединяющими являются семейные, исторические и религиозные 
ценности, «огненные» (А.Блок) общие места русской культуры. 

В частности, отражение двух разновидностей автобиографической 
прозы, о которых говорилось выше, выразилось у Б. Зайцева в совмещении 
толстовской сосредоточенности на внутреннем «я» героя и следовании 
принципам феноменологизма, присущего, например, «Жизни Арсеньева» 
И.А. Бунина. Писатель по–своему не только продолжил, но и обогатил также 
традиции русского модернизма, делая акцент на поэтизации обыденности, 
неистребимой тяге «цивилизованного» человека к миру природы. В его 
пейзажных описа ниях субъективное видение часто преобладает над 
предметностью, а эмоциональное восприятие – определяет ландшафт. Кроме 
того, изображение природы эволюционирует. Если в первых произведениях 
цикла («Заря» и «Тишина») ощутима тенденция к мифологизации поместного 
мира, поскольку кругозор Глеба ограничен размерами усадьбы, то в 
последних («Юность» и особенно «Древо жизни») природа живет по своим 
законам. 

Мифологизированное пространство в «Заре» соотносится с образом 
райского сада, в котором царит блаженство и безмятежность. Глеб, познавая 
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себя, воспринимает окружающую природу через касательные или 
обонятельные ощущения, через свет, запахи и звуки. Настроение Глеба-
ребенка полностью подчинено природным циклам, предполагающим 
изменение детских желаний: самостоятельное купание в реке, первая охота, 
мечты о ночном, куда выезжают сельские мальчишки. Конечно, у читателя 
сами собой рождаются ассоциации: «скифские лошади», «Бежин луг»…  

Многие исследователи пишут о «двойном зрении» Глеба, 
следовательно, и двойной точке зрения автора как новаторском приеме. Но 
данный феномен присутствовал уже в трилогии Л. Н. Толстого: впечатления 
Николеньки в повести «Детство» часто сопровождались комментариями 
повествователя, корректирующими детскую наивность. 

Исследовательского внимания требует и сопоставление некоторых 
эпизодов, как и общего лироэпического тона повествования с произведением 
Н. Г. Гарина-Михайловского «Детство Темы». В данном случае может идти 
речь о беллетризации автобиографической наррации. Сохраняя, как и Б. 
Зайцев, последовательность рассказа во времени, Гарин-Михайловский 
предельно сжимает события; вместо развернутых описаний использует 
диалогическую форму, передавая особенности детской психологии, 
порывистость и прерывистость детского мышления. Важным этапом в жизни 
юных героев является переезд в город, что вносит коррективы в их 
мироощущение. В городе Глеб-гимназист начинает осознавать себя частью не 
природного, но социального мира, что приносит первые горечи и 
разочарования. Драматически вступает во «взрослую» жизнь и гимназист 
Тема. 

В романе Б. Зайцева «Тишина» сохраняется прием изображения героя 
в двух измерениях – стихийно-природном и казенно-городском. «Тишина» – 
своего рода метафора, характеризующая время отрочества, когда главные 
события происходят в душе героя незаметно для окружающих. В романе 
«Заря» тоже была своя тишина, но это тишина райского сада, т.е. блаженного 
ребяческого самоупоения. Сейчас же тишина одиночества, внутреннего 
взросления, самопознания, требующая отторжения от внешнего мира. Даже 
смерть Александра III не могла потревожить внутренней безмятежности. 
Впрочем, революционные вихри еще мало будоражили и сознание 
окружающих. Поэтому все – от министров до директора гимназии прекрасно 
понимали: «умер один Император, на его место вступит другой, столь же 
благоверный, все будет катиться, идти тем же ходом: повышения и отставки, 
ордена, пенсии и парады, молебны. Жизнь от этого не поколебалась. Мать 
была так же покойна, хозяйничала, владела своим мирком. Глеб так же 
должен был готовить уроки. Лиза и Соня-Собачка так же перемигивались с 
гимназистами. Если этот день и внес какую-то ноту в сердце гимназиста 
города Калуги, то последующие уже все замели» [1, 167]. Более того, живя 
собой и в себе, Глеб, подчеркивает автор, «как всегда, преувеличивал свою 
роль в мире» [1, 135].  

Впрочем, подобное преувеличение свойственно юношескому 
эгоцентризму. В этом аспекте вторая часть тетралогии может быть соотнесена 
с «Отрочеством» Л.Н. Толстого. Важной особенностью первых двух романов 
тетралогии Б. Зайцева является цикличность, повторяемость событий: герой 
постоянно возвращается в природную стихию, однако каждый раз становится 
взрослее. Импрессионистические пейзажные зарисовки включают в себя 
косвенные описания мест, связанных с событиями русской истории. 
Постепенно герой Б. Зайцева начинает ощущать связь своего «я» с родной 
природой, с понятиями «Родина» и «Россия». 
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В романе «Юность» начинается новый цикл жизни Глеба. Зимние 
пейзажи созданы с помощью инверсии и множества метафор, свойственных 
импрессионистской манере письма: «звездочки следов», «воздуха 
наглотаешься», «звезды раскаленно пламенеют», «снега замерзают» и т.п. 
Однако подобные природные эскизы-зарисовки часто отходят на второй 
план, уступая место описанию психологических изломов социума в 
преддверии Первой Мировой войны и революции.  

В романе «Древо жизни», посвященном периоду эмиграции, 
обобщенно-символический смысл приобретает феномен дороги. Конечно, 
это прежде всего дорога жизни. Путь героя начался в российской глубинке, а 
завершается его пребыванием в Финляндии, рядом с Россией. Писатель 
использует кольцевую композицию, связывая последние страницы цикла с 
первыми.  

Чрезвычайно значим для процесса самоидентификации персонажей 
круг их чтения. Вспомним: в генеральском доме отца Темы не было книг и 
мальчик приобщился к чтению только во втором классе гимназии. В трилогии 
Л. Толстого Николенька Иртеньев знакомится с романами Сю, Дюма и Поля 
де Кока только в юношеские годы. Глеб же, художник и писатель, изначально 
формировался под влиянием литературы, музыки, живописи, затем театра. 
Для героя Б. Зайцева чтение стало неотъемлемой частью его внутреннего 
мира с тех пор, как он научился грамоте. Особенно увлекали сюжеты из 
итальянской истории, что сформировало последующую любовь к Италии. В 
этом плане Зайцеву, конечно, близок Бунин. Имена Шиллера и Гете, 
Лермонтова и Гейне, Пушкина и Толстого, а также Чернышевского, 
Белинского – своеобразные вехи на пути формирования личности Алексея 
Арсеньева.  

Но герой Б. Зайцева – человек нового поколения, и круг его чтения 
отличен. Отец – позитивист, человек «положительных» убеждений, инженер, 
практик. Он читает Гоголя, Диккенса, Салтыкова-Щедрина, Короленко. В 
доме выписывали журнал «Русское богатство», газету «Русские Ведомости», 
что формировало гражданскую позицию Глеба. 

Любопытно и отношение персонажа к драматургии А. Чехова и 
искусству символизма. Глеб и его жена являются современниками и 
читателями Андрея Белого, Л. Андреева, Вл. Соловьева, Ибсена, Гамсуна, 
Метерлинка и др. Исключительное значение, которое имели новейшие 
тенденции для героя, подчеркивается автором посредством реминисценций, 
цитат, т.е. активного привлечения «чужого» слова. Тем не менее с 
персонажами Л. Толстого и Н. Гарина–Михайловского сближает любовь к 
творчеству Гоголя и Тургенева. А предпочтение, отдаваемое Данте, – это 
совершенно особая страница творческой биографии персонажа и еще больше 
– самого автора, переводчика первой части «Божественной комедии». Б. 
Зайцев считал себя светским писателем, но православным человеком, что со 
всей очевидностью проявилось в его произведениях: «Преподобный Сергий 
Радонежский», «Алексей Божий человек», «Сердце Авраамия», очерках 
«Афон» и «Валаам», характеристике Патриарха Тихона, священнослужителях 
Сергиева подворья в Париже и др. 

В «Путешествие Глеба» христианское мировоззрение проявляется на 
разных уровнях текста, в частности в семантике названий отдельных частей 
цикла и, конечно, ономастике, о чем неоднократно писали исследователи. Но 
подчеркнем один момент: Глеб – это литературный «брат», «духовный 
двойник» самого Зайцева. Неделимость связки Борис/Глеб неотрывна от 
России как прошлой, так и настоящей. Россия становится своего рода 
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«лицом» вселенной, которая воплощает для автора–рассказчика вечные 
ценности, христианскую стойкость и смирение. 

Величие Руси подчеркнуто и метафорой «Древо жизни» в заглавии 
четвертого романа. Она включает комплекс смыслов: древо веры, древо 
познания, древо рода, которое разрослось по всей России. Древо является 
символом верности, достоинства, непобедимого духовного восхождения 
героя. Название романа расшифровывается с помощью библейской метафоры 
о горчичном семени. Образ дороги «жизни» осмыслен как духовный рост 
через принятие важнейших христианских истин, изображенных и с позиции 
рассказчика, и пропущенных через сознание героя. В таком понимании 
жизненный путь – это прежде всего возможность реализации человеком той 
свободы выбора, которая предоставлена ему свыше. 

Выбор и создание единой временно-пространственной доминанты в 
мире героя дают возможность передать христианскую систему ценностей и 
выражают отношение автора к углублению процесса самосознания персонажа 
[3]. Но в свою очередь, те же пространственно–временные координаты 
связаны и с биографией самого писателя, и с историей великой страны. 
Поэтому пространственная организация текста может быть охарактеризована 
как совокупность объемного «доминантного хронотопа» (М. Бахтин) и 
множества «частных» локусов. Соотношение сфер рассказчика в прошлом и 
настоящем у Б. Зайцева носит различный характер: либо на первый план 
выступает рассказчик, который вспоминает свое прошлое, либо передаются 
ощущения Глеба на разных этапах жизненного пути. Но чаще всего 
устанавливается динамическое равновесие нескольких временных планов. 
«Внутреннее» время персонажа определяется характером его взросления. 
«Внешнее» (историческое, циклично-бытовое) и время написания 
произведения – это уже другая точка отсчета, которая подчеркивает 
дистанцию между разновременными событиями.  

В тетралогии Б. Зайцева «Путешествие Глеба» воплощены черты 
реалистического канона, которыми всегда дорожил писатель, что, однако, не 
препятствовало его модернизации. Этот синтез стадиально различных 
тенденций, исходящий из уникальности творческой индивидуальности, 
непосредственно проецируется на синтез художественных стратегий, 
позволяющих выявить знаковые факторы в процессе самоидентификации 
автобиографического персонажа. 
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ARTISTIC STRATEGIES OF SELF-IDENTIFICATION  
IN B. K. ZAITSEV'S TETRALOGY " GLEB'S JOURNEY» 

 
 
The article reveals the significant factors in the process of self-

identification of the main character of the work as the alter ego of the author. The 
characteristics of the main stages of Gleb's spiritual self-determination are 
correlated with symbolic images of the road, the tree of life, and the realities of the 
natural and social world. It is shown that the moral guidelines that determine the 
choice of life path are determined by the reading circle of the character and 
supported by his Orthodox mentality. 
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В настоящей статье научно обоснована актуальность изучаемой 
проблематики, степень ее научной разработанности и практическая 
новизна. Основная часть статьи посвящена изложению и интерпретации 
результатов диагностического исследования детских страхов с трех 
позиций: количественного (численного), качественного (видового) состава, а 
также гендерной специфики проявления. Сформулированы основные 
эмпирические выводы и намечены дальнейшие перспективы исследования 
проблематики. 

 
Ключевые слова: страх, тревожность, старший дошкольный 

возраст, сензитивность, эмоциональное развитие. 
 
Проблема детских страхов является достаточно популярной в 

современной психолого-педагогической науке. На сегодняшний день имеется 
достаточно большое количество исследований по данной теме и смежным 
тематикам. Так, психологическую природу детских страхов, их этиологию и 
особенности проявления подробно исследовали А.И. Захаров, 
В.В. Лебединский, М.А. Панфилова, Л.В. Соколов и др.; причины 
возникновения страхов у дошкольников, а также взаимосвязь между страхами 
и эмоциональным развитием ребенка изучали Л.А. Ибахаджиева, Ю.З. 
Колотова. А.Ф. Ремеева и др.; взаимосвязь детских страхов и типа семейного 
воспитания изучала Ю.А. Кочетова; взаимозависимость страхов и социальной 
ситуации развития, в частности, места жительства ребенка (город/село), 
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исследовала Л.С. Акопян. Изучению детских страхов посвящен ряд 
диссертационных исследований и монографий конца XIX- XX-х годов 
(Е.Ю. Войнова, Ю.А. Кочетова, О.В. Тапилина, И.В. Фаустова), однако особую 
актуальность исследование страхов у дошкольников приобретает в 
современном культурно-информационном контексте. 

В связи со значительным увеличением источников информации 
(современные медиа, Интернет, социальные сети), количество которых с 
начала 2000-х гг. растет в геометрической прогрессии, закономерно возросла 
информационная нагрузка на интеллект и волю ребенка. Историко-
культурный контекст развития закономерно влияет на актуальные 
переживания и страхи у детей: криминогенная обстановка, повышенная 
социальная опасность, а также свободный доступ к источникам, 
информирующих о катастрофах и иных трагических событиях оказывают 
прямое влияние на психику ребенка, формируя тревожные, фобические 
тенденции, и даже может привести к искаженному, негативному 
мировосприятию. Также стоит отметить, что все это происходит на фоне 
резкого скачка в когнитивном развитии 5-6-летнего ребенка: он оказывается 
особенно восприимчив к подобного рода раздражителям, предпринимает 
первые попытки осознать их, отрефлексировать. 

Современные исследования (И.В. Дубровина, А.И. Захаров, 
А.С. Спиваковская и др.)убедительно доказывают, что старший дошкольный 
возраст характеризуется повышенным уровнем тревожности и большим 
количеством страхов по сравнению с другими возрастными периодами. 

С целью конкретизации природы субъективных переживаний, 
обуславливающих выявленный уровень тревожности у детей, нами был 
использован полупроективныйтест «Страхи в домиках» А.И. Захарова (в 
модификации М.А. Панфиловой).В исследовании принимала участие группа 
детей старшего дошкольного возраста на базе МАДОУ Детский сад 
комбинированного вида № 1 г. Шебекино Белгородской обл. в количестве 60 
человек (27 девочек и 33 мальчика). Возраст детей – 5-5,5 лет. 

Результаты заявленной методики были проанализированы и 
интерпретированы с трех позиций: количественного (численного), 
качественного (видового) состава, а также гендерной специфики проявления. 
При анализе количественного состава страхов у детей дошкольного возраста 
мы получили следующие результаты, которые представили на таблице 1. 

 
Таблица 1 - Распределение детей в соответствии  

с количеством страхов, в % 
 

Уровень страха Количество детей (в 
%) 

Выше нормы 29 

Норма 64 

Ниже нормы 7 

 
Результаты проведенного исследования показали, что по количеству 

страхов в выборке наблюдается значительный разброс: у детей выявлено от 2 
до 19 актуальных страхов. Такой широкий диапазон значений объясняется 
тем, что детские страхи в каждом конкретном случае детерминированы 
личным опытом ребенка (памятью о травмирующих событиях, 
продуцирующей ассоциативные страхи), а также индивидуально-
психологическими особенностями (уровнем личностной тревожности, 



 

305 

 

нервно-психической устойчивостью),условиями жизни и семейной 
ситуацией (материальное благосостояние семьи, особенности воспитания, 
взаимоотношения с родителями и сиблингами). 

Мы видим, что малое число страхов (от 0 до 7) свойственно 7 % (4) 
детей. К данной категории относятся 3 девочки и 1 мальчик. Показатели этих 
испытуемых лежат за пределами оптимальных значений свидетельствуют о не 
нормативно сниженном уровне тревожности у данной группы. Такие данные 
могут свидетельствовать как о легкости, оптимистичном отношении к 
окружающей действительности, так и являться признаком недостаточного 
развития эмоционально-чувственной, когнитивной сферы. То есть, ребенок 
либо не может дифференцировать свои эмоции и чувства, неспособен 
осознать их, дать им объективную оценку, либо не обладает достаточно 
развитыми когнитивными способностями, чтобы осознать и оценить 
реальную или мнимую угрозу. Также неестественно низкий уровень тревоги 
для дошкольного возраста может являться элементом защитной реакции на 
психотравмирующие события, вытесненные в подсознательные структуры 
(отрицание раздражителя, в результате ребенок как бы не замечает его, 
считает его несуществующим). 

Нормативное количество страхов (диапазон от 8 до 15 по 
А.И. Захарову) свойственно большинству обследуемых и составляет 64 % (38) 
детей, из них: 21 девочки и 17 мальчиков. Здесь регистрируется повышенный 
уровень тревожности, связанный с ограниченным кругом ситуаций. Так, дети 
испытывают страх и тревогу только в ситуациях, объективно опасных для 
жизни, здоровья, стабильного психического состояния, либо вызывающих 
психотравмирующие ассоциации. В привычной обстановке эти дети 
чувствуют себя комфортно; в ситуациях, к которым они были ранее 
адаптированы, сохраняют эмоциональное равновесие. Однако при попадании 
в иные условия, сколько-нибудь отклоняющиеся от привычных, проявляют 
сильное беспокойство, ощущают значительный внутренний дискомфорт. Так 
как описанные психологические особенности являются характерными для 
ребенка старшего дошкольного возраста, диапазон 8-15 страхов соответствует 
адаптивному уровню тревожности и считается нормативным. 

Повышенное количество страхов (более 15) зарегистрировано почти 
трети обследуемых - 29 % (18) детей, из них: 7 девочек и 11 мальчиков. У данной 
категории детей прослеживается высокая общая тревожность, носящая 
генерализованный характер. Они характеризуются мнительностью, 
пугливостью, недоверчивостью. Большинство ситуаций, в которых 
оказывается такой ребенок, воспринимаются им как пугающие, угрожающие 
(даже если реальная опасность отсутствует). Поведение и взаимодействие с 
окружающими регулируются преимущественно эмоциями (часто 
иррациональными, неадекватными ситуации). Высокая эмоциональная 
чувствительность сочетается с повышенной ранимостью, обидчивостью, 
слезливостью. Отмеченный уровень тревожности может способствовать 
развитию невротических, поведенческих и психосоматических расстройств в 
будущем. 

Среднее количество страхов в выборке приблизительно равно 9, что 
не превышает адаптивный уровень для исследуемого возраста, следовательно, 
является нормативным показателем. В целом, мы можем резюмировать, что 
уровень тревожности детей может быть классифицирован как умеренный, но 
с тенденцией к возрастанию (так как в выборке присутствуют случаи 
повышенной невротизации). 
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Далее мы оценили качественные (видовые) характеристики 
переживаемых детьми страхов. Уровни выраженности различных страхов и их 
процентное соотношение в выборке проиллюстрировано в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Распределение детей в соответствии  

с уровнем выраженности страхов, в % 
 

Уровень выраженности 
Страхи Низкий, % 

Средний, 
% 

Высокий, 
% 

Медицинские страхи 5 43 52 

Страхи, связанные с 
причинением физ. ущерба 

7 33 60 

Страх смерти 2 25 73 

Страх животных и/или 
сказочных персонажей 

18 37 45 

Страх кошмарных снов и/или 
темноты 

8 44 48 

Пространственные страхи 20 42 38 

Социально-опосредованные 
страхи 

38 32 30 

 
Анализируя полученные данные, мы видим, что у детей старшего 

дошкольного возраста наиболее выражены страхи смерти (у 73 % детей этот 
страх имеет высокий показатель актуальности), физического ущерба (60 %), а 
также медицинские страхи (52 %). Рассматривая данную группу страхов, мы 
можем отследить их взаимозависимость: страхи, связанные с причинением 
физического вреда (самые распространенные: огня, войны, громких звуков, 
нападения, травм) и медицинские страхи (боли, крови, уколов) 
психологически тесно связаны со страхом смерти как самым 
фундаментальным страхом, обуславливающим и объясняющим появление и 
развитие первых. Повышенная актуальность указанной триады страхов для 
данного возраста обусловлена, прежде всего, скачком в когнитивном 
развитии ребенка, формированием у него абстрактного мышления, 
способности к предвосхищению событий (возникает ориентация на самые 
общие параметры психической реальности – параметры жизни и смерти, 
ребенок впервые начинает задумываться о вопросах бытия). 

Также в старшем дошкольном возрасте, как показывают результаты 
исследования, развиты страхи животных, сказочных персонажей – выражены 
у 45 % детей (самые распространенные: страхи змей, пауков, демонов, 
роботов, инопланетян), а также страхи ночных кошмаров и темноты (48 %). 
Это связано с развитием когнитивной сферы, прежде всего, возросшими 
возможностями воображения: дети ассоциируют хищных, ядовитых 
животных и мифических персонажей-антагонистов с реальной угрозой. 
Подобные персонажи аффективно воздействуют на воображение ребенка 
перед сном после просмотра мультфильмов, прочтения книг, рассказов 
сверстников. Таким образом, вечернее время перед сном и темнота образуют 
замкнутое психологическое пространство, в котором воображение 
эмоционально-чувствительного ребенка продуцирует пугающие образы, 
воспринимаемые им как реальная опасность для жизни. Указанные страхи 
также могут быть обусловлены страхом смерти как наиболее глубоким, 
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первичным по своей природе, только опосредованными возможностями 
детского воображения и детерминированными социально-бытовым опытом. 

Наименее актуальными в изучаемом возрасте оказались 
пространственные (30 %) и социально-опосредованные страхи (30 %). Страхи 
опоздания, наказания, порицания взрослыми встречаются у старших 
дошкольников достаточно редко, что свидетельствует о низкой актуальности 
на данном возрастном периоде вопросов дисциплины, ответственности. 
Пространственные страхи также практически не свойственны дошкольникам 
в связи с малым жизненным опытом, отсутствием травмирующих событий, 
связанных с пожарами, нахождением в замкнутом пространстве и т.п. 

Далее мы проанализировали гендерные особенности проявления 
детских страхов. Результаты представим на таблице 3. 

 
Таблица3 - Распределение детей в соответствии  

с уровнем выраженности страхов, в % 
 

Выраженная группа 
страхов 

Мальчики, % Девочки, % 

Медицинские 55 48 

Причинение физического 
ущерба 

49 74 

Смерти 61 89 

Животных и/или сказочных 
персонажей 

52 37 

Кошмарных снов и/или 
темноты 

46 52 

Пространственные 36 41 

Социально-опосредованные 18 45 

 
Анализируя гендерные особенности проявления страхов у детей, мы 

можем отметить, что в целом девочки характеризуются большим количеством 
страхов, чем мальчики: у лиц женского пола среднее количество страхов 
примерно равно 9, у мужского ≈ 7. Также было установлено, что страхи 
девочек более тесно связаны между собой, в большей степени влияют друг на 
друга. Это означает, что страхи у девочек более прочно связаны с 
формирующейся структурой личности, прежде всего, с ее эмоциональной 
сферой. Страхи мальчиков оказались более разрозненными, не имеющими 
логической связи, что может быть объяснено гендерной асимметрией 
когнитивного развития детей в изучаемом возрасте. 

Наиболее выраженными у девочек являются страхи смерти, 
физического ущерба, темноты. Для мальчиков эти страхи также являются 
актуальными, однако выражены в значительно меньшей степени, чем у 
девочек. Так, мы наблюдаем следующее: страх смерти у девочек выражен в 
89 % случаев, в то время как у мальчиков в 61 %; страх физического ущерба 
испытывают 74 % девочек и 49 % мальчиков; выраженность страха темноты в 
обеих гендерных группах примерно одинакова – 52 % и 46 % соответственно. 
Предположительно, такие данные объясняются гендерными стереотипами 
воспитания, трансляцией традиционно «мужских» или «женских» эталонных 
качеств и форм поведения. Во многих семьях имеет место формирование у 
ребенка традиционно маскулинных установок: «мальчик не должен ничего 
бояться», «нужно давать сдачи», «бояться – стыдно»; либо феминных, 
например: «девочки – слабыесущества», «девочек нужно защищать»и т.п. 
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Также часто имеет место неосознанное проецирование родителями 
собственных страхов на ребенка (например, родители испытывают страх, в 
связи с чем излишне оберегают ребенка, внушают ему, что он в опасности и 
т.п.). Такой формой воспитательного воздействия может быть объяснен ряд 
повышенных показателей у гиперопекаемых детей. 

Также мы наблюдаем значительные различия в показателях 
выраженности социально опосредованных страхов у дошкольников. Так, 
страхи социальной природы испытывают 45 % девочек и только 18 % 
мальчиков. Было установлено, что девочки в 2,5 раза чаще, чем мальчики 
испытывают страх публичного наказания. Подобные различия указывают на 
повышенную социальную тревожность у лиц женского пола в изучаемом 
возрасте, более сформированные дисциплинарные навыки, развитую 
произвольность, ориентацию на социально желательные формы поведения. 

Подведем итоги диагностического исследования особенностей 
переживания дошкольниками страхов: 

1) у 29 % детей количество страхов превышает адаптивный уровень и 
может считаться высоким, у 64 % дошкольников число страхов находится в 
диапазоне нормальных значений, и у 7 %– ниже нормы и свидетельствует о 
недостаточном развитии эмоционально-чувственной и когнитивной сферы; 

2) у старших дошкольников наиболее выражен страх смерти (73 %), 
физического ущерба (60 %), а также медицинские страхи (52 %); 

3) у лиц женского пола среднее количество страхов примерно равно 
9, у мужского ≈ 7. Страх смерти у девочек выражен в 89 % случаев, в то время 
как у мальчиков в 61 %; страх физического ущерба испытывают 74 % девочек 
и 49 % мальчиков; выраженность страха темноты в обеих гендерных группах 
примерно одинакова – 52 % и 46 %. Страхи социальной природы испытывают 
45 % девочек и только 18 % мальчиков. 

Таким образом, страхи дошкольников в большинстве случаев 
составляют единую психологическую структуру беспокойства. Поскольку это 
совпадает с интенсивным развитием эмоциональной и когнитивной сфер 
личности, мы имеем основание предполагать, что страхи в данном возрасте 
наиболее скреплены и мотивированы, чем на более ранних возрастных этапах 
развития. Перспективы дальнейшего исследования проблематики мы 
связываем с комплексным лонгитюдным изучением когнитивной и 
эмоционально-волевой сфер личности ребенка на протяжении как 
дошкольного возраста, а также с разработкой коррекционных программ, 
способствующих снижению невротизации, развитию коммуникации и 
психосоциальной мобильности детей, имеющих различные страхи. 
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diagnostic study of children's fears from three positions: quantitative (numerical), 
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the end, the main empirical conclusions are formulated and further prospects for 
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В статье рассмотрены факторы создания и внедрения инноваций в 

предпринимательских структурах. Выделены такие из них, как: персонал, 
входящий в научно-исследовательские подразделения, менеджмент процесса 
внедрения инноваций, источники инновационных идей и их поддержка, а 
также стратегическое видение и стратегии проведения НИОКР, внедрения и 
адаптации нововведений. Выявлено, что ключевым фактором 
стратегического успеха инноваций в предпринимательских структурах 
являются творческие люди и эффективное применение их потенциала. 

 
Ключевые слова: факторы инновационной деятельности, 

управление инновациями, персонал, процесс инноваций, источник инновации, 
поддержка инновационных идей, стратегии. 

 
 

Сегодня актуальным вопросом для многих авторов является 
обсуждение вопроса о факторах инновационной деятельности, поскольку их 
положительное влияние дает тенденцию к росту конкурентоспособности 
фирмы на рынке. Нами в работе выделены основные факторы (с акцентом на 
возможность их задействования аппаратом менеджмента компании), которые 
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определяют результативность инновационного пути развития предприятия, 
и преимущества, которые этот путь создает. Интерес к данной проблеме также 
возрастает в связи со слабой изученностью внешних и внутренних, 
субъективных и объективных факторов, определяющих механизм внедрения 
инноваций. 

Исследования показывают, что главным звеном инновационной 
деятельности компании были и являются люди[1], в первую очередь, 
персонал, входящий в научно-исследовательское подразделение, которое 
обеспечивает современный уровень разработок продукции.  

Этот фактор является ведущим, поскольку перед ним ставятся такие 
задачи, которые позволяют осуществить: 

 разработку современных качественных продуктов; 

 улучшение существующих продуктов на основе применения 
технико-технологических новшеств; 

 учет вкусов и иных требований потребителей; 

 ускоряют процесс создания новых продуктов; 

 индивидуализируют производство под конкретные 
потребности клиентов[2] . 

Не только персонал инновационных подразделений - ключевой 
фактор инноваций в предпринимательских структурах, но и менеджмент 
процесса нововведенческой активности, который состоит из следующих 
взаимосвязанных этапов [3,4] (рисунок 1): формирование целей инноваций; а 
также планирование, организация и контроль инноваций. 

 

 
Рисунок 1 – Процесс организации инновационной деятельности  

в развивающейся производственной структуре  
 
Для внедрения инноваций необходим творческий процесс их 

создания, соответственно факторами инновационной деятельности в 
предпринимательских структурах выступают источники инновационных 
идей (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Источники инновационных идей для предприятия 
 
Еще один взаимосвязанный с идеями фактор - это их поддержка. 

Соответственно, в подразделениях предпринимательской структуры должна 
действовать «система полезных предложений». Сотрудники, у которых 
возникают различные интересные идеи в области деятельности компании, 
сообщают о них своему непосредственному начальнику (руководителю) и 
если эти идеи получают одобрение, сотрудники получают материальное 
поощрение[5].  

Еще один фактор инновационной деятельности в 
предпринимательских структурах – стратегическое видение. 
Предпринимательские структуры инновационного типа в своей деятельности 
используют как стратегии НИОКР, так и стратегии применения и/или 
приспособления новшеств, включая лидерство в исследованиях, прохождение 
по стадиям жизненного цикла и поддержку продуктового ряда [6].  

Исследуя внедрение инноваций как фактор инновационной 
активности нами сделано заключение, что нововведенческие изменения 
проникают во все структуры и виды деятельности и постепенно 
интегрируются с ними. Поскольку работники не могут воспринять и провести 
одновременно большое число требуемых изменений, их необходимо 
осуществлять поэтапно, управляя им как инновационным проектом, 
применяя инструменты и критерии эффективности проектного менеджмента. 

Как свидетельствует практика, вследствие неопределенности 
результатов инновационной деятельности определить в количественных 
показателях эффективность каждого этапа и оценить отдачу от 
инновационных идей, которые будут предлагаться сотрудниками 
предприятия весьма сложно[4]. Поэтому характеристика текущих процессов 
создания и внедрения новшеств ограничена. 

При подготовке статьи авторами была проанализирована 
инновационная система одного из крупнейших холдингов региона - АО 
"Концерн Энергомера" по тем факторам, которые выделены выше в статье, а 
также проведен экспертный опрос по значимости указанных факторов. Все 
эксперты достаточно согласованно отметили значимость всех названных 
факторов, а также добавили некоторые другие, которые посчитали 
существенными: система налогообложения, поддержка государства, 
глобализация и виртуализация экономического пространства, рост 
конкуренции, ухудшение экологии и т.п. Можно сказать, что эксперты 
сосредоточили свое внимание на внешних факторах, в то время как авторы 
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статьи постарались в основном выделить те из них, которые зависят от самой 
предпринимательской структуры и могут быть применены ее персоналом. 

Проанализировав деятельность одного из крупных предприятий и 
сравнив результаты анализа с данными проведенного авторами экспертного 
опроса , можно сделать следующие выводы.  

Главным звеном инновационной политики компании и фактором 
развития ее инновационной деятельности необходимо назвать специальные 
подразделения по созданию инноваций, например, проектный офис, который 
обеспечивает современный уровень разработок продукции.  

Оценка процесса инновационной деятельности по каждой его фазе 
сложна, поэтому важным фактором является четкое выполнение 
взаимосвязанных этапов: формирование целей инноваций; планирование 
инноваций; организация инноваций; контроль инноваций. 

На наш взгляд, сегодня ключевыми факторами инновационной 
деятельности в предпринимательских структурах, определяющим их 
стратегический успех являются творческие люди, поддержка их идей и 
системное, четко организованное внедрение предлагаемых нововведений.  
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of their potential are a key factor in the strategic success of innovations in 
entrepreneurial structures. 

 
Key words: factors of innovation activity, innovation management, 

personnel, innovation process, source of innovation, support of innovation ideas, 
strategies. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
НЕОЛОГИЗМОВ  
 С АНГЛОЯЗЫЧНЫМ 
КОМПОНЕНТОМ  
(В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ, НА 
ПРИМЕРЕ НЕОЛОГИЗМОВ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСА) 

 
Лобановская Елена Васильевна 
К.ф.н., доцент, ФГБОУ ВПО «НГЛУ» 
 
 
Работа посвящена морфологическому анализу новой лексики в 

немецком языке в период пандемии коронавируса. Процесс обогащения 
лексического состава языка отмечается, с одной стороны, полным 
заимствованием английских идиом, с другой стороны, словосложением при 
помощи английских компонентов, комбинированием (гибридизацией) 
английских и немецких компонентов. Сложносоставные композиты, как 
правило, представлены именами существительными, редко именем 
существительным и глаголом, еще более редки комбинации с 
прилагательным. Орфографическое оформление «пандемийных» неологизмов 
характеризуется нестабильным оформлением, часто отмеченным 
лингвистическим термином «ломка слов». Новые слова принимают 
морфологические характеристики немецкого языка (род, число), часто 
противоречиво, что объясняется степенью закрепленности таких 
конструкций в лексиконе немецкого языка. 

 
Ключевые слова: сложносоставные композиты, словосложение 

путем калькирования и гибридизация англо-немецких компонентов, 
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морфологические характеристики «пандемийных» неологизмов, 
орфографическое оформление англо-немецких композитов/английских 
неологизмов.  

 
 
Два тома из четырех томов своей «Немецкой грамматики» Якоб 

Гримм посвятил вопросам словообразования, поскольку, как известно, 
словообразование и фразеологизация являются чрезвычайно продуктивными 
средствами умножения словарного состава немецкого языка. По данным 
института языка в г.Мангейм (Германия) в период пандемии коронавируса 
словарь „Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie“ пополнился на 1000 
лексических единиц. В соответствии с ежегодным исследованием (2020г.) 
института немецкого языка им. Лейбница (IDS) лексические «следы» 
пандемии обнаруживают многие неологизмы. Из 10 слов года, традиционно 
определяемых как «слово года» в Германии, 6 слов связаны с пандемией 
коронавируса (26-е издание толкового словаря немецкого языка Дуден).  

 Исследование опирается на материал из словаря Института 
немецкого языка в г.Мангейм «Neulogismen - neuer Wortschatz rund um die 
Coronapandemie». Актуальность исследования заключается в том, что 
предпринята попытка выделить среди неологизмов с «короновирусной» 
этимологией слова с англоязычными корнями. Иллюстрации использования 
неологизмов были извлечены из аутентичных немецкоязычных СМИ из 
словаря Института немецкого языка г. Мангейм. 

 Новизна исследования определяется тем, что здесь впервые 
анализируются морфологические особенности неологизмов с англоязычным 
компонентом в период коронавирусной эпидемии. Как известно, язык как 
социальное явление очень быстро реагирует на изменения, связанные с 
общественной жизнью. Своеобразие работы многих специалистов в период 
коронавирусной пандемии нашло отражение в неологизме «Zoomfatique» 
(Зумфатиг), что означает синдром хронической ментальной и физической 
усталости, полнейший упадок сил после продолжительных 
видеоконференций и общения с соблюдением удаленного режима. Состояние 
социума в этот период получило определение «Corоnoia» (коронойя), а 
представителей социума называли «Coronials» (корониалы), что отсылает к 
слову «паранойя» и соотносится с понятием «миллениалы».  

 Среди «пандемийной» лексики много, скорее всего, нейтральных 
сочетаний. Это существительные-композиты, состоящие из двух и более 
компонентов-существительных. Другая же часть, представленная 
меньшинством, эмоционально окрашенная лексика. В прошедшие несколько 
десятилетий эту тенденцию можно было бы наблюдать в связи с массовыми 
проявлениями заболеваний, таких как AIDS (например: AIDS-Terror), SARS 
(например:SARS-Albtraum), Ebola (например: Ebola-Horror). Охват пандемией 
коронавируса большинства стран Евросоюза и Великобритании повлиял на 
качественный состав новых слов в немецком языке. Среди новой 
«пандемийной» лексики можно выделить несколько групп: 1) полное 
заимствование английских идиом, таких как «Home Office» (в 
Великобритании – Министерство внутренних дел), «Social Distancing» (в англ. 
- социальное дистанцирование), Homescooling (домашнее обучение); 2) 
словосложение (например: Corona-App /Coronaapp); 3) частичное 
калькирование (например: Fast-Track-Tests, Fashionmaske). 

 Явление частичного калькирования наблюдается в языке в любой, 
неотмеченный особыми условиями период, о чём Л.П. Крысин пишет так: 
«…словообразовательные кальки бывают полными, когда калькируется вся 
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словообразовательная структура иноязычного слова …. и частичными, или 
полукальками, когда замене подвергается лишь часть словообразовательной 
структуры иноязычного образца» [1, с.128] . 

 Языковой материал «пандемийного периода» позволяет выделить 
несколько групп по составу компонентов среди сложносоставных слов с 
англоязычным компонентом: 1)английские сложносоставные слова (все 
английские компоненты, например: Lockdown, Shutdown, Coronacare); 
2)смешанные, гибридные немецко-английские сочетания (например: 
Fashionmaske, High-Care-Bett, Low-Care-Bett). Л.П. Лобанова 
охарактеризовала в своё время вторую группу как слова, образованные в 
немецком языке и «возникшие из материала английского языка как результат 
творчества немецкого языкового сознания»[2,с.104]. Гибридные сложные 
сочетания можно подразделить на следующие группы: 1) определителем 
выступает английский компонент, основным - немецкое слово (например: 
High-Care-Bett, Fast-Track-Tests); 2) немецкое слово определяет понятие, 
названное в английском слове (например: Maskе-have). Вторая подгруппа 
оказалась очень малочисленной. 

 Среди «пандемийных неологизмов», как и до этого периода, 
обнаруживаются единичные «Corona»-прилагательные (например: coronafrei, 
coronaviral), которые не могут рассматриваться как примеры в данном 
исследовании. Большинство неологизмов в рассматриваемый период 
представляют собой словосложение существительных (например: Corona-
Tracing-Weg/App, Coronabond, Cluster-5-Virus, Corona-Brain, Drive-in-Club, 
Drive-in-Test, High-Care-Bett, Home-Work-out, Jo-Jo-Lockdown, Jo-Jo-Shutdown, 
Low-Care-Bett, Mask-have, Fast-Track-Tests, Fashionmaske,). Словосложение 
существительного и глагола, как правило, встречается редко. В исследуемый 
период зафиксировано небольшое количество подобных конструкций 
(например: Mask-have, Coronacare), английские составляющие которых могут 
трактоваться и как существительные (англ. care = нем. die Sorge/die Pflege; 
англ. to care = нем. sich kümmern/sich scheren). Как прежде было отмечено Л.П. 
Лобановой, «крайне редко возникают сложносоставные слова, образованные 
из прилагательного и глагола, это обычно заимствования из английского 
языка» [2,с.104], однако, среди новых неологизмов есть сложные слова, 
производные компоненты которых английское прилагательное и 
существительное/глагол и немецкое слово, например: Low-Care-Bett, High-
Care-Bett.  

 Обращает на себя внимание орфографическое оформление 
«пандемийных неологизмов», которое характеризуется нестабильностью 
оформления слов (слитное или альтернативное дефисное написание). 
Оформление композитных моделей дефисом, как известно, является 
нетипичным для немецкого языка. Дефисный способ оформления 
композитов, особенно появившихся в недавнее время, обусловлен рядом 
факторов, действие которых в комплексе во многом определяет ведущие 
тенденции развития словообразования современного немецкого языка. Одна 
из возможных глобальных причин дефисного оформления кроется в статусе 
композитных конструкций – в степени их закрепленности в лексиконе языка. 
На данную особенность указывают лингвисты, занимающиеся проблемами 
языка в период пандемии. Например, Ю.М. Шемчук замечает, что 
«практически во всех описанных случаях возможно дефисное написание 
сложных существительных, что наблюдается в СМИ. Однако, словарь как 
кодификатор языка во всех случаях выбирает слитное написание, опираясь на 
модельный аппарат, обусловленный продуктивными словообразовательными 
моделями современного немецкого языка» [3, c.499]. В связи с тем, что такие 
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слова получили распространение под влиянием распространения пандемии, 
возможно они не успеют закрепиться в языке и альтернативное написание 
сохранится (например: Corona-Demo (Coronademo), Corona-App (Coronaapp), 
Coronaimpfstoff, Corona-Sünder (Coronasünder)). C одной стороны, многие из 
новых конструкций представляют собой такие же окказиональные 
образования, какие уже были в языке до пандемии, среди которых композиты 
с немецким компонентом в качестве основного, ср.: Corona-Tracing-Weg, 
Outdoor-Ziel; с основным английским компонентом, ср.: Mask-have; 
гибридные композитные сочетания, состоящие из трёх и более слов, ср.: 
Home-Work-out, Fast-Track-Tests. Некоторые существующие и новые 
композиты оформлены дефисом, ср.: Sightseeing-Touren, Outdoor-Ziel, 
Dschungel-Feeling. Дефис в соединительной функции используется особенно 
часто в тех композитах, в составе которых есть иностранное слово, например: 
To-do-Liste, Post-in, Ex-First-Lady, Online-Händler, Cover-Foto, One-Man-Show, 
Anti-Doping-Gesetz, Fitness-Studio. Исследуя дефисные образования, С.В. 
Муратова обращает внимание на различные типы отношений, реляций между 
понятиями, что обогащает содержательную сторону языка [4]. Заметим, что 
нередко в случае с дефисными образованиями с иноязычным компонентом, 
они составляются без соблюдения правил словообразования исходного 
английского языка или искомого немецкого языка, в котором они получают 
новую жизнь. Такое явление, известное в лингвистике как «ломка слов» 
(Wörterbruch) [5,с.23], подвергается критике со стороны многих лингвистов, 
так как оно свидетельствует о нарушении орфографических правил 
оформления слов. С другой стороны, мы наблюдаем словообразование с 
использованием элементов немецкого языка (например, суффиксов «er» как 
показателя лица мужского рода, или «in» как показателя лица женского рода): 
der Superspreader/die Superspreaderin. Заимствования также интегрируются в 
грамматическую систему немецкого языка, получая артикль среднего рода 
(например: das Home Office, das Social Distancing, das High-Care-Bett) или 
мужского рода (например: der Drive-in-Club/Test, der Lockdown) или женского 
рода ( например: die Covid-19-Tracing-App). 

 Выводом исследования послужит замечание о том, что, с 
прагматической точки зрения не оправдываются опасения, касающиеся 
неприятия и непонимания англоязычных заимствований и сложносоставных 
сочетаний той частью немецко-говорящего сообщества, которая не очень 
уверенно владеет английским языком. Напротив, «пандемийная лексика», по-
видимому, стала тем фактором общеевропейской культуры, который сплотил 
немецкое сообщество в этот непростой период. Уместным представляется 
замечание О.А. Никитиной об отсутствии «агрессивного» характера 
проникновения английского языка: «Принятие образцов инокультурного 
видения мира не является интеллектуальной «колонизацией» языка-
реципиента, а способствует его развитию, обогащает когнитивную базу 
заимствующего лингвокультурного сообщества» [6, c.41].  
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The work is devoted to the morphological analysis of the new vocabulary 

in the German language during the corona-virus pandemic. The process of 
enriching the lexical composition of the language is marked, on the one hand, by 
the complete borrowing of English idioms, on the other hand, by word composition 
using English components, by combining (hybridization) of English and German 
components. Composite composites, as a rule, are represented by nouns, rarely a 
noun and a verb, even more rare are combinations with an adjective. The spelling 
of "pandemic" neologisms is characterized by an unstable design, often marked by 
the linguistic term "word breaking". New words take on the morphological 
characteristics of the German language (gender, number), often contradictory, 
which is explained by the degree of fixation of such constructions in the lexicon of 
the German language. 
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В работе представлены основные направления применения и 
развития технологий интеллектуального анализа данных. Дано понятие 
«майнинга данных», рассмотрены его основные виды и подходы. Под 
майнингом данных в работе понимается, прежде всего, не весь анализ данных 
в целом, а те задачи, которые связаны с преобразованием исходных 
необработанных данных в такие данные, на основе которых в дальнейшем 
можно принимать управленческие решения. 

 
Ключевые слова: майнинг данных, большие данные, искусственный 

интеллект, машинное обучение, потоки данных. 
 
 

В последние годы достаточно широко обсуждаются различные 
технологии интеллектуального анализа данных. Все это связано с 
усложнением различных систем, которые окружают современного человека, а 
также постоянным увеличением объема информации, что затрудняет поиск и 
принятие оптимальных решений. 

Развитие концепции «майнинга данных» (Data Mining) наряду с 
«большими данными» (Big Data), сегодня формирует целое отдельное научное 
направление – науку о данных (Data Science).  

Практические аспекты использования технологий 
интеллектуального анализа данных во многом связаны с развитием цифровой 
экономики.  

Именно цифровизация экономики существенно популяризировала 
технологии Data Mining [1]. Эти методы начали широко применяться в 
медицине, промышленности, сельском хозяйстве, страховании, банковской 
деятельности, сфере безопасности и т. д.  
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Некоторые эксперты определяют Data Mining как подкласс анализа 
данных. Интеллектуальность конкретного метода анализа данных сегодня, 
по-прежнему, остаётся весьма спорным вопросом [2, с.19-20].  

Говоря о современном майнинге, мы имеем в виду, что все время 
появляются новые методологии, дополняющие существующие. В английском 
языке для этого используется понятие «потока задач» (workflow), связанных 
с переработкой данных. В рамках workflow выделяют pipeline, то есть 
конвейер отдельных действий над данными. Важной задачей в концепции 
майнинга данных является классификация данных в соответствии с целями 
майнинга.  

Первая группа – числовые данные в виде параметров математических 
моделей. Например, если расставить по всему Мировому океану станции, 
которые фиксируют давление, температуру воздуха и прочие показатели 
каждые две минуты, то в результате с этих станций будет приходить огромный 
объем данных. Их нельзя просто так без дополнительной обработки 
применить в качестве входа математической модели: на это потребовалось бы 
очень много времени и ресурсов. Поэтому модель рассчитывают 
статистически. Именно здесь начинается майнинг больших данных (Big Data 
mining). 

 Но таких данных не так много, как кажется. До сих пор, по оценке 
IBM, более 80 % накопленных данных хранятся в неструктурированном виде 
(в основном в виде обычного текста на естественном языке). И только 
с развитием киберфизических систем, интернета вещей и смежных 
технологий ситуация начинает меняться. 

 Прочие виды данных обычно представлены в форме, которая 
содержит некий смысл для человека, и компьютеру, чтобы их понять, нужно 
либо научиться мыслить так же, как люди, либо каким-то образом 
имитировать это.  

В первую очередь это касается текстов и относится к области NLP – 
Natural Language Processing (обработка естественного языка). Когда говорят 
про NLP, то подразумевается майнинг текстов. Его можно делать на разных 
уровнях: сочетания двух-трех слов, тематическое моделирование (topic 
modeling), то есть определение тематики текста, затем – семантика.  

Для того, чтобы это реализовать необходимо понимать структуру 
языка, поэтому нужен синтактический анализатор, который может 
обработать и морфологию, и грамматику, и общий синтаксис языка. Это 
представление об устройстве языка затем нужно объединить с формальным 
представлением знаний в предметной области, то есть с онтологией. 
В результате этого мы получаем онтологически контролируемый анализ 
естественного языка. И здесь уже можно говорить о некотором понимании 
смысла в исходном представлении об искусственном интеллекте, то есть 
компьютере, который мыслит как человек. Этот онтологически 
контролируемый анализ является сейчас очень популярной темой, потому что 
без этого компьютер будет плохо понимать нас, несмотря на все успехи 
статистических методов. 

Машинное обучение с каждым днем занимает всё большее место в 
нашей жизни ввиду огромного спектра его применений. Начиная от анализа 
пробок и заканчивая самоуправляемыми автомобилями, всё больше задач 
перекладывается на самообучаемые машины.  
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Для достижения этих целей Data mining становится двухуровневым: 
майнинг препроцессинга (предобработки) и майнинг интеллектуального 
анализа данных, то есть получение определенных выводов. Майнинг-
препроцессинг – это получение из сырых данных других, новых, но тоже 
большого объема.  

Майнинг второго уровня предполагает получение малого объема 
данных или знаний в виде гипотез, выводов и объяснений, если был 
использован хорошо интерпретируемый метод анализа. В результате 
получается интересная классификация задач и методов их решения.  

Есть статистика: от описательной статистики по выборке до проверки 
статистических гипотез. Есть задачи, связанные с установлением более 
интересных, чем классическая статистика, характеристик самих данных.  

К этому относится применение факторного анализа: если раньше 
компьютеры были большими и работали медленно и факторный анализ в 
целом тяжело было реализовывать, то сегодня есть возможность применять 
его к большим данным и на большом числе факторов. Можно говорить о том, 
что у нас есть огромное пространство данных, и мы можем описать их 
факторами риска или факторами улучшения, а можем отслеживать их 
влияние на нужную нам переменную. Сейчас это делается множеством 
интересных способов, что стало возможно именно благодаря увеличению 
производительности компьютеров. Есть классические задачи кластеризации 
и классификации, к которым применяется машинное обучение с учителем и 
без.  

Классическим примером Data mining являются социальные сети. В 
них очень важна структура взаимодействий между пользователями. В 
результате их исследования и получается майнинг структурных данных (graph 
mining). То есть у нас есть классический майнинг числовых данных, майнинг 
текстов и graph mining. Все три направления развиваются параллельно и 
обогащают друг друга. Вычислительная сложность растет с каждым 
следующим шагом. 

В аспекте исследования деятельности компаний, Data mining 
представляет интерес с точки зрения создания систем поддержки принятия 
решений, рекомендательных систем, интеллектуальных систем контроля и 
мониторинга производственных процессов и т. д. С этой позиции, майнинг 
становится более мелкой задачей, а основным вопросом становится 
системный анализ в инженерии и интеграция всех процессов.  

Основные методы в майнинге были придуманы давно, и в разработке 
остаются в основном дополнительные вещи по типу повышения 
интеллектуальности и эффективности, особенно в анализе текстов и графов 
(сетей). 

Основные реализации workflow, которые существуют сегодня (в таких 
продуктах, как Power BI от Microsoft, Oracle BI от Oracle, Pentaho, SPSS от IBM, 
SAS и других), в основном заточены под корпоративного заказчика и в первую 
очередь под работу с финансовыми данными, во вторую – с данными 
бюджетирования и управленческой отчетности (management accounting), а в 
третью – с производственным процессом. 

Производители средств анализа данных, в основном, занимаются тем, 
что пытаются предлагать корпорациям и компаниям какой-то большой 
цельный продукт, а те отказываются от него из-за высокой стоимости, хотя 
готовы потратить деньги на меньший по функционалу продукт. Поэтому чаще 
всего большая задача или большой продукт разбиваются на несколько 
маленьких и предоставляются по отдельности.  
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В заключении можно отметить, что перспективы развития Data 
Mining в самых различных сферах – колоссальные. С каждым годом 
технология Data Mining привлекает к себе все больший интерес, но в то же 
время содержит большое количество вопросов, ответить на которые только 
предстоит.  
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В статье представлены данные по изучению степени загрязнения 

атмосферного воздуха г.Уфа Республики Башкортостан на основе анализа 
листьев березы повислой (Betula pendula Roth). Проанализированы листья, 
собранные для исследования осенью 2020 года с 7 участков в разных районах 
города Уфы материал. Анализ результатов выявил, что наиболее чистым 
районом является Калининский, это связано с тем, что на данной 
территории находится большое количество зеленых насаждений, скверов и 
парков, и, следовательно, антропогенная нагрузка меньше. Далее по 
загрязнённости идут районы Дёмский, Октябрьский, Ленинский, Кировский, 
на данных территориях идёт оживлённое движение автотранспорта, что в 
свою очередь сказывается негативно на растительных сообществах. 
Самыми загрязнёнными районами являются, Орджоникидзевский и 
Советский, это связана с тем, что на территории первого района находится 
огромное количество заводов и предприятий, которые серьёзно 
воздействуют на антропогенную нагрузку Уфы в целом, а на территории 
второго протекает оживлённое движение грузового автотранспорта. 

 
Ключевые слова: загрязнения воздуха, биоиндикация, 

фитотоксичность, токсикант, асимметрия листа, флуктуация. 



 

325 

 

Пылевидные загрязнения в городах сегодня представляют 
наибольшую опасность для городских экосистем. Пыль – это взвешенные в 
воздухе или оседающие на поверхности объектов твердые частицы 
различного происхождения. Наибольшей фитотоксичностью обладают 
выбросы пыли заводов, электростанций и пыль, выбрасываемая 
автомобильным транспортом. В общем объеме антропогенных выбросов 
промышленная пыль разнообразных производств составляет 10%, но 
последствия ее токсического действия велики [5]. 

Отрицательное воздействие промышленной пыли на растения 
зависит ее химического состава и растворимости в воде, скорости оседания 
пылевых частиц и продолжительность удерживания их на поверхности 
растений, возможность образования воздухонепроницаемых пленок. 
Токсическое действие промышленной пыли оказывает на растения прямой и 
косвенный эффект. Прямой эффект обычно связан с наличием острых 
повреждений, вызванных тремя типами фитотоксических воздействий: 
механическим, физическим, химическим [3]. 

 Механическое воздействие пыли связано с количеством пыли, 
осевшей на надземных частях растений и характером распределения 
пылевидных частиц на листьях. Важно учитывать связь осевшей пыли с 
устьицами, через которые осуществляется газообмен растений. Твердые 
частицы обычно распределяются по поверхности, скапливаясь на кончике 
листа и по его периферии. Механическая закупорка твердыми частицами 
устьичной щели может процессы газообмена и транспирации [2]. 

Химическое действие пыли связано с фитотоксичностью 
составляющих ее компонентов и их растворимостью в воде, находящейся в 
воздухе или транспирационной, на поверхности листа [4].   

Нами была проведена оценка степени загрязнения атмосферного 
воздуха г.Уфа Республики Башкортостан на основе анализа листьев березы 
повислой (Betula pendula Roth). 

Уфа – столица Республики Башкортостан, город-миллионник, 
занимает в Башкирском Предуралье площадь в 765 кв. км, с юго-запада на 
северо-восток город протянулся на 50 км. 

Нами проводились исследования качества окружающей среды по 
асимметрии листа березы повислой (BetulapendulaRoth) согласно 
стандартной методике [1].   

Сбор материала для исследования проводился осенью 2020 года. 
Листья были взяты с 7 участков в разных районах города Уфы. 

Участок 1. Дёмский район ул. Исследовательская; 
Участок 2. Калининский район ул. Машиностроителей;  
Участок 3. Кировский район ул. Мустая Карима;   
Участок 4. Ленинский район ул. Пушкина;  
Участок 5. Октябрьский район ул. Шафиева;  
Участок 6. Орджоникидзевский район ул. Борисоглебская; 
Участок 7. Советский район ул. Вокзальная. 
Для анализа были выбраны 10 листьев, которые были отобраны с семи 

деревьев, растущих на разных участках. Деревья произрастали в сходных 
условиях. Учитывались такие показатели, как возраст дерева (40-50 лет), 
освещённость, влажность, почва. 

Деревья затенённых мест, мы не рассматривали в эксперименте, так 
как они подвержены стрессу и их показатели снижают показатели 
стабильности развития.  
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Далее был произведён расчёт интегрального показателя флуктуации 
и оценки отклонения показателей от нормы по величине предельного 
коэффициента.   

В результате подсчётов выявлено, что по приведённой пяти бальной 
шкале оценок состояния показателей листьев берёзы повислой город Уфа 
имеет средний уровень отклонения окружающей среды, что соответствует 
трём баллам. Данные приведены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Коэффициенты асимметрии в выборке 
 

Проанализировав рисунок 1, можно сделать вывод, что наиболее 
чистым районом является Калининский, это связано с тем, что на данной 
территории находится большое количество зеленых насаждений, скверов и 
парков, и, следовательно, антропогенная нагрузка меньше. Далее по 
загрязнённости идут районы Дёмский, Октябрьский, Ленинский, Кировский, 
на данных территориях идёт оживлённое движение автотранспорта, что в 
свою очередь сказывается негативно на растительных сообществах. Самыми 
загрязнёнными районами являются, Орджоникидзевский и Советский, это 
связана с тем, что на территории первого района находится огромное 
количество заводов и предприятий, которые серьёзно воздействуют на 
антропогенную нагрузку Уфы в целом, а на территории второго протекает 
оживлённое движение грузового автотранспорта. 

Проведенное нами исследование было направлено на изучение 
последствий загрязнения окружающей среды на растительную компоненту 
экосистем, что позволило получить достоверную картину условий места 
произрастания растений и отразило состояние здоровья среды. 
Флуктуирующая асимметрия является чувствительным индикатором 
состояния природных популяций. На основании необходимых измерений и 
расчетов был рассчитан показатель стабильности развития березы повислой 
в 7 районах города Уфа. В результате работы были выявлены те территории, 
на которые необходимо обратить внимание общественности и 
администрации города, возможно, для проведения независимой экспертизы 
с целью установления решающих факторов, влияющих на здоровье среды, и 
дальнейшего их устранения. 

По результатам работы можно сделать следующие выводы: 
1. Среди всего живого вещества биосферы, самым важным 

фактором нейтрализации газообразных токсикантов являются растения. 
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2. В городе Уфа выявлен средний уровень загрязнения 
окружающей среды.  

3. Наибольший уровень загрязнения наблюдаются в районах, 
связанных с тяжёлой промышленностью и непосредственным скоплением 
автотранспорта. 

4. Наименьшим загрязнением обладают территории с большим 
количеством деревьев и кустарников. 
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DETERMINATION OF THE DEGREE OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION  
IN UFA, REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 
The article presents data on the study of the degree of atmospheric air 

pollution in Ufa, Republic of Bashkortostan, based on the analysis of the leaves of 
the hanging birch (Betula pendula Roth). The leaves collected for the study in the 
fall of 2020 from 7 sites in different districts of the city of Ufa were analyzed. 
Analysis of the results revealed that the cleanest area is Kalininsky, this is due to 
the fact that this area has a large number of green spaces, squares and parks, and, 
consequently, the anthropogenic load is less. Next in terms of pollution are the 
districts of Demsky, Oktyabrsky, Leninsky, Kirovsky, in these territories there is a 
busy traffic of vehicles, which in turn has a negative impact on plant communities. 
The most polluted areas are Ordzhonikidzevsky and Sovetsky, this is due to the fact 
that on the territory of the first district there are a huge number of factories and 
enterprises that seriously affect the anthropogenic load of Ufa as a whole, and on 
the territory of the second there is a busy movement of trucks. 
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The perception of reality is often accompanied by a mental comparison of 
objects, their opposition to each other, the differentiation in one situation of some 
of their characteristics, in another – of others, sometimes directly opposite to the 
first. Therefore, in any language, simile plays an important role in communication. 
Simile, or juxtaposition, refers to the analysis of objects in order to establish features 
of similarity and difference. 

In this paper, we will talk about the French simile, namely its cognitive 
aspect; we will try to analyze the process of the formation of secondary meaning at 
the conceptual level. To do this, we turn to the French writer Anna Gavalda’s work 
- “Ensemble. C'est tout ". 

French similes are built using comparative conjunctions and turns comme, 
aussi que, plusque, en. In French, the particle "comme" is most often used to form 
comparative constructions (86%): Elle le suivait comme un petit chien dans tout le 
magasin [7] – She went for him throughout the store, like a dog [hereinafter trans. 
Authors]. Comparative turns aussi… que and plusque are used much less frequently 
(7%): Hélas, je ne suis pas aussi fort qu’un vrai prince [7] – Alas, I am not as strong 
as a real prince. In French, a simile can be expressed without using any conjunctions 
(5%): Il devenait mauvais le beau [7] – He was angry like a bull. It is extremely rare 
(2%) to use the preposition en: Ils s'étaient observé en chiens de faïence pendant tout 
l'après-midi [7] – All day they looked at each other like two faience dogs. 

At present, researchers such as N.N. Boldyrev, L.A. Panasenko, V.B. 
Goldberg, talk about simile as a cognitive mechanism [1, p. 13; 3, p. 177; 6, p. 3]. This 
mechanism is used to describe, characterize, evaluate. The simile is 
anthropocentric, since its object is almost always a person. 

For example, Il hôcha la tête comme un zombi [7] – He shook his head like 
a zombie. 

A figurative comparison is built through the correlation of two images – 
the interpreted and the interpreting. 

Interpretation is an integral property of human knowledge and cognitive 
processes in particular. It is directly related to a person, with the formation of his 
linguistic picture of the world. According to such researchers as N.N. Boldyrev and 
V.Z. Demyankov only within the framework of a certain conceptual system can 
linguistic expressions have a specific meaning, i.e. they are the result of human 
interpretative activity [1, p. 11; 4, p. 17]. Based on this, we can consider the 
interpretive role of language as its exclusive function for expressing knowledge 
about the world. In this respect, it becomes necessary to study the connection of 
this function with the main cognitive processes. 

Our knowledge of the world is reflected in the language in three systems 
of linguistic categorization: lexical, grammatical and interpretive [2, p. 10-21]. 
Interpretation acts as a way of secondary representation of knowledge in the 
language. It is based on "collective knowledge schemes" and on the "conceptual 
system of the individual", his personal experience of interaction with the world [1, 
p. 11]. N.N. Boldyrev defines interpretation in its narrow sense as “linguistic 
cognitive activity of a predominantly unique individual”, which is based both on 
collective ideas about the world and, on the other hand, on the individual's personal 
experience [1, p. 11]. That is, with all the subjectivity of the construction of the world 
and the indisputable fact that a person expresses his vision of the world at the same 
time, one cannot but say that the generation of new meanings is based primarily on 
the choice of the necessary forms from among the ready-made ones [5, p. 10]. For 
each simile, the choice of a specific characteristic from among those represented in 
the language by collective knowledge is realized precisely on the basis of a person's 
personal experience. For example, the expressions rouge comme une tomate or 
rouge comme une écrevisse are the most common expressions used to describe a red 
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face in French. On the other hand, interpretation depends on the individual 
conceptual system of a person, and the discourse clearly demonstrates this. An 
individual, based on his personal experience, on the basis of his background 
knowledge, can use the similles rouge comme le feu or rouge comme une pivoine. A 
person's background knowledge depends on his place of residence (a person lives 
on the seashore), on his hobbies (he is engaged in floriculture), family, interests, 
etc. Thus, the most important characteristic of the essence of interpretation is its 
dependence on the individual conceptual system of a person. And in this study, the 
analysis of simile is carried out on the basis of one work, thus the individual 
conceptual system of the author is studied. 

To study the process of the formation of interpretive semantic structures, 
realized by simile, it is necessary to describe the simile as a cognitive mechanism 
that establishes conceptual projections between the interpreter and the interpreted. 
V.B. Goldberg considers the interpreting concept as a support, introduces the 
concepts of "reference concept" and "reference sphere". Simile as a cognitive 
mechanism involves the formation of meaning based on comparison and 
juxtaposition of the initial, interpreted concept and the reference concept [3, p. 177]. 
In the process of forming a simile, the speaker is looking for a conceptual sphere, 
which could be addressed as a reference sphere and in which further reference 
concept could be found. The analysis of the cognitive reference and the reference 
concept clarifies the characteristics of the original, interpreted concept.  

Let's consider what a basic concept is with an example: Il pleure comme une 
grosse vache [7] – He cries like a big cow. The cognitive reference is presented in 
the second part of the simile, following the comme comparison operator. The 
reference sphere in this case is the sounds of animals. 

Based on the research of the work “Ensemble. C'est tout”, the following 
reference spheres were identified: fruits, vegetables, animal world, human condition, 
profession, body parts, household items, social sphere, natural phenomena. These 
reference spheres served to characterize the color, appearance, character, behavior 
of a person. 

Next, consider the interpretive concept through the simile. The 
characteristic of the appearance includes the assessment of clothing, hairstyle, eyes, 
skin, their color, etc. 

Color: Il était rouge comme une tomate [7] – He was red like a tomato. The 
reference concept in this example refers to the reference sphere of vegetables, and 
is used to characterize the complexion of a person. Il était blanc comme un linge [7] 
– He was white as a sheet. Here the reference sphere “household item” characterizes 
the color of a person's skin. 

Clothes: Elle était plus couverte qu'un oignon [7] – She was wrapped up like 
a cabbage. Here the reference sphere is vegetables. 

Eyes: Elle retourna son dessin vers lui: les yeux comme deux gros boutons de 
culotte [7] – She turned the drawing towards him: eyes are like two large linen 
buttons. The reference sphere of this figurative comparison is an everyday object. 

Face: Son visage était ouvert, doux, lumineux, fin comme du papier japonais 
[7] - His face was open, tender, radiant, thin as Japanese paper. In this example, to 
characterize the skin of a person's face, the sphere of the reference concept is an 
everyday object. 

Character: Il est jaloux comme un tigre – He is jealous like a tiger. Elle n’est 
pas très coopéative votre grand-mère ... Une vraie tête de mule [7] – Your 
grandmother is not very sociable ... Stubborn as a mule. The reference sphere of the 
simile of both examples is the animal world. 

Thus, this study allowed us to consider simile as a mechanism of 
interpretation from both the linguistic and cognitive points of view. From a 
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linguistic point of view, comparative conjunctions and turns, the frequency of their 
use were researched. At the cognitive level, the mechanism of interaction between 
the interpreted and interpreting concepts was studied, providing the formation of 
interpretive meanings, such as: characterization and assessment of appearance, 
color, shape, etc. 
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В статье автором акцентировано внимание на философском 

наследии Шопенгауэра. В статье рассматриваются основные элементы 
философии Артура Шопенгауэра, в частности его воззрения относительно 
разума или сознания, несвободы человека. Статья основывается на работе 
Шопенгауэра «О чeтверoякoм законе достаточного основания». 
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мироздание, рефлексия, свобода, человек. 
 
 
Aртур Шoпeнгaуэр творил в эпоху, при которой разум человека 

приобретал божественный статус. Разум позиционировался как то, что может 
«все».  

В своей работе «О чeтверoякoм законе достаточного основания» 
Шoпeнгaуэр подходит к пониманию того, что мир есть что-то не 
рациональное и мир далеко не столь предсказуемое, как хочется человеку. 
Именно эту работу он начинает с признания того факта, что существует 
объективный мир, и то, что человек должен наблюдать определенные 
закономерности. Он приходит к выводу о том, что люди определенно 
способны вырабатывать общее знание. Шопенгауэр утверждает, что такая 
закономерная связь должна содержать в себе и определенное, единое 
обоснование. Оно должно объединить собой окружающий мир в целом. Этот 
единый знаменатель в итоге распадается на четыре разных класса, откуда и 
происходит название «Четвероякий закон достаточного основания». Данное 
достаточное основание и есть фундаментальный камень, на котором по идее 
Шопенгауэра основан весь мир. 

Он распадается для Шопенгауэра как раз в результате его наблюдения 
за миром, природой, и жизнью человека на четыре вида. В конечном итоге, 
самый первый и базовый закон, который сформировал Шопенгауэр для себя 
был назван Законом причинности. Данный закон охватывал собой всю 
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окружающую реальность, чувственное познание. Он утверждал, что это 
именно те самые, изначальные представления общества о пространстве и 
времени. Шопенгауэр был уверен, что чувственность, реальность и опыт - это 
хорошо, но ограничиваться ими нельзя. 

Так как одного материала мало, он сформировал второй закон, 
названный Законом логического основания. Шопенгауэр убеждается, что это 
являлось этапом рассудочного познания и ключевой характеристикой, 
которая высвечивает в человеке его место в мире. На данном этапе по 
заверению философа человек не может понять мир таким, какой он есть в 
реальности. 

Именно в рамках этого закона люди работают с понятиями, 
категориями и законами, которые выражаются вербально. Они не являются 
внутренним миром, они – это то, что мы наблюдаем, видим, и даже слышим. 
Для Шопенгауэра было важно суметь именно понять мир в интуитивном акте 
прозрения. Он разделял идеи буддизма и идею его просветления, которая 
заключалась в моментальном понимании того, что такое мир, зачем живет 
человек. 

Третьим законом, который раскрыл многообразие окружающего 
мира Шопенгауэр считал «Закон бытия». Это своеобразный синтез, который 
соединяет наше разумное познание с нашей реальностью, с чувственным 
познанием. Математика, по мысли Шопенгауэра являлась яркой научной 
дисциплиной, выявляющей взаимодействие разумного познания с 
чувственным познанием. Она представляет собой формальную часть всех 
представлений о мире. Но, несмотря на все вышеизложенное, данные три 
закона все же не являются главными. 

Однако наиболее значимым, главным считается четвертый закон, 
который увидеть и объективно проанализировать невозможно. Невозможно 
это по причине того, что в нашем мире нет его аналога. Это и есть знаменитый 
«Закон мотивации». Он действует во внутреннем мире человека, 
проявляющемся не в пространстве, а во времени. Мотивация помогает 
человеку выстраивать определенные концепции и стратегии поведения. И все 
же, это все невозможно увидеть или почувствовать. Шопенгауэр считает, что 
чувственность, рассудок и разум играют важную роль в познании. По его 
мнению, без них человеку никуда. Но, кроме этого, он утверждает и то, что 
разум не выполняет регулятивную функцию, не формирует принципы нашего 
познания. Самая главная задача философа – пониманием человека. 
Шопенгауэр утверждал, что мир объективно существует действительно, но 
без человека он бы потерял смысл, так как именно человек придает миру 
определенную осмысленность. 

В своём творчестве, начиная со своего взгляда, на проблему тех 
фундаментальных механизмом, которые управляют человеком и заканчивая 
своим знаменитым учением о мировой воле, Шoпeнгaуэр пытается показать, 
что частые претензии человека к миру и самому себе, его взгляды на мир, на 
самого себя входят в плоскость проецирования определенной мании величия. 
И он ставит перед собой задачу найти интересные вопросы, на которые люди 
пытались ответить, тем самым разоблачить людей именно с точки зрения 
того, что они страдают именно манией величия. В конечном итоге 
Шопенгауэр находит три варианта, которые характеризуют людей с наиболее 
отрицательной стороны. 

Он уверен, что симптомы мании величия выражаются в трёх 
конкретных сферах. Первой является космологическая сфера, она же 
космологический симптом. Второй симптом мании величия, являющийся 
симптомом биологическим. Последним симптомом является 
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психологический. 
А.Шoпeнгaуэр фундаментально критично подошёл к центральному 

понятию своей философии - «Мировой воле». Именно в этот момент он 
открыл для себя феномен того, что людьми не всегда управляет разум или 
сознание. Он приходит к пониманию того, что человек часто действует под 
влиянием страстей, аффекта или каких-либо инстинктов. «Мировая воля» 
стала началом мысли, некоторой идеальной силой, которая способна влиять 
на весь окружающий нас мир. В ней, по мнению автора, существует два 
важнейших свойства, которые проявляются во всех существах. Первым 
свойством является желание быть, вторым – инстинкт сохранения и 
продолжения рода. Шопенгауэр утверждает, что именно два этих инстинкта 
являются очень древними и характеризуют людей именно с точки зрения 
того, что они являются живыми существами [4]. 

Шопенгауэр уверен в том, что у воли есть главная функция, которая 
выражается в понимании страданий, отпущенных человеку. Он имеет ввиду 
то, что все переживания, которые люди испытывают – это посильные им 
переживания. В данном утверждении он разделяет свое мнение с 
христианской этикой. По его мнению, человек не имеет тех страданий, 
которые он не в состоянии перетерпеть. 

Многие научные деятели поддерживают философскую линию 
Шопенгауэра, работают над ее изучением. Например, И.С. Андреева в 
монографии «Артур Шопенгауэр: Жизнь и творчество» исследуя творческий 
путь философа, рассматривает параллельно и работы его современников – 
Канта и Фейербаха [1]. В указанной выше научной работе критически 
рассматривается трактат Шопенгауэра «О свободе воли», в котором 
максимально точно была сформулирована проблема совмещения свободы и 
самой необходимости. И.С. Андреева акцентирует внимание на том, что 
Шопенгауэр пессимистично относился к определению вопроса «Каково 
положение человека в мире?». Но, кроме этого автор монографии 
подчеркивает, что Шопенгауэр в конце своей работы приходит к такому 
выводу, что человек должен твердо определять ответственность за то, что он 
делает. Она заключает, что мы сами являемся авторами наших действий [1]. 
Мы солидарны с точкой зрения И.С. Андреевой. Действительно, человек 
должен отвечать за свои поступки, и сам решать, как ему действовать. В этом 
и заключается большая часть свободы [3]. 

С.Н. Дадашова в своей статье «Свободная воля как основа морального 
действия: Шопенгауэр vs Кант» сравнивает понятия свободной воли 
Шопенгауэра и Канта. Она говорит о том, что, несмотря на различия во 
взглядах, у обоих авторов воля подвержена жесткой детерминации. С.Н. 
Дадашова обращает внимание на то, что понятие свободы у Шопенгауэра 
носит максимально отрицательный характер, поскольку под ней он понимает 
полное отсутствие каких-либо преград [2]. Она действительно права, ведь 
свобода у Шопенгауэра не является полностью правильной. 

Выводом может послужить то, что Шопенгауэр стал кумиром многих 
писателей, которые были философски настроены. Этот список довольно 
внушительным, начиная от Т. Манна и заканчивая М. Уэльбеком. 
Отечественный философ, писатель Л.Н Толстой называл его гениальнейшим 
из людей. После определенной идеологической паузы, которая заняла 
значительную часть прошлого века, в последние несколько десятков лет в 
России начал наблюдаться интенсивный рост интереса к наследию 
Шопенгауэра. Его труды стали переиздаваться, появляться исследования его 
жизни и его учений. Сама философия Шопенгауэра не создавала при себе 
идеальный мир каких – либо абстракций. Она определяла и позиционировала 
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особую роль погружения исследователей в более реальный мир, который 
включал в себя и реальные проблемы. 
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В статье исследуются особенности применения «нетрадиционных» 

онлайн-курсов; представлены факторы, определяющие эффективность их 
использования. Рассматривается такая модель онлайн-обучения, как 
цифровое выставочное пространство (DES). Актуальность исследования 
подчеркивается необходимостью интеграции в модели онлайн-обучения 
педагогических категорий мотивации и социализации, отсутствие которых 
в традиционных моделях онлайн-курсов сформировало множество известных 
проблем, связанных с дистанционным образованием периода пандемии 
COVID-19. Цель исследования – обоснование целесообразности применения 
«нетрадиционных» технологий онлайн-обучения. Метод исследования – 
аналитический обзор научно-исследовательской литературы. В результате 
проведенного в статье анализа можно сделать вывод о том, что применение 
«нетрадиционных» технологий онлайн-обучения имеет перспективное 
направление, обусловленное, прежде всего, наличием функций социализации и 
мотивации обучающихся.  

 
Ключевые слова: онлайн-курсы, образование, студенты, 

преподаватель, пандемия, технологии. 
 
 
В российских и зарубежных публикациях понятие онлайн-курса 

упоминается как синоним более широких терминов «онлайн-образование», 
«дистанционное образование», «электронная форма образования», «e-
learning», «e-education», «onlineclass», «education technology» (EdTech) и др. По 
мнению исследователей [1], онлайн-курс — это организованный 
целенаправленный образовательный процесс, построенный на основе 
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педагогических принципов электронного обучения, реализуемого на основе 
технических средств современных информационных технологий и 
представляющий собой логически и структурно завершенную учебную 
единицу, методически обеспеченную уникальной совокупностью 
систематизированных электронных средств обучения и контроля. На 
английском языке к этому определению наиболее ближе понятие «online 
class». Этот термин означает учебный курс, проводимый через Интернет с 
помощью электронной системы управления обучением, в ходе которого 
имеется возможность просматривать программу учебного курса, узнавать 
успеваемость и общаться с преподавателями [5].  

Онлайн-курсы как форма образования стали распространяться с 2008 
г., но оценить их эффективность и выявить сильные и слабые стороны этой 
формы образования позволила мировая политика самоизоляции периода 
пандемии COVID-19. К концу 2020 года появились научные исследования, 
посвященные данной теме, позволяющие делать выводы о том, что 
эффективность онлайн-курсов на настоящем этапе является проблемным 
вопросом, требующим дальнейшего подробного изучения, 
совершенствования технологий по ряду направлений [2; 7].  

В большинстве случаев видеоресурс Zoom стал основой для 
многочисленных онлайн-курсов в 2020 году, эффективность которых зависела 
от соображений организаторов и их оригинальность мышления. Тем не менее, 
предлагаемая онлайн-среда в период пандемии (на основе технологии Zoom, 
Teams и т. п.), согласно многим опубликованным исследованиям [4], не дает 
эффекта в удержании внимания студентов, как это происходит при их 
самостоятельной образовательной деятельности, например, через Facebook. 
Некоторые исследователи задумались над актуальностью задачи 
использования «нетрадиционных» подходов к онлайн-обучению. К 
настоящему времени предложено множество нетрадиционных подходов в 
организации онлайн-курсов (счетчики времени, визуализированная балльно-
оценочная система, игровые элементы и др.). 

Особая методика апробирована в Гонконгском университете 
применительно к студентам бакалавриата и магистратуры, где был 
использован мотивационный инструмент цифрового выставочного 
пространства DES (Digital Exhibition Space) [4].  

Предпосылкой для создания метода DES, как потенциального 
варианта устранения вышеописанной проблемы, стали проведенные ранее 
исследования, установившие, что успеваемость студентов прямо 
пропорционально возрастает в зависимости от их активности в социальной 
сети Facebook. Исследователи связали этот факт с тем, что подобная 
вовлеченность студентов положительно сказывается на психосоциальном и 
когнитивном развитии, становясь своего рода общим образовательно-
информационным пространством.  

По задумкам авторов, DES за счет визуализации обучаемой среды 
«копирует» привычное для студентов социально-образовательное 
пространство, существующее в сознании обучающихся в традиционном 
образовании, с сохранением его функций. В работе было проведено 
квазиэкспериментальное исследование с участием студентов с разных 
факультетов Гонконгского университета [4].  

Данная технология основана на социальной интеракции 
(взаимодействие), традиционно считающейся в общей педагогике основой 
для удержания внимания обучающихся и их вовлечения в учебный процесс и 
предлагает условия для перенесения в виртуальную среду всех факторов, 
влияющих на социальные аспекты в обучении, особым образом «копируя» и 
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визуализируя представления студентов, существующие в традиционном 
образовании, одновременно ликвидируя недостаток общения и 
психосоциального развития. Социальная интеракция («отражение», 
взаимодействие) — это процесс взаимодействия людей в обществе, в ходе 
которого происходит их взаимное влияние друг на друга. Поскольку в 
условиях, подобным пандемии COVID-19, социальная интеракция студентов 
приостановлена, пропадают связи между студентами, на которые рассчитаны 
практические все традиционные офлайн-методы образования.  

При этом контраргументом данным тезисам исследователи приводят 
возможное наличие других причин о росте вовлеченности и успеваемости, 
которые могут не иметь связи с DES, в частности, ссылаясь на упоминаемую и 
некоторыми другими исследователями [3] кратковременность такого 
эффекта, связанную с заинтересованностью человека новизной.  

Платформа онлайн-образования DES внешне выглядит как 
трехмерная видеоигра, в которой основными виртуальными объектами 
являются личные галереи студентов с их учебными проектами и 
достижениями, доступными для просмотра всеми одногруппниками (рис. 1, 
2).  

 
 

Рисунок 1 — Виртуальные галереи студентов 
 
На рисунке 1 показано 8 виртуальных объектов-галерей студентов, 

которые содержат в себе все результаты выполненных ими тематических 
курсовых проектов, названия которых отображены над объектами. 

 

 
 

Рисунок 2 — Презентации курсовых проектов внутри галереи 
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При этом в одной галерее содержатся работы разных студентов, но 
работавших в рамках одного отдельного проекта, все результаты которого 
размещены в одном объекте-галерее. Так, справа на рис. 2. выделено окошко 
с отображением краткой информации о сути выполненного одним студентом 
курсового проекта по индивидуальной теме, но в одной более широкой 
категории. В данном случае тема студента касалась изучения проблемы 
голода в Гонконге, а общая тема данной галереи курсовых проектов — Zero 
Hunger («Ликвидация голода», 1 из 18 текущих глобальных целей ООН). 

Эффективность метода DES оценивалась по критерию 
эмоциональной вовлеченностью и успеваемости, что все в целом выявлялось 
оценкой преподавателем уровня критического мышления по теме и степени 
ознакомления с вопросом. Результат был явно положительным, однако, 
вероятно, требует дополнительных исследований, поскольку неизвестно, 
является ли положительный эффект действительно результатом действия 
педагогического метода, основанного на теории самодетерминации или же 
повышенная вовлеченность и успеваемость были лишь результатом 
временного любопытства трехмерной технологией в образовании.  

Выводы проведенного исследования позволили установить, что 
обучение с помощью DES значительно повышает как общую успеваемость 
студентов, так и их вовлеченность в образовательный онлайн-процесс в 
сравнении со студентами, обучающимися в «обычном» дистанционном 
формате [4]. 

Таким образом, вопрос об эффективности «нетрадиционных» 
онлайн-курсов, актуализировавшийся в период пандемии COVID-19, требует 
дальнейшего рассмотрения и апробации за счет предложенных методов, 
таких как DES, или схожих с ним подходов [2; 6; 7], учитывающих социально-
педагогические аспекты онлайн-образования.  
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THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF «NON-TRADITIONAL» 
TECHNOLOGIES IN ONLINE-EDUCATION 

 
 
The article examines the features of the use of "non-traditional" online 

courses; the factors that determine the effectiveness of their use are presented. The 
author considers online learning model proposed by several authors, such as digital 
exhibition space (DES). The relevance of the study is emphasized by the need to 
integrate pedagogical categories of motivation and socialization into online 
learning models, the absence of which in traditional models of online courses has 
generated many well-known problems associated with distance education during 
the COVID-19 pandemic. The purpose of the study is to substantiate the feasibility 
of using "non-traditional" online learning technologies. The research method is an 
analytical review of scientific research literature. As a result of the analysis carried 
out in the article, it can be concluded that the use of “non-traditional” online 
learning technologies has a promising direction, due, first of all, to the presence of 
the functions of socialization and motivation of students. 

 
Keywords: online courses, education, students, teacher, pandemic, 

technology. 
 
 

 
Муллер Ольга Юрьевна, 2021  

  



 

341 

 

УДК 81 
 
 
 
 
 

АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПАРАДИГМА В 
СОВРЕМЕННОЙ 
ЛИНГВИСТИКЕ 

 
 
 
Муфазалова Юлия Сергеевна 
Преподаватель кафедры гуманитарных и 
социально- экономических дисциплин, ЦФ ФГБОУ ВО «РГУП» 
Аспирантка, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет» 
 
 
Целью данной статьи является обобщение опыта лингвистов в 

части лингвоаксиологических исследований. В статье дается 
характеристика аксиологической лингвистики, обозначены основные 
направления, в рамках которых проведены лингвоаксиологические 
исследования. Подчеркивается значимость лингвоаксиологического 
направления в современных лингвистических исследованиях, а также 
спорный характер некоторых его аспектов. Статья носит научно- 
теоретический характер. 

 
Ключевые слова: аксиология; лингвоаксиология; аксиологическая 

лингвистика; оценка; ценность; семантика оценки; языковая картина мира. 
 
 
В настоящее время аксиологическое направление в лингвистике 

представляет несомненный научный интерес. Аксиологическая лингвистика 
(лингвоаксиология) изучает ценностный компонент в языке и рассматривает 
явление языковой оценки. Согласно утверждению Н.В. Никитина, образ 
мыслей человека является «преимущественно оценочным, т.е. мыслительная 
деятельность в основном происходит на уровне и в форме оценок», [2] что 
находит отражение в языке. Исследования языка в аксиологическом поле 
изложены в трудах ряда российских лингвистов, среди которых следует особо 
отметить работы Н.Д. Арутюновой, Е. М. Вольф, Т.В. Маркеловой, Л.Ю. 
Иванова, В.И. Карасика, Ю.Д. Апресяна, С. Г. Павлова, Е. Ф. Серебренниковой, 
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А.А. Ивина и др. Эти работы являются несомненным вкладом в развитие 
лингвоаксиологии как отдельного исследовательского направления. 

Данные лингвоаксиологические исследования проведены в рамках 
системно-семантического, функционально-семантического, семантико-
прагматического, лексикографического направлений. Все чаще лингвисты 
обращаются к описанию специфических особенностей оценочных 
высказываний и текстов. 

Одними из первых аксиологические особенности языка исследовали 
Н.Д. Арутюнова и Е. М. Вольф. В своих работах они описывают природу 
оценки, разновидности оценочных значений, способы их реализации, а также 
рассматривают оценку как отдельную категорию, сопоставляя ее смежным 
отраслям гуманитарных наук. Н.Д. Арутюнова поднимает одну из основных 
проблем аксиологии- первичность/вторичность абсолютной и сравнительной 
оценок. [1] Е. М. Вольф исследует семантику оценки, подчеркивая такие ее 
особенности, как модальность и наличие субъективного фактора. [3] 

Попытки классифицировать оценочную лексику были предприняты 
такими исследователями, как Е.М. Галкина-Федорчук, В.И. Шаховский, А.Д. 
Григорьева. На данный момент не представлена универсальная 
всеобъемлющая классификация оценочной лексики, классификации 
варьируются в зависимости от сфер научной деятельности исследователей. 
Классификации оценочной лексики выстроены в соответствии с такими 
критериями, как аксиологическая интерпретация, наличие эмотивного 
компонента, объективность/субъективность оценки, способ оценивания. 
Классификация Н.Д. Арутюновой является наиболее полной, детально 
выстроенной с учетом всех вышеупомянутых критериев. Так лингвист, 
классифицируя оценочные значения, разделила их на два типа: 
общеоценочные и частнооценочные. Первый тип реализуется 
прилагательными хороший и плохой, а также их синонимами с разными 
стилистическими и экспрессивными оттенками. Второй тип составляют 
значения, которые дают оценку одному из аспектов объекта с определенной 
точки зрения. В классификации Н.Д.Арутюновой частнооценочные значения 
образуют три группы: сенсорные оценки (сенсорно -вкусовые, 
психологические оценки), рационалистические оценки (утилитарные, 
теологические оценки), сублимированные оценки (эстетические оценки, 
этические оценки). [1] 

Высказывания с элементами оценки выстраиваются на основе 
когнитивных структур и процессов, семантических механизмов (как явных, 
так и скрытых), что связывает языковые оценки с социокультурным 
национальным опытом. Данным вопросам посвящены работы Т. В. 
Писановой, Н.Н. Болдырева, Н.М. Кравцовой и др. 

В трудах профессора В.И. Карасика аксиологическая лингвистика 
рассматривается как самостоятельное лингвистическое направление. 
Исследования лингвиста проведены в сфере лингвокультурологии. 
В.И.Карасик определил аксиологическую лингвистику в качестве сферы 
междисциплинарного знания, которая изучает воплощение ценностей в 
языковом сознании и коммуникативном поведении. [5] По мнению 
исследователя, ценностная картина мира в языке дополняет общую языковую 
картину мира, а ценностные доминанты, являющиеся частью данной системы 
ценностей и представляющие собой определяющие культурные смыслы, 
образуют типы культур, которые отражаются и поддерживаются в языке.  

Однако, лингвоаксиологическое направление является частью не 
только лингвокультурологии. С.Г. Павлов говорит о том, что 
лингвоаксиология совместима и с другими лингвистическими 
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направлениями, среди которых этнолингвистика, социолингвистика, 
политическая лингвистика и др. [8] По мнению В.А. Сидорова, обширное поле 
для исследований аксиологических особенностей языка представляет сфера 
медиалингвистики, поскольку реализация функции целенаправленного 
воздействия в медиатексте осуществляется через аксиологическое 
моделирование и прием экспрессивизации. [9] Стоит отметить, что сфера 
медиалингвистики, изучающая особенности функционирования языка сми, 
также является сравнительно новой в отечественном языкознании. Интерес к 
данной сфере вызван именно уникальной ролью медиа в формировании, 
транслировании и установлении социально-культурных ценностей в 
обществе. Это еще раз подтверждает очевидную потребность в изучении и 
рассмотрении языка сми именно с позиции аксиологии в качестве фактора 
формирования аксиологической картины мира человека. 

Важно отметить, что аксиологическая лингвистика все еще находится 
на этапе своего становления. В связи этим по-разному трактуется статус 
данного лингвистического направления, не уточнен его объект и предмет, 
теоретико-методологическая база требует доработки. Ряд терминов 
аксиологии, таких как оценка, оценочность, ценность, аксиосфера и др. не 
всегда однозначно употребляются в лингвистической литературе.  

В качестве объекта исследования в лингвоаксиологии С.Г. Павлов 
называет комплекс «язык – сознание – общество – культура – человек». [8] В.И. 
Карасик объектом исследования выделяет ценностную картину мира, 
отражающуюся в языке. [5] В свою очередь, Г.Ф. Гибатова в качестве объекта 
лингвоаксиологических исследований указывает языковую личность, 
являющуюся носителя определенных ценностей. [4] Профессор Н.Н.Казыдуб 
в центр лингвоаксиологических исследований ставит более широкое 
понятие- аксиологические системы. Под аксиологической системой 
подразумевается сложный комплекс таких компонентов, как языковая 
личность, ценностные смыслы и их репрезентанты, речевые иллокуции (т.е. 
прагматический компонент смысла высказывания, отражающий 
коммуникативную цель говорящего), а также речевые стратегии. [6] 

Несмотря на расхождение в определении объекта 
лингвоаксиологических исследований, ученых сходятся во мнении, что в 
качестве предмета исследования определяется язык как средство 
формирования и отражения ценностей. 

Методы исследования, применяемые в лингвоаксиологии, 
определяются в зависимости от целей и задач исследователя. Так, например, 
С.Г. Павлов, выделяет как традиционные лингвистические методики 
(например, структурно- семантический), так и методы современного 
лигвистического анализа (когнитивный анализ). Большой вклад в уточнение 
и обобщение теоретических и методологических основ лингвоаксиологии 
внесла Е.Ф. Серебренникова. Метод этносемиометрии, детально описанный 
профессором Е.Ф. Серебренниковой, позволяет выявить ценностные смыслы 
в тексте. [7] В процессе анализа языка необходимо также учитывать 
экстралингвистические факторы, такие как личность автора высказывания, 
предмет коммуникации, характеристики речевого акта и пр. 

Обобщив вышесказанное, можно утверждать, что аксиологическая 
лингвистика выделяется в отдельное направление исследований и 
представляет интерес для многих лингвистов. Данное направление 
востребовано, однако отсутствие единого мнения по определению его 
теоретико-методологического и терминологического аппарата затрудняет 
понимание отдельных положений и элементов. Поэтому на современном 
этапе развития лингвоаксиология находится в процессе своего становления и 
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развития, вырабатывая теоретико-методологическую базу и 
терминологический аппарат. 
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AXIOLOGICAL PARADIGM IN MODERN LINGUISTICS 

 
 
The purpose of this article is to summarize the experience of linguists in 

terms of linguoaxiological research. The article gives a characteristic of axiological 
linguistics, outlines the main directions within which linguoaxiological research has 
been carried out. The importance of the linguoaxiological direction in modern 
linguistic research, as well as the controversial nature of some of its aspects is 
emphasized. The article is scientific and theoretical in nature. 
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Вьетнам сталкивается со многими проблемами загрязнения 

окружающей среды, особенно загрязнениями воды, из-за высоких темпов 
роста населения, быстрой урбанизации и ускоренной индустриализацией. 
Современная тенденция в развитии методов очистки сточных вод – это 
использование экологически чистых и недорогих биосорбентов из 
сельскохозяйственных / растительных материалов. В статье рассмотрены 
возможности использования сельскохозяйственных отходов кокосового 
волокна с кокосовой пальмы (Cocos nucifera), распространенного вида 
растений во Вьетнаме, в качестве биосорбента для удаления загрязняющих 
веществ из воды. 

 
Ключевые слова: Очистка воды, сточные воды, тяжелые металлы, 

биосорбент, кокосовое волокно, отходы. 
 
Несмотря на все попытки правительства Вьетнама улучшить 

экологическую ситуацию в стране, проблема загрязнения поверхностных и 
подземных вод остается особенно острой и актуальной. 
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Есть много причин, ведущих к загрязнению воды. Некоторые из них 
играют важную роль в загрязнении воды органическими, неорганическими, 
промышленными и сельскохозяйственными поллютантами. Одна из 
основных причин заключается в том, что сточные воды поступают от многих 
промышленных предприятий, и сбрасываются в водоемы, в реки или моря, 
без предварительной очистки. Промышленные сточные воды содержат такие 
опасные загрязнители как сера, асбест, азотсодержащие соединения и др.  

Так, например, серосодержащие соединения, нитраты и фосфаты 
очень опасны для морских обитателей, асбест способен вызывать 
онкологические заболевания. Морские суда и лодки являются источниками 
загрязнения судоходных рек нефтепродуктами, который в свою очередь 
вызывает гибель рыб или морских птиц. 

Большая часть загрязнения воды происходит в больших городах из-за 
густонаселенных и промышленных зон, таких как Ханой, Хошимин, Донг Най. 
Дельта Красной реки в Ханое имеет наибольшее количество бытовых сточных 
вод и многих загрязняющих компонентов. Сточные воды, сбрасываемые 
населением столицы и промышленными предприятиями, содержат много 
токсичных веществ, вызывающих серьезное загрязнение окружающей среды. 
Источники подземных вод в районах Ханоя содержат высокий уровень 
тяжелых металлов, что вызывает тревогу. В Хошимине на основных участках 
реки многие загрязнители в воде имеют концентрации, превышающие 
допустимые нормы в 1,5 - 3 раза.  

Загрязнения морской воды, в настоящее время зависит от количества 
твердых отходов, образующихся в 28 прибрежных провинциях Вьетнама, 
составляет около 14,03 миллиона тонн в год (около 38 500 тонн в день). 
Количество твердых отходов в ключевых прибрежных экономических 
провинциях имеют тенденцию к постепенному увеличению. Особо опасны 
отходы легкой промышленности, химических и металлургических 
предприятий. За 10 лет во Вьетнамском море произошло более 100 разливов 
нефти. Вьетнамское море насчитывает около 340 разведочных и 
эксплуатационных нефтяных и газовых скважин. Образование около 5600 
тонн твердых отходов, из которых 20-30 % составляют опасные твердые 
отходы без какой-либо площадки или места для захоронения [3]. 

В частности, серьезной проблемой является загрязнение тяжелыми 
металлами, вызванное такими видами деятельности, как использование 
удобрений, горнодобывающая промышленность, металлургия и переработка 
металлов в ремесленных деревнях Вьетнама. Вода, загрязненная тяжелыми 
металлами, влияет на здоровье человека, а также на производственную 
деятельность, поэтому очистка воды, загрязненная тяжелыми металлами, 
является очень актуальной задачей. До настоящего времени существовало 
множество методов извлечения тяжелых металлов в воде, таких как 
химическое осаждение, абсорбция, химическая коагуляция и флокуляция, 
электрохимическая фильтрация, мембранная фильтрация, ионный обмен, 
биологическая очистка и адсорбция. 

В настоящее время очистка водных сред от ионов тяжелых металлов с 
помощью дешевых и экологически чистых биосорбентов, изготовленных из 
сельскохозяйственных / растительных материалов, привлекает внимание 
ученых из многих стран мира.  

Биосорбция – это удаление загрязнителей, включая металлы / 
металлоиды, из воды биологическими материалами (или их производными), 
такими как различные сельскохозяйственные отходы [2]. Среди 
сельскохозяйственных отходов, изученных в качестве биосорбентов для 
очистки воды, кокосовый орех имеет наибольший потенциал, поскольку 
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различные части этого дерева (например, кокосовое волокно, скорлупа) были 
тщательно изучены в качестве биосорбентов для удаления из воды различных 
типов загрязняющих веществ. 

Кокосовая пальма (Cocos nucifera) относиться к семейству Arecaceae 
(семейство пальмовых). Кокосовая пальма выращивается во многих 
тропических странах. Выращивание кокосов во Вьетнаме довольно 
распространено и после переработки плодов образуется большое количество 
растительных отходов, которые могут быть использованы в качестве 
биосорбентов [5]. Однако в последние годы было проведено множество 
исследований по использованию кокосового волокна в качестве биосорбента 
для удаления различных типов загрязнителей из воды. 

Кокосовое волокно – это лигноцеллюлозный материал, 
характеризующийся высокой прочностью и долговечностью благодаря 
высокому содержанию лигнина. Лигнин, как целлюлоза и гемицеллюлоза, 
является основным компонентом растительного сырья и наиболее 
распространенной формой ароматического углерода в биосфере. 
Биосорбционный потенциал лигноцеллюлозной биомассы был исследован 
как подходящий материал для очистки воды. Хотя биоматериалы могут 
значительно снизить капитальные и эксплуатационные затраты по 
сравнению с традиционными методами, их необработанная форма имеет 
некоторые ограничения, такие как низкая способность адсорбции ионов 
тяжелых металлов, образование вторичных загрязнений, возможно 
обесцвечивание и снижение содержания кислорода в воде. Таким образом, 
чтобы преодолеть ограничения использования материалов, многие 
исследователи разработали методы, которые улучшили их адсорбционные 
свойства и увеличили поглощение ионов металлов путем химических 
модификаций (галогенирование, этерификация и др.). В то же время волокна 
часто подвергают предварительной физической или химической обработке 
перед химической модификацией. Однако большинство привитых молекул 
представляют собой искусственные химические агенты с малоизученной 
опасностью для окружающей среды. Новой современной тенденцией для 
исследователей является денатурация лигноцеллюлозных материалов 
природными соединениями, чтобы обеспечить высокую механическую 
прочность и облегчить разделение после процесса адсорбции. Например, 
денатурация целлюлозных волокон, экстрагированных танином, 
используется в качестве биологического сорбента для удаления ионов 
тяжелых металлов, включая Cu (II), Cd (II) и Pb (II), из сточных вод [4]. 

Можно сделать вывод, что лигноцеллюлозные материалы являются 
эффективными, недорогими и перспективными материалами для удаления 
ионов тяжелых металлов из сточных вод. Большая задача состоит в том, чтобы 
найти простой и осуществимый способ, позволяющий получить самые 
дешевые пути синтеза модифицированных адсорбентов, максимальную 
адсорбционную емкость и селективность при обеспечении безопасности 
окружающей среды. 

При использовании растительных отходов для очистки вод решается 
сразу две экологические проблемы очистка сточных вод и утилизация 
отходов. Обе экологические проблемы актуальны не только для Вьетнама, но 
и для всего мира. 
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В данной статье рассматривается проблема реабилитации и 

коррекции в работе с детьми. Актуальность рассматриваемой проблемы 
обусловлена тем, что в последнее время возрастает количество детей, 
которым необходима реабилитация и коррекция; все чаще наблюдается 
ослабление роли семьи, обесценивание морально-нравственных норм, 
существуют различия в материальных условиях жизни. Все чаще 
обучающиеся сталкиваются с проблемой непонимания со стороны взрослых: 
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учителей, родителей, сверстников. Зачастую, проблемы во 
взаимоотношениях с окружающими, самостоятельно ребенок решить не 
может, из-за чего он становится подвержен стрессу и у него происходит 
накопление негативного жизненного опыта.  

Нами было проведено исследование адаптации детей к школе на базе 
МБОУ СШ №1 им. М.М. Пришвина с применением коррекционно-развивающей 
программы. Исходя из этого, цель нашей работы – выявить динамику 
прохождения процесса адаптации к школе у детей младшего школьного 
возраста.  

 
Ключевые слова: реабилитация, коррекция, социально-

педагогическая деятельность, дети, адаптация, образовательное 
учреждение. 

 
 
Современные дети растут в сложное время стремительных изменений 

и разрушения стереотипов, когда даже устоявшиеся моральные принципы 
подвергаются давлению и негативному воздействию. В последнее время все 
чаще в образовательных учреждениях стоит вопрос, касающийся 
реабилитации и коррекции в работе с детьми. Данные направления работы 
становятся наиболее актуальными. 

Изучением проблемы реабилитации и коррекции в работе с детьми 
занимались многие отечественные и зарубежные авторы: Б.А. Куган, Л.С. 
Выготский, М.М. Кабанов, А.И. Кочетов, Л.Б. Филонов и др. [2] 

В психолого-педагогической науке большинство авторов под 
реабилитацией подразумевают нечто иное как, восстановление способности. 
В процессе реабилитации восстанавливаются способности, которым обладал 
объект реабилитации в прошлом, утраченные по причине изменений условий 
жизни или болезни. 

В психолого-педагогической науке большинство авторов коррекцию 
трактуют как исправление. Процесс коррекции включает в себя систему мер, 
ориентированных на ослабление, сглаживание и исправления недостатков в 
психофизическом развитии детей.  

Можно сделать вывод, что реабилитация отличается от коррекции 
тем, что система мер реабилитации нацелена на восстановление 
полноценного бытия личности, в то время как коррекция направлена на 
исправления отдельных функций.  

Человек не может обойтись без общества, ему необходимы 
социальные контакты, окружение. Только находясь в социуме, личность 
ребенка может полноценно развиваться. Но часто случается так, что ребенок 
не справляется с правилами общества, его поведение становится 
асоциальным, девиантным. Ребенок частично или полностью теряет 
способность взаимодействия с окружающей действительностью. В данном 
случае на помощь ему приходит специалист, организующий комплекс мер по 
социальной реабилитации и коррекции, в зависимости от глубины и 
сущности имеющегося отклонения. [5] 

В процессе социальной реабилитации задействованы личность 
специалиста и ребенка. В данном процессе специалист является 
организатором социальной реабилитации, а ребенок выполняет роль 
субъекта деятельности и общения. 

Деятельность социальной реабилитации – это не что иное, как 
целенаправленное, активное взаимодействие специалиста, осуществляющего 
работу по социальной реабилитации ребенка, нуждающегося в этой 
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социальной реабилитации. Данная работа необходима для того, что бы 
подготовить ребенка к полноценной и продуктивной жизни в социуме. 
Достигается данная цель посредством специально организованного процесса 
воспитания и обучения. Так же для процесса реабилитации немаловажно 
создание оптимальных условий. 

Конечным результатом социальной реабилитации является 
достижение конечных целей реабилитационной работы. Отражается это в 
том, что объект реабилитации успешно вливается в социально-
экономическую жизнь социума, и при этом не ощущает своей 
неполноценности. [4] 

В социально-реабилитационный процесс входит такой 
немаловажный компонент как социально-педагогическая реабилитация, 
которая представляет собой систему мер воспитательного характера, 
направленную на формирование личностных качеств, значимых для 
жизнедеятельности ребенка, способствующих интеграции его в общество и 
направленных на овладение положительными социальными ролями, 
правилами поведения в обществе, получение необходимого образования. [3]  

Вторым компонентом социально-реабилитационного процесса 
является социально-психологическая реабилитация, 

Процесс социально-психологической реабилитации неотделим от 
процесса коррекции и тесно связан с ним. 

Согласно определению В.А. Лазарева, социально-педагогическая 
деятельность, направленная на восстановление и поддержание социальных 
связей, функций и отношений, утраченных под действием негативных 
факторов, с использованием педагогических ресурсов и возможности социума 
называется социально - педагогическая коррекция. [2]  

Процесс социально-педагогической коррекции включает в себя 
совокупность коррекционно-развивающей и коррекционно-воспитательной 
работы.  

Процесс социально-педагогической коррекции предполагает 
изменение системы представлений об окружающей среде, себе и своей 
деятельности. Так же социально-педагогическая коррекция предполагает 
изменение системы социальных связей, установок и потребностей. 

В устранении различного рода отклонений в поведении детей и 
подростков в учебе, или во взаимоотношениях с педагогом или сверстниками 
целесообразно осуществлять организацию и управление взаимодействия 
учителя с детьми, подростками, которое, по итогу, приведёт к установлению 
и укреплению доверительных взаимоотношений. 

В МБОУ СШ №1 им. М.М. Пришвина г. Ельца проводится целая 
система мер по работе с детьми и подростками, в том числе по коррекции и 
реабилитации.  

На базе этого образовательного учреждения проводится работа с 
детьми как с особенностями здоровья, так и относящимися к категории 
«трудные дети» (дети, состоящие на учетах в КДН и ЗП администрации г. 
Ельца; в ОДН ОМВД России по г. Ельцу; на внутришкольном учете). Плюс ко 
всему в эту категорию входят дети с проблемами в обучении, дети в кризисной 
ситуации, дети с проблемами в семье.  

С такими детьми проводится работа по разным направлениям.  
1. Психодиагностическая работа, которая позволяет прослеживать 

динамику успеха и при необходимости, корректировать программу занятий, а 
также позволяет выявить индивидуально-личностные особенности 
обучающегося, уровень адаптации и эмоционального комфорта в школе, 
специфику эмоционально-волевой сферы и т.д. 
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2. Профилактическая работа с детьми, включающая в себя разработку 
тем индивидуальных и групповых бесед, с целью восполнения пробелов в 
знании обучающихся. 

3. Консультативная работа, которая проводится как с родителями, так 
и с обучающимися в течении года. Темы консультаций подбираются 
индивидуально, исходя из сущности проблемы.  

Стоит отметить, что в данном образовательном учреждении 
проводится коррекционная и развивающая работа с детьми. Развивающая 
работа включает в себя развитие мелкой моторики, интеллектуальных 
способностей, эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов и 
т.д. Коррекционная работа строится на основе имеющегося недостатка 
психофизического развития. 

Планы по работе с детьми с особенностями здоровья и категорией 
«трудные дети» составляются индивидуально, с учетом необходимых мер 
воздействия на обучающегося, с целью его полноценного включения в жизнь 
социума. 

Согласно плану психодиагностической и коррекционно-
развивающей работы, нами была проведена диагностика адаптации 
обучающихся первых классов к школе в начале года и по окончанию 
программы адаптации обучающихся к школе «Солнечная школа».  

В данную программу вошли: психологический тренинг, игры, 
психотехнические упражнения, упражнения с элементами арт-терапии, 
психогимнастика, релаксационные методы, продуктивно-творческая 
деятельность, чтение сказок «Лесная школа».  

В исследовании приняли участие 128 обучающихся 1-х классов МБОУ 
СШ № 1 им. М.М. Пришвина г. Ельца.  

Для диагностики нами была выбрана проективная методика «Школа 
зверей». Данная методика позволяет выявить такие компоненты как: 
тревожность; самооценку; характер взаимоотношений с учителем; характер 
взаимоотношений со сверстниками; эмоциональное состояние обучающегося 
в школе; общее отношение к обучению в школе.  

В ходе проведения диагностики мы выявили следующие результаты и 
представили их в таблице: 

Данные полученные в ходе проведения диагностики представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты диагностики 
 общего отношения к обучению в школе 

 

 Первичная 
диагностика 

Повторная 
диагностика 

Положительное 44,55% 86,93% 

Нейтральное 55,45% 13,07% 

 
Исходя из полученных данных, мы можем наблюдать положительную 

динамику: количество обучающихся имеющее положительное отношение к 
обучению в школе увеличилось на 42,38%. Обучающиеся способны соблюдать 
школьные правила и дисциплину, внимательно слушать и выполнять задания, 
процесс обучения у них не вызывает негативных эмоций. 

Данные полученные в ходе проведения диагностики самооценки 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Результаты диагностики самооценки обучающихся 
 

 Первичная 
диагностика 

Повторная 
диагностика 

Завышенная 16,99% 11,54% 

Адекватная 76,04% 83,98% 

Заниженная 6,97% 4, 48% 

 
В ходе полученных данных мы видим, что количество детей с 

адекватной самооценкой увеличилось, количество детей с завышенной 
самооценкой уменьшилось. Завышенная самооценка у первоклассников не 
является отклонением от нормы. 

Данные полученные в ходе проведения диагностики уровня 
тревожности представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Результаты диагностики 

 уровня тревожности обучающихся  
 

 Первичная 
диагностика 

Повторная 
диагностика 

Высокая 17,54% 7, 01% 

Повышенная 37,8% 15,74 

Отсутствует 44,66% 77,25% 

 
В ходе интерпретации полученных данных мы выявили снижение 

уровня тревожности обучающихся. Что так же свидетельствует об успешной 
адаптации обучающихся к школе. 

Данные полученные в ходе проведения диагностики характера 
взаимоотношений со сверстниками представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4- Результаты диагностики характера взаимоотношения  

обучающихся со сверстниками 
 

 Первичная 
диагностика 

Повторная 
диагностика 

Благоприятный 64,36% 81,67% 

Трудности в 
построении 
коммуникации 

29,7% 18,33% 

 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 

обучающихся, испытывающих трудности в построении коммуникации со 
сверстниками, стало меньше. Данный аспект так же является важным 
компонентом адаптации обучающихся к школе.  

Данные полученные в ходе проведения диагностики характера 
взаимодействия с учителем представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 - Результаты диагностики характера  
взаимоотношения обучающихся с учителем 

 

 Первичная 
диагностика 

Повторная 
диагностика 

Благоприятный 54,46% 80,18% 

Учитель на рисунке 
отсутствует 

34,65% 16,03% 

Неблагоприятный 4,95% 3,79% 

 
Мы видим, что количество обучающихся, испытывающих трудности 

при взаимодействии, уменьшилось. Стоит так же отметить, что уменьшилось 
число обучающихся, не изобразивших учителя на рисунке. Это 
свидетельствует о том, что большинство обучающихся положительно 
воспринимает педагога, позиция ученика становится более сформированной, 
а также у них приобретается способность к осознанию своих школьных задач.  

Для адаптации обучающихся к школе немаловажно благополучное 
эмоциональное состояние обучающихся в школе. Данные полученные в ходе 
проведения диагностики представлены в таблице 7. 

 
Таблица 7 - Результаты диагностики  

эмоционального состояния, обучающегося в школе 
 

 Первичная 
диагностика 

Повторная 
диагностика 

Благополучное 56,07% 69,27% 

Нейтральное 17,39% 19,64% 

Неблагополучное 26,54% 11,09% 

 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 

количество обучающихся, испытывающих благоприятные, 
положительные эмоции, находясь в школе, увеличилось.  

Таким образом, используя коррекционно-развивающую программу 
«Солнечная школа» нам удалось снизить уровень дезадаптированных детей.  

 Так как процессы коррекции и реабилитации неотделимы друг от 
друга, то для избегания трудностей в процессе вхождения личности в социум, 
необходимо проводить коррекционно-развивающую работу. Необходимо 
помочь обучающимся овладеть набором морально-нравственных качеств, 
преодолеть трудности во взаимодействии с окружающими их людьми.  

Нельзя так же забывать о том, что успешность процесса социальной 
коррекции и реабилитации зависит от компетентности специалиста, набора 
его морально нравственных качеств и заинтересованности в процессе, ведь 
для успешности процесса коррекции и реабилитации необходимо создать 
благоприятные условия для развития ребенка, путем построения 
партнерских, доверительных взаимоотношений.  
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TECHNOLOGY OF REHABILITATION AND CORRECTION  

IN WORKING WITH CHILDREN 
 
This article deals with the problem of rehabilitation and correction in 

working with children. The relevance of this issue due to the fact that in recent years 
an increasing number of children who need rehabilitation and correction; often 
there is a weakening role of the family, devaluation of moral norms, there are 
differences in the material conditions of life. Increasingly, students are faced with 
the problem of misunderstanding on the part of adults: teachers, parents, peers. 
Often, problems in relationships with others, the child can not solve independently, 
because of which he becomes subject to stress and he has an accumulation of 
negative life experience. We conducted a study of children's adaptation to school 
on the basis of MBOU Secondary School No. 1 named after M. M. Prishvin with the 
use of a correctional and developmental program. Based on this, the purpose of our 
work is to identify the dynamics of the process of adaptation to school in children 
of primary school age. 
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В статье освещаются вопросы, связанные с функционированием 

финансовых рынков и их влиянием на финансирование экономики. 
Исследуется сущность самих финансовых рынков и важность их влияния на 
инвестиционные процессы. Рассматривается рынок долгового капитала 
Росии, проводится взаимосвязь с банковскими кредитами. Исследуется 
статистическая информация. Говорится о капитализации и рыночной 
стоимости компаний. 

 
Ключевые слова: финансовые рынки, инвестиции, банковский 

кредит, капитализация, рыночная стоимость. 
 
 

В экономической теории финансовый рынок – это система 
отношений, возникающая в процессе обмена экономическими благами с 
использованием денег в качестве актива-посредника. Его предназначение: 
обеспечить приток финансовых ресурсов от тех секторов, где имеется избыток 
этих денежных средств, к тем сектором, которые испытают в них недостаток. 
Джон Кейнс образно назвал финансовый рынок кровеносной системой 
экономики. 

Рассмотрим рынок долгового капитала России. Рынок долгового 
капитала состоит из рынка банковских кредитов и рынка долговых ценных 
бумаг. Рынок банковских кредитов представляет собой кредиты 
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юридическим лицам и населению в виде краткосрочных, среднесрочных и 
долгосрочных займов. На рисунке 1 представлена динамика 
средневзвешенных процентных ставок по кредитам в рублях в России. За 
несколько месяцев 2020 года ставка по долгосрочным кредитам снизилась 
почти на 23% (с 9,01 в сентябре 2019 г. до 6,97 в августе 2020 г.) [8]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Процентные ставки по кредитам, предоставленных в 
рублях (Источник: http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/LoansDB/) 

 
На рисунке 2 представлена динамика выданных юридическим лицам 

кредитов в рублях. Объем кредитов за 8 месяцев 2020 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года вырос на 18% [7]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Объем кредитов, предоставленных  
юридическим лицам в рублях, млн руб. Источник: 

https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/#a_98612 
 

Из этих графиков видно, что снижение процентных ставок по 
кредитам привлекло новых заемщиков. Но этот рост незначительный, что 

https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/#a_98612
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можно объяснить нестабильной обстановкой в настоящее время как в России, 
так и во всём мире. 

Рынок долговых ценных бумаг в России показывает стабильный рост 
объема выпущенных долгосрочных долговых ценных бумаг (рис. 3). 
Суммарный объем долгосрочных ценных бумаг, выпущенных за 8 месяцев 
2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, вырос на 13% [6]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Объем выпущенных долговых ценных бумаг, млн руб. 
Источник: https://www.cbr.ru/securities_market/statistic/ 

 
Этот рынок представлен двумя основными финансовыми 

инструментами: облигациями и векселями. По основным эмитентам 
различают облигации корпоративные, государственные и муниципальные. 
Предприятия при помощи облигаций привлекают деньги на длительный 
срок. Государство путём выпуска облигаций может регулировать денежную 
массу в стране или покрывать дефицит бюджета. Векселя обслуживают 
краткосрочные потребности предприятий в денежных средствах. Если 
предприятие отгружает свою продукцию какому-то потребителю, а 
потребитель сегодня заплатить за эту продукцию не может, то он переносит 
платежи на будущий срок, беря отсрочку до одного года. Эта отсрочка 
платежа очень часто оформляется векселями. 

Банковские кредиты и эмиссия долговых ценных бумаг являются 
источниками формирования заемных ресурсов для организаций (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Источники формирования капитала компании 
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Источниками формирования собственного капитала является выпуск 

и продажа акций. Акция – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая 
права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного 
общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным 
обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Когда 
создается акционерное общество, то в уставе этого общества фиксируется 
номинальная стоимость акций. Она может быть абсолютно любой. 
Учредители компании оплачивают акции по их номинальной стоимости. 
Затем компания выходит на фондовый рынок, её акции начинают 
котироваться на бирже. И если у инвесторов есть интерес к данной компании 
и эти акции пользуются спросом, то в результате происходит то, что 
инвесторы готовы покупать эти акции на вторичном рынке не по 
номинальной стоимости, а по более высокой цене - рыночной стоимости 
акций. На примере российского рынка рыночная цена акций может 
превышать их номинальную стоимость в десятки, в сотни, а иногда и в тысячи 
раз. В России показатель номинальной стоимости акций нужен для 
определения величины уставного капитала. При дополнительной эмиссии 
акций разница между рыночной ценой и номинальной формирует 
добавочный капитал компании (рис. 5). Например, компания проводит 
дополнительную эмиссию акций, имеющих номинальную стоимость 1 руб., 
при рыночной цене акций 100 руб. 

 

 
Рисунок 5 – Схема «Дополнительная эмиссия акций»  

 
Показатель рыночной стоимости акций определяет важнейший 

параметр, на который обращают внимание все инвесторы. Это 
"капитализация компании" – суммарная рыночная стоимость всех акций, 
которые выпустила данная компания. Сегодня о размерах компании судят не 
только по численности работающих и по размеру основных фондов. О 
размерах компании судят по ее капитализации: сколько компания стоит на 
рынке. На рисунке 6 [2] представлена таблица российских компаний-лидеров 
по размеру капитализации. Например, компания «Газпром» при 
капитализации на конец 2019 года 98 173 млн долл. обладает активами на 1 355 
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млн долл., что говорит о значительной разнице между рыночной и 
номинальной ценами на акции этой компании. 

 
Таблица 1- ТОП-100 крупнейших  

по капитализации компаний России 

 
Источник: https://riarating.ru/infografika/20200131/630152195.html  

 
Финансовый рынок как система прямого финансирования экономики 

способен в современных условиях значительно ускорить кругооборот 
финансовых ресурсов, снизить ставки по привлеченным ресурсам и тем 
самым способствовать экономическому росту страны [1, 3, 4, 5]. Поэтому важно 
создавать условия для поддержания и наращивания темпов роста 
финансового рынка и экономики. 
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В статье дается краткий обзорный анализ основных теорий и 

подходов к регулированию отношений собственности в области 
предпринимательского (хозяйственного) права в СССР.  

В процессе исследования применялись общенаучные методы 
(системный, логический) и специальные юридические методы (историко-
правовой, сравнительно-правовой, формально-юридический и др.). Логический 
метод позволил провести классификацию исследуемых теорий. С помощью 
специальных юридических методов были проанализированы причины 
появления рассматриваемых теорий и подходов; определены их сильные и 
слабые стороны.  

В результате проведенного анализа научной литературы выявлено, 
что рассматриваемые теории отражали политическую ситуацию и были 
сформулированы под давлением марксистско-ленинской идеологии. 
Основным признаком всех теорий являлось представление об отмирании 
гражданского права как чуждой социалистическому обществу отрасли права 
и необходимости полной или частичной его замены нормами хозяйственного 
права. При этом категория вещного права в советское время была заменена 
правом собственности, которое в результате из главной разновидности 
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вещных прав превратилось в общий, причем основополагающий, институт 
гражданского права.  

Вывод: исследования, связанные с изучением школ гражданского права 
актуальны до сих пор; советские юристы уходили от проблематики вещного 
права, но она и сегодня остается наименее разработанной частью 
отечественной цивилистики и требует своего изучения; рассмотренные 
подходы и теории взнесли свой вклад в развитие науки гражданского права. 

 
Ключевые слова: хозяйственное право, советские хозяйственно-

правовые теории, военный коммунизм, НЭП, теория двухсекторного права, 
довоенная (единая) теория, послевоенная концепция.  

 
 
В литературе по общей теории права определение правовой природы 

общественных отношений все чаще ставится в зависимость от 
доктринального понимания права вообще, его ценностных ориентаций и 
субъективных предпочтений [1, с. 398]. Факторами плодотворности этих 
исследований, как справедливо отмечает В.М. Сырых [2, с. 12], являются и 
изменения методологии права в целом: отход от монополизма и жесткого 
идеологического контроля, развитие и обновление средств познания [3, с. 44]. 
Тем интереснее и поучительнее становится анализ того этапа нашей истории, 
когда все эти ценности отсутствовали. 

Конечно, можно было бы исследовать истоки развития нашего 
отечественного права. Мы практикуем романо-германскую систему права, и 
будет справедливо обратиться к праву Древнего Рима, собственно от которого 
проистекает современное европейское право. Как отмечается 
в цивилистической науке [4, с. 71, 5, с. 348, 6, с. 6], современная 
юриспруденция немыслима без признанных постулатов, разработанных 
в древнеримской правовой культуре [7]. Именно ее мыслителям, как пишут 
ученые, мы обязаны введенным в науку терминам «владение», 
«собственность» [8, с. 71]. Но цель данной работы – исследование основных 
теорий и подходов к регулированию отношений собственности в советском 
гражданском праве, поэтому мы не будем останавливаться на анализе 
древнеримской доктрины и разработанной ею терминологии, а перейдем 
к непосредственным нашим задачам. 

Советский период развития нашего государства сегодня чаще всего 
ассоциируется с тоталитаризмом [9], имеющим глубокие исторические 
основания; преобладанием коллективистского (державного) начала 
над личностным [10, с. 229]; отсутствием институтов гражданского общества и 
политическими репрессиями, затронувшими все сферы общественных 
отношений. В этот исторический период были забыты все предыдущие 
наработки в области права, особенно в сфере защиты имущественных прав и 
созданы новые теории, соответствующие реалиям этого времени и 
отразившиеся в подходе к наименованию самого гражданского права 
как отрасли права.  

Новое советское государство требовало определения основных 
направлений развития науки и решения актуальных научных проблем при 
помощи марксистского диалектического метода, а основной задачей науки 
видело разработку и предоставление конструктивных идей и теоретических 
обобщений, необходимых для осуществления коренных социалистических 
преобразований. Поскольку главными политическими изменениями этого 
периода стало установление диктатуры пролетариата и отмена частной 
собственности, а главной задачей – обеспечение нарождающейся стране 
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Советов возможностей самостоятельно существовать и развиваться [11, с. 28], 
то все остальные сферы перестраивались соответственно указанной цели. 
Существенные изменения проходили и в правовой системе, в том числе, 
в отрасли гражданского (предпринимательского) права, призванного 
урегулировать вещные отношения.  

В период военного коммунизма, все гражданско-правовые отношения 
были сведены к безденежному натуральному обмену [12, с. 85], что привело 
к катастрофическим социальным последствиям. Тяжелые последствия 
«военного коммунизма» заставили говорить о смене экономической 
политики и задуматься о сущности гражданско-правовых отношений, 
констатировав необходимость учета их дореволюционной конструкции. Так, 
в период НЭПа, в условиях многоукладного хозяйства и возрождения 
частного сектора [13, с. 300], пришлось признать, что праву необходимо 
регламентировать хоть и отмирающие, но пока еще существующие 
буржуазные частнособственнические отношения. Возник закономерный 
вопрос о том, как регулировать имущественные отношения с участием 
граждан и имущественные отношения между социалистическими 
организациями [14, с. 21]. В этих условиях появилась теория «двухсекторного» 
права, сторонники которой утверждали, что советское гражданское право 
распадается на две части: одна часть регулирует социалистический сектор 
народного хозяйства, а другая частный сектор, постепенно отмирающий. 
Право, регулирующее социалистический сектор, включает в себя нормы 
преимущественно организационно-технического характера. Право же, 
регулирующее частный сектор, исходит из автономной воли отдельных лиц, 
проникнуто буржуазными началами и постепенно отмирает в связи с 
отмиранием самого частного сектора.  

Гражданское право рассматривалось как выражение одной стороны 
НЭПа – свободы торговли, купли-продажи, «рыночных» договорных 
отношений, а хозяйственно-административное право должно было охватить 
только отношения в порядке плановости и подчинения, в порядке 
«социалистического продуктообмена». Отсюда делался вывод 
о противоположности гражданского и хозяйственно-административного 
права и необходимости существования двух систем хозяйственно-правового 
регулирования и двух различных хозяйственных кодексов: основ 
гражданского законодательства и хозяйственно-административный кодекса. 

Такая оценка была широко распространена в 20-х годах, когда многие 
теоретики и хозяйственники полагали, что Гражданский кодекс это результат 
отступления, временного допущения капитализма и вызван только 
необходимостью держать этот капитализм в узде, подчинить его интересам 
государства. 

Пересмотр концепции двух-системного хозяйственно-правового 
регулирования начинается в начале 1931 года и продолжается до 1933 года, 
после чего, по предложению Л.Я. Гинцбурга, ее окончательно заменяет 
концепция так называемого хозяйственного права [15, с. 18]. Основными 
постулатами новой концепции были следующие: все хозяйственное право 
есть особая форма политики пролетарской диктатуры; оно основано на 
социалистической собственности; имеет целью построение бесклассового 
социалистического общества и закрепление социалистических форм 
хозяйства.  

В следующие четыре года концепция хозяйственного права укрепляет 
свои позиции, получив всеобщее признание среди советских юристов-
цивилистов и проложив себе дорогу в вузы и юридическую литературу [16]. 
Однако вскоре она была не просто отвергнута, а признана вредительской. 
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Основным обвинительным доводом в адрес ее сторонников было то, что 
«враги социализма пытаются представить социалистическое общество как 
строй, подавляющий человеческую личность, отрицающий индивидуальные 
интересы, удушающий личную свободу, словом – как громадную бездушную 
машину, неоставляющую места для живого человека с его человеческими 
нуждами и запросами» [17, с. 49]. И, конечно же, в противовес обвинялся 
капитализм, безжалостно попирающий человеческое достоинство. 

Новая концепция хозяйственного права появилась в конце 50-х годов, 
когда основным постулатом становится идея о единстве и однородности 
хозяйственных отношений. Ее появление совпало с временным переходом 
к управлению народным хозяйством через совнархозы и с подготовкой к 
новой кодификации гражданского законодательства. И наука четко 
отреагировала на вызовы времени, объявив, что отношения по руководству и 
осуществлению хозяйственной деятельности регулируются хозяйственным 
правом; следовательно, в качестве предмета хозяйственного права выступает 
регулирование планово-организационных (вертикальных) и имущественных 
(горизонтальных) отношений социалистических организаций. 

Такой подход был подтвержден в новой Конституции 1977 года, где 
было закреплено положение о том, что экономика развитого 
социалистического общества «составляет единый народнохозяйственный 
комплекс, охватывающий все звенья общественного производства, 
распределения и обмена на территории страны» [18] (ст. 16), а также в 
Основном законе определялась высшая цель социалистического 
общественного производства как «наиболее полное удовлетворение растущих 
материальных и духовных потребностей людей» [19] (ст. 15) [20]. Такие 
постулаты как мы видим, не давали оснований для раздельного правового 
регулирования.  

Таким образом, в советский период было выработано несколько 
теорий, призванных определить место, роль и способы регулирования 
имущественных отношений в социалистическом праве: двухсекторная теория, 
теория единого хозяйственного права, послевоенная теория хозяйственного 
права.  

Начиная с конца 50-х годов, в среде ученых юристов появляются 
сторонники хозяйственно-административной, гражданско-хозяйственной и 
комплексной концепции хозяйственного права и хозяйственного 
законодательства. В результате основными концепциями этого периода 
становятся дуалистическая и монистическая, на смену которым приходит 
комплексная концепция хозяйственного права. Споры по каждой из них 
не утихают до сих пор. 

 
Список использованных источников 

 
1. Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование 

общественных отношений : монография / В.В. Ершов; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Российский государственный университет правосудия. – М.: 
РГУП, 2018. – 628 с. 

2. Алейникова А.Б. Отношения собственности как предмет 
комплексного правового регулирования: общетеоретический аспект: Дис. … 
канд. юрид. наук. – Пенза, 2019. – 241 с. 

3. Сырых В.М. Логические основания общей теории права : В 2 т. Т. 1. 
Элементный состав. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юстицинформ, 2000. – 528 с. 



 

366 

 

4. Уразов А.А. Аффилированные лица: злоупотребление правом и 
виды ответственности // В сборнике: Правовые и нравственные аспекты 
функционирования гражданского общества. Сборник материалов 
Международной научно-практической конференции, посвященной памяти 
заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических 
наук, профессора В.П. Малкова. В 2-х частях. Чебоксары, 2020. – С. 69-73. 

5. Гаврилюк Р.В., Носаненко Г.Ю., Уразов А.А. Аффилированные 
лица: понятие и признаки // Балтийский гуманитарный журнал. – 2020. – 
Т. 9. – № 2 (31). – С. 347-349. 

6. Уразов А.А. Теории сущности юридического лица // 
Международный научно-исследовательский журнал. – 2020. – № 2-2 (92). – 
С. 6-8. 

7. Толковый словарь Ушакова [Электронный ресурс]. URL: 
https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=57734 (дата обращения 
15.01.2021). 

8. Асташов Д.С., Соловьева А.А. Право и закон в Древнем Риме: 
у истоков позитивного права // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». – 2017. – 
Т. 17. – № 3. – С. 71-77. 

9. Краснов А.В. Проблемы теории государства и права. – Казань : 
Познание, 2013. – 324 с. 

10. Скоробогатов А.В. Российская цивилизация: учебное пособие 
для учащихся общеобразовательных школ и средних профессиональных 
учебных заведений / [А.В. Скоробогатов и др.]; под ред. В.Г. Тимирясова. – 
Казань : Познание, 2012. – 271 с. 

11. Носаненко Г.Ю. К вопросу об истоках сталинизма // Азимут 
научных исследований: экономика и управление. – 2020. – Т. 9. – № 1 (30). – 
С. 26-28. 

12. Гаврилюк Р.В. К вопросу о сущности денег в гражданско-правовых 
отношениях // В сборнике: Эволюция государства и права: история и 
современность. Сборник научных статей II Международной научно-
практической конференции, посвященной 25-летию юридического 
факультета Юго-Западного государственного университета. Ответственный 
редактор С.Г. Емельянов. 2017. – С. 84-86. 

13. Проничев И.О. Историческое развитие предпринимательского 
права в России / И.О. Проничев. – Текст : непосредственный // Молодой 
ученый. – 2020. – № 46 (336). – С. 299-301. 

14. Булатецкий Ю.Е. Коммерческое право : учебник для вузов / 
Ю.Е. Булатецкий, И.М. Рассолов; под редакцией С.Н. Бабурина. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2020. – 448 с. 

15. Ефимова О.В. Предпринимательское право : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / О.В. Ефимова. – М.: Юрайт, 
2020. – 318 с. 

16. Иоффе О.С. Правовое регулирование хозяйственной деятельности 
в СССР / Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова; 
Проф. О.С. Иоффе. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1959. – 
48 с. URL: https://sci-book.com/grajdanskoe-pravo/pravovoe-regulirovanie-
hozyaystvennoy-70577.html (дата обращения 15.01.2021). 

17. Павлов А. Против вредительских извращений в теории советского 
гражданского права / А. Павлов // Проблемы социалистического права. 
Сборник I / Всесоюзный институт юридических наук НКЮ СССР; 
Под редакцией Н.В. Крыленко. – М.: Юридическое издательство НКЮ Союза 
ССР, 1937. – С. 49-62. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44210722
https://elibrary.ru/item.asp?id=44210722
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42919369
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42919369
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42919281
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42919281&selid=42919369
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42459011
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42459010
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42459010&selid=42459011


 

367 

 

18. Конституция Союза Советских Социалистических Республик 
(принята ВС СССР 07.10.1977) (ред. от 26.12.1990). Статья 16 [Электронный 
ресурс]. URL: https://zakonbase.ru/content/part/209939 (дата обращения 
15.01.2021). 

19. Конституция Союза Советских Социалистических Республик 
(принята ВС СССР 07.10.1977) (ред. от 26.12.1990). Статья 15 [Электронный 
ресурс]. URL: https://zakonbase.ru/content/part/209933 (дата обращения 
15.01.2021). 

20. Советское гражданское право: Допущено Министерством высшего 
и среднего специального образования СССР в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Правоведение». Том I / 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; [Кол. авт.: 
А.М. Белякова, В.К. Бессмертный, А.Г. Быков и др.; Ответственные редакторы 
В.П. Грибанов, С.М. Корнеев]. – М.: Юридическая литература, 1979. – 552 с. 

 
 

ON THE QUESTION OF THE FORMATION  
OF ENTREPRENEURIAL (ECONOMIC) LAW IN RUSSIA:  

FEATURES OF THE SOVIET PERIOD 
 
The article provides a brief overview analysis of the main theories and 

approaches to the regulation of property relations in the field of entrepreneurial 
(economic) law in the USSR.  

In the process of research, general scientific methods (system, logical) and 
special legal methods (historical-legal, comparative-legal, formal-legal, etc.) were 
used. The logical method allowed to classify the studied theories. With the help 
of special legal methods, the reasons for the emergence of the considered theories 
and approaches were analyzed; their strengths and weaknesses were determined. 

As a result of the analysis of the scientific literature, it was revealed 
that the theories under consideration reflected the political situation and were 
formulated under the pressure of Marxist-Leninist ideology. The main feature of all 
theories was the idea of the death of civil law as a branch of law alien to socialist 
society and the need for its complete or partial replacement by the norms of 
economic law. At the same time, the category of property law in Soviet times was 
replaced by the right of ownership, which as a result turned from the main variety 
of property rights into a general, and fundamental, institution of civil law.  

Conclusion: research related to the study of civil law schools is still 
relevant; Soviet lawyers moved away from the problem of real law, but it remains 
the least developed part of Russian civil law and requires its own study; the 
approaches and theories considered have contributed to the development of the 
science of civil law. 

 
Keywords: economic law, Soviet economic and legal theories, war 

communism, NEP, theory of two-sector law, pre-war (unified) theory, post-war 
concept. 

 
Носаненко Галина Юрьевна, 

Гаврилюк Руслан Владимирович, 2021 
  



 

368 

 

 
 
УДК 372.878 
 
 
 
 
 

О РАЗВИТИИ 
ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ 
МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА 
УРОКАХ МУЗЫКИ 

 
 
 
Нурпейсов Куаныш Бейбитулы 
Магистрант специальности «Педагогика и психология», 
Жетысуский университет имени И. Жансугурова 
 
Шужебаева Арзигуль Исмаиловна 
Кандидат педагогических наук, доцент, 
Жетысуский университет имени И. Жансугурова 
 
 
В статье обосновывается актуальность проблемы развития 

творческой личности, рассматривается возможность развития творческих 
способностей младших школьников в учебной деятельности на уроках 
музыки. 

Также даются рекомендации по использованию приемов и методов 
обучения, стимулирующих положительное отношение учащихся к учению и 
способствующих развитию их творческих способностей. Особое внимание 
уделяется результатам использования описанных приемов в условиях 
реализации государственного общеобязательного стандарта начального 
образования. Обосновывается мысль о том, что использование творческих 
заданий обеспечивает младшим школьникам умение учиться, способность к 
творчеству и самосовершенствованию. 
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На современном этапе развитие общества происходит в быстро 

изменяющихся условиях, что приводит к появлению новых требований к 
деятельности специалистов многих сфер, среди которых основными являются 
умения и навыки осуществлять творческий подход к выполняемой работе. В 
связи с этим в настоящее время актуальна проблема формирования 
творческой личности. 

Формирование и развитие творчества, творческих способностей 
школьников является одним из основных составляющих педагогического 
процесса. Этому вопросу уделено внимание и в нормативно-правовых 
документах в сфере образования. В Законе «Об образовании» Республики 
Казахстан [1] развитие творческих способностей личности, эстетического 
воспитания выделено как одна из важных задач системы образования (раздел 
1, ст.2); в Государственной программе развития образования и науки 
Республики Казахстан на 2020-2025 годы [2] поставлена задача обеспечения 
интеллектуального, духовно-нравственного развития обучающихся; в 
Государственном общеобязательном стандарте начального образования [3] 
указано, что содержание образовательной области «Технология и искусство», 
представленное учебными предметами «Музыка» и «Художественный труд», 
должно быть направлено на музыкально-творческое и художественное 
развитие учащихся начальных классов. 

Изучение теоретических и научно-практических материалов по 
рассматриваемой проблеме показало, что она не нова, этой проблемой 
занимались древнегреческие философы Сократ, Аристотель, Платон и др., 
создавшие систему философии, охватившую все сферы человеческого 
развития [4]. 

Также мыслители Востока пытались проникнуть в суть природы 
человека. Особое значение они придавали общественной сущности человека. 
Мыслители Ближнего и Среднего Востока алъ Фараби, аль Бируни, ибн Сина, 
аль Газали посвятили свои труды проблемам гармонического развития, 
совершенствования личности [5]. Так, труды аль Газали были посвящены 
развитию человеческих способностей.  

Сегодня развитие творческих способностей подрастающего 
поколения находится под влиянием новых жизненно-важных требований 
общества и является значимой проблемой педагогики и психологии.  

Разработкой психолого-педагогических проблем творчества и 
творческого развития личности, в том числе личности ребенка занимались 
такие ученые, как Г. Айзенк, Д. Векслер, Дж. Гилфорд, Р. Стернберг, А. 
Танненбаум, Д.Б. Богоявленская, Л.А.Венгер, Л.С. Выготский, В.И. Дружинин, 
В.А. Кан-Калик, В.А.Крутецкий, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, 
Б.М. Теплов, А.З. Рахимов и другие, а также отечественные исследователи А. 
Коныратбаев, С. Тлешева, К. Жаманбаева, М. Мухамедин и др.  

Исследователи, рассматривая разные аспекты изучаемой проблемы, 
для успешного развития творческих способностей детей обращают внимание 
педагогов на необходимость творческого подхода к своей работе и дают 
рекомендации по организации творческой деятельности учащихся, по 
подбору средств, методов и форм обучения.  

Тем не менее, вопрос, касающийся организационно-методических 
условий развития творческих способностей младших школьников, остается 
актуальным. Актуальность обусловлена дальнейшим изучением вопроса в 
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современных условиях, изучением и обобщением имеющегося опыта, 
необходимостью проверки рекомендуемых средств, методов и форм работы 
по развитию учащихся, а также наличием противоречий между 
необходимостью использования эффективных методик по развитию 
творческих способностей младших школьников и недостаточной готовностью 
педагогов к использованию их на практике. 

Сегодня в школах внедрены обновленные программы, идет 
реализация качественно нового личностно-ориентированного обучения, 
формирование у школьника желания и умения учиться. развитие его интереса 
к учению, личности, творческих способностей. 

Но как показывает практика, в школе нередко встречается 
шаблонность в работе учителя. Учителя иногда используют повторение одних 
и тех же приемов и методов в обучении. Это может привести к снижению 
самостоятельного и творческого мышления. Поэтому от учителя в 
современной школе требуется уделять внимание не только формированию 
общих умений учиться, но и организации творческой деятельности учащихся, 
выполнению ими поисково-творческих заданий. В рамках творческой 
деятельности у учащихся формируется способность искать и находить новые 
решения, оригинальные способы достижения требуемого результата, новые 
подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации.  

Учитывая особенности обновленных программ учителям 
необходимо: 

- расширять знания о психологических особенностях младших 
школьников;  

- освоить методы обучения учебным предметам ориентированных на 
развитие творческих способностей учащихся;  

- овладеть навыками применения в учебном процессе новых подходов 
в преподавании и обучении;  

- расширять знания по использованию методов организации 
коллаборативного обучения, педагогической рефлексии и эффективные 
формы обратной связи. 

И, конечно же, для развития творческих способностей 
детей необходимо создание организационно-методических условий. Такими 
являются условия, необходимые для стимулирования ребенка на творческую 
деятельность, включающие организацию деятельности учащихся, 
способствующей развитию творческих способностей; предоставление 
ребенку свободы в выборе вида и способов деятельности; оказание 
своевременной и разумной помощи взрослых; создание комфортной 
психологической обстановки; подбор подходящих методов обучения, 
которые будут способствовать более высокому уровню развития творческих 
способностей школьников. 

В государственном стандарте начального образования определены 
требования к уровню подготовки учащихся, в том числе ожидаемые 
результаты обучения по образовательной области «Технология и искусство». 
Ориентируясь на них, работа на уроке должна вестись так, чтобы ученик не 
получал знания в готовом виде, а был активно вовлечен в процесс поиска 
нового, рассуждал, размышлял. 

Уроки музыки играют особую роль в развитии творческих 
способностей учащихся, в процессе познания музыкального искусства 
развиваются воображение, память, мышление и другие психологические 
качества, эмоционально-чувственная сфера учащихся. Развитию 
способствуют создание на уроке игровых, творческих, проблемных ситуаций, 
вовлечение ученика в коллективно-групповую работу, в диалог и т.д. В связи 
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с этим на уроках музыки рекомендуется организация деятельности учащихся 
с использованием таких видов работ. 

Рассмотрим несколько примеров.  
1. Использование технологии развития ассоциативно–образного 

мышления школьников. Данная технология подразумевает взаимодействие 
музыки с изоискусством, литературой, театром и др. 

Так, например, в 3 классе при изучении темы «Слушание и анализ 
музыкальных произведений» [6] для формирования и закрепления умений 
определять характер произведения можно использовать методический прием 
«Синквейн», который представляет собой составление стихотворения, 
состоящего из 5-и строк. При написании синквейнна от учащегося требуется 
проявление творчества, умений находить и выделять в изучаемом вопросе 
наиболее важные элементы, анализировать их, делать выводы и 
формулировать их на основе принципов написания стихотворения.  

Правила написания синквейна:  
1) Задается тема, выраженная одним словом, в данном случае 

«Музыка». 
2) Описание темы 2-мя прилагательными. Например, веселая, 

игривая. 
3) Описание действия по теме 3-мя глаголами. Например, веселит, 

бодрит, смешит. 
4) Описание отношения к теме предложением из 3-4-х слов: Создает 

веселое приподнятое настроение. 
5) Одно слово на эмоционально-образном уровне, синоним слова 

первой строки, например, мелодия. 
2. Использование игровой технологии. Известно, что игровая 

деятельность является эффективным способом развития психологических 
качеств, творческих навыков, социального опыта детей.  

Например, во 2 классе на обобщающем уроке по теме «Жанровые 
разновидности казахских народных песен и кюев» [6] можно использовать 
игру «Путешествие». Учащиеся совершают воображаемое путешествие, к 
примеру, в «мир народных песен» и «останавливаются» на основных жанрах 
народных песен: обрядово-бытовых, семейно-обрядовых, семейно-бытовых, 
трудовых, лирических и др.  

В 4 классе при формировании и развитии умений и навыков 
музыкально-творческой работы от предложения идеи, подбора необходимых 
ресурсов до создания проекта можно использовать сюжетно-ролевую игру «Я 
– режиссер», которая также развивает познавательную активность и 
творческое мышление учащихся.  

3. Использование технологии метода проектов. 
В области изучения предмета «Музыка» выделяются различные виды 

проектов. Мы остановимся на создании музыкально-творческих работ, также 
на выполнении разных видов творческих заданий. Это могут быть задания от 
составления кроссвордов, ребусов и т.п. до разработки творческого проекта. 

Примеры.  
1. Задание на развитие музыкально-изобразительного творчества: 

нарисовать иллюстрацию к песне Н. Тлендиева «Мама».  
2. Задание на развитие музыкально-поэтического творчества: 

сочинить стих, рассказ или сказку из 4-5 предложений к произведению М.П. 
Мусоргского «Старый замок».  

3. Задание на развитие исполнительского творчества: создать 
музыкально-художественную композицию, исполнить музыкальное 
произведение. 
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4. Задание на разработку творческого проекта: создание танцев, 
сценических постановок по произведениям композиторов.  

Такая система заданий позволит реализовать цели и задачи обучения 
музыке и будет способствовать развитию у учащихся умений видеть проблему, 
находить новые способы решения конкретно-практических и учебных задач. 

Отсюда следует, что используя в рамках учебной программы по 
предмету «Музыка» специальные задания творческого и развивающего 
характера можно развивать интерес ребенка к искусству, творчеству, умение 
анализировать, сравнивать, рассуждать, т.е. развивать познавательные 
процессы. Таким образом, уроки музыки способствуют развитию не только 
творческих способностей младших школьников, но и их интеллектуальному 
развитию. 

Список использованных источников 
 

1 Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об 
образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021 г.). 
– Режим доступа: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30118747&mode=p. 
(дата обращения: 10.01.2021). 

2 Государственная программа развития образования и науки 
Республики Казахстан на 2020-2025 годы: [Утв. постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988] – Режим 
доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000988. (дата обращения: 
10.12.2020). 

3 Государственный общеобязательный стандарт начального 
образования: [Утв. Приказом Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 31 октября 2018 года № 604]. – Режим доступа: 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669. (дата обращения: 10.12.2020). 

4 Убогая Н.В. Развитие творческих способностей школьников в 
процессе обучения английскому языку: Дис. канд. пед. наук. – Воронеж: 2002. 
– С. 155. 

5 Джуринский А.Н. История педагогики и образования. –М.: Юрайт, 
2013. — 676 с. 

6 Типовая учебная программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов 
уровня начального образования. Приложение 9 к приказу Министра 
образованияи науки Республики Казахстанот «10» мая 2018 года № 199. – 
Режим доступа: https://nao.kz/loader/fromorg/2/25. (дата обращения: 
12.12.2020). 

 
ON THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES  

OF YOUNGER STUDENTS IN MUSIC LESSONS 
 
The article substantiates the relevance of the problem of developing a 

creative personality, considers the possibility of developing the creative abilities of 
younger schoolchildren in educational activities at music lessons. 

It also provides recommendations on the use of teaching techniques and 
methods that stimulate a positive attitude of students to learning and contribute to 
the development of their creative abilities. Special attention is paid to the results of 
the use of the described techniques in the context of the implementation of the 
state compulsory standard of primary education. The author substantiates the idea 
that the use of creative tasks provides younger students with the ability to learn, the 
ability to create and improve themselves. 
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В статье рассмотрена проблема влияния коронокризиса на развитие 

малого и среднего бизнеса в России, выявлены ключевые проблемы 
предпринимателей в период пандемии инфекции COVID-19, рассмотрены и 
оценены формы поддержки государством малого и среднего бизнеса в период 
введенных ограничений, связанных с распространением короновирусной 
инфекции. Также выявлено, что разработанные государством механизмы 
поддержки субъектов МСБ в условиях ограничений не являются по словам 
предпринимателей достаточными. В статье предложены мероприятия для 
субъектов МСБ, способные помочь в сложной экономической борьбе с 
эпидемией.  

 
Ключевые слова: коронокризис, малый и средний бизнес, COVID-19, 

пандемия, падение спроса, поддержка, государство, отрасли, малое 
предпринимательство. 

 
 
В числе ключевых проблем, которые непосредственно коснулись 

большинства предпринимателей в тяжелый период пандемии, средний и 
малый бизнес называет не только колоссальные убытки, но и необходимость 
сокращения сотрудников в своих компаниях, а также возникшую просрочку 
по налогам. 

В ситуации, когда достаточно большое количество компаний, 
особенно сектора малого и среднего бизнеса, оказались закрыты, 
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предприниматели получили ряд реальных и потенциальных проблем. 
Согласно опросу, который проводился аппаратом уполномоченного при 
президенте России по защите прав предпринимателей, наиболее 
актуальными и болезненными для бизнеса оказался ряд вопросов следующего 
характера: падение спроса на производимую и реализуемую продукцию, 
нарастающие убытки, необходимость серьезного сокращения сотрудников. 
Также в числе основных были названы сокращение расходов на оплату труда. 

Падение спроса на производимую продукцию, как основную и 
наиболее важную проблему, отметили порядка 62% опрошенных в сфере 
предоставления услуг (не учитывая сферу туризма), общепита, торговли 
товарами непродовольственной сферы, а также транспортных услуг. При этом 
минимальный уровень падения спроса в итоге был зафиксирован в аптечных 
сетях и фармацевтике, торговле продуктами и на предприятиях 
обрабатывающего производства. 

На втором месте в общем рейтинге проблем, связанных с пандемией 
–достаточно серьезная убыточность компаний в налоговом периоде. Чаще 
всех остальных проблем ее называли те же представители гостиничной сферы 
услуг, предприятия общепита и торговли товарами непродовольственной 
сферы. 

По итогу 2020 года сократили персонал на своих предприятиях или 
существенно уменьшили заработную плату своим сотрудникам порядка 50% 
предпринимателей сферы услуг (не учитывая сферу туризма) и общепита, 39% 
предпринимателей, работающих в гостиничном бизнесе, 42% владельцем 
магазинов непродовольственной сферы, более 31% предприятий 
строительной сферы. 

Предприниматели МСБ в разных районах страны достаточно часто 
называли среди возникших проблем: утрату возможности оплачивать 
арендные платежи и коммунальные услуги, невозможность выполнения 
обязательств перед банками, срыв имеющихся договорных обязательств. 
Также в числе серьезных проблем были названы рост стоимости импортного 
сырья и ограничения, введенные в связи с пандемией, на ввоз импортного 
сырья и материалов. 

Несколько реже предприниматели называли растущую регуляторную 
нагрузку, а также количество контрольных и надзорных мероприятий, 
снижение платежей по государственным закупкам и увеличение количества 
камеральных проверок. 

Размышляя об экономике страны и о падении ВВП в период пандемии 
нас невольно приводят к мысли: почему несколько месяцев простоя смогли 
так серьезно обрушить такое количество производственных цепочек и 
цепочек сформированных в сфере услуг? Возможно от того, что цифра ВВП 
изначально была нерепрезентативна. Она не полностью отражала реальное 
наполнение нашей экономики устойчивыми, долгосрочными и 
эффективными производствами и проектами. А возможно, что изначально 
достаточно большое количество компаний были неустойчивыми и не 
долгосрочными.  

Крупные производства в нашей стране не могут быть резко 
остановлены, поскольку запустить их гораздо сложнее, чем остановить 
работу. Большинство нефтедобывающих и газодобывающих производств 
продолжают свою беспрерывную работу, поскольку именно они и являются 
основным стержнем российской экономики. МСБ, к сожалению, никогда не 
был приоритетом для развития экономики. По мнению правительства, он 
достаточно легко банкротится и также легко открывается снова. 
Соответственно, МСБ получил лишь небольшие послабления по налогам. 
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Наше правительство при этом можно понять, поскольку на фоне пандемии 
появилось большое количество более серьезных и срочных проблем.  

Для малого бизнеса самым существенным вызовом в период развития 
пандемии является значительное падение потребительского спроса на товары 
и услуги. Это влечет нулевую или близкую к нулю выручку, а при отсутствии 
резервов «держаться на плаву» влечет за собой полное закрытие предприятия 
или необходимость быстрой и резкой переориентации на новую нишу 
развития. В современных реалиях резко и быстро переориентировать свою 
команду для работы в новом направлении способны лишь единицы 
руководителей, поскольку это то же самое умение, как и талант открывать 
новое производство с «чистого листа».  

В России полностью приостановили свою работу 23% торговых точек. 
В Москве этот показатель находится в пределах 41%. Закрывшиеся или 
работающие строго по часам заведения общепита могут привести к росту 450 
тысяч безработных, а это, как мы понимаем, серьезный источник социальной 
нестабильности. При этом налицо высокая закредитованность населения, 
наличие кредитов у каждого второго россиянина и отсутствие сбережений у 
65% населения практически не дают надежды на восстановление спроса к 
середине 2021 года. 

Конечно, властям небезразлично то положение дел, которое сейчас 
происходит в МСБ, особенно в условиях карантинных мер, то усиливаемых, то 
ослабляемых в результате распространения инфекции COVID-19. 
Бизнесменам удается донести свою позицию в этом вопросе до государства. 
Именно их активность в данном вопросе способна повлиять на 
разработанный правительством план по поддержке российской экономики.  

В начале пандемии крупнейшие банки нашей страны, в частности 
Сбербанк и ВТБ, получив ликвидность от Госбанка РФ, начали кредитовать 
организации практически под нулевую или нулевую ставку. Данные средства 
пошли на выплату заработной платы, что несомненно серьезно поддержало и 
руководство компаний, и их сотрудников. Также правительство страны 
предоставило возможность временно не выплачивать платежи по аренде, но 
только лишь в том случае, если владельцами недвижимости или 
оборудования являлось государство или муниципальные органы власти. 
Кроме данных мер, также были приостановлены налоговые и таможенные 
проверки в малом и среднем бизнесе.  

Безусловно введенные меры помогли в облегчении нагрузки на МСБ, 
особенно в условиях резкого и существенного падения спроса. Хотя именно 
сейчас, как никогда, становится очевидно, что на плаву остались не все. 
Возвращение к обычной, привычной и для предпринимателей, и для 
потребителей, и для государства жизни, после эпидемии инфекции COVID-19 
будет еще не скоро.  

К сожалению, самые чувствительные отрасли малого и среднего 
бизнеса не смогут открыться даже после полного снятия карантина. И 
конечно, к таким отраслям, в первую очередь, следует отнести сферу услуг и 
развлечений, предприятия общепита, ресторанный сервис, работу 
турагентств и туристических компаний. К поддержке предпринимателей, 
оказываемой властями, гораздо больше вопросов, чем положительного 
одобрения. В реальности, системно-значимые предприятия и так имеющие 
преференции от властей, так и останутся на содержании государства, а МСБ в 
общей системе останется с возникшими и продолжающими возникать 
трудностями совершенно без поддержки.  

В такой ситуации представителям МСБ нельзя останавливаться и 
«плыть по течению». Необходимо искать что-то необычное для своего 
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развития в сложившихся реалиях, постоянно находиться в активной 
динамике, предлагать что-то новое, не только новые продукты и услуги, но и 
новые возможности своим клиентам. Кто будет более активен и динамичен, 
тому и удастся выстоять в этой сложной экономической борьбе с эпидемией, 
остаться на плаву и чувствовать себя наиболее стабильно. 
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В данной работе рассмотрена возможность применения 

государственно-частного партнерства для развития отечественных 
нефтесервисных компаний. В ходе исследования выявлены возникающие на 
пути применения этого механизма препятствия и предложен авторский 
алгоритм реализации мероприятий по развитию отечественных 
нефтесервисных компаний. Алгоритм предполагает объединение усилий 
государственных органов власти, представителей частного сектора 
отечественной экономики и научного сообщества в целях создания и 
внедрения в хозяйственный оборот отечественных технологий в области 
нефтесервиса. В ходе исследования предложен оригинальный способ 
определения договорных условий подобного объединения усилий. 
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Ведущие свою деятельность в Российской Федерации нефтесервисные 
организации, в настоящее время, столкнулись со значительными 
трудностями, которые обусловлены воздействием неблагоприятных 
факторов внешней среды. Несмотря на то, что в 2019 году, впервые в истории 
Российской Федерации, были достигнуты рекордные показатели добычи 
нефти в объёме 560,2 млн. тонн (по итогам 2018 года этот показатель составлял 
555,8 млн. тонн), ещё в 2017 году в распоряжение недропользователей были 
переданы практически все разведанные на территории страны запасы 
полезных ископаемых, а доля нефти в нераспределенном запасе недр 
составляла всего лишь 6%. Кроме того, начиная с 1990 года неуклонно 
сокращаются объёмы геологоразведочного бурения (по состоянию на 2019 год 
более чем в пять раз). В соответствующих статьях бюджета РФ из года в год 
снижаются заложенные на проведение геологоразведочных работ объёмы 
финансирования. В 2017 году они составляли 92% от показателя 2016 года, в 
2018 году – 92,2% от показателя 2017 года, а в 2019 году – лишь 89% от 
показателя 2018 года. Следует отметить, что ещё в 1990 году на территории на 
территории современной России добывалось более 515 млн. тонн нефти, а на 
территории СССР более 570 млн. тонн [1, 3].  

Учитывая вышеизложенное, становится очевидным, что за 
прошедшие 30 лет среднегодовой прирост добычи нефти в России, не 
превышал 1,3 млн. тонн в год. В то же время, на территории схожей с РФ по 
климатическим условиям Канады, за тот же период времени, наблюдалось 
почти троекратное увеличение добычи нефти (с 80 до 230 млн. тонн). В 2019 
году число обнаруженных на территории РФ нефтяных месторождений 
сократилось до минимальных значений с 1947 года [7].  

Эксперты Международного энергетического агентства считают, что 
отсутствие у российских нефтесервисных компаний (далее НСК) современной 
технологической базы приведет, в скором времени, к критической нехватке 
технологий, оборудования и комплектующих. Причиной этому является 
действие направленных против РФ санкций, предусматривающих, среди 
прочего, запрет на передачу ряда технологических решений отечественным 
НСК и недропользователям. В случае если указанные эксперты окажутся 
правы, то объем добычи нефти в РФ достигнет пика к 2022 году, а затем начнёт 
неуклонно снижаться [10]. 

Немного отвлекшись от несомненных успехов отечественной 
нефтедобычи и внимательно изучив динамику изменения показателей 
проходки скважин в эксплуатационном бурении, то можно заметить, что за 
2017–2019 гг. она практически не изменялась, оставаясь на уровне 27,6 млн. 
метров. Кроме того, имеет место явное снижении эффективности самой этой 
деятельности в 2013–2019 гг. в связи с тем, что имело место совокупное 
среднегодовое снижение добычи за указанный период на 3,6%. Менее 
эффективной стала и деятельность по повышению нефтеотдачи, так в 2019 
году отношение количества гидроразрывов пласта к эффективности их 
осуществления стало наименьшим с 2013 года [2]. 

Эти негативные факторы, по нашему мнению, продолжат действовать 
и дальше, что способствует созданию неблагоприятные условия для развития 
отечественных НСК. Однако, мы уверены и в том, что в случае реализации 
отечественными НСК механизмов государственно-частного партнерства на 
практике, они смогут успешно преодолеть стоящие на пути к эффективному 
хозяйствованию препятствия, чем и обусловлена актуальность данной 
работы. 
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Учитывая вышеизложенное, целью проведения исследования 
является выработка алгоритма использования инструментария 
государственно-частного партнерства для развития отечественных НСК. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
основные задачи: 

– раскрыть сущность понятия «государственно-частное партнерство»; 
– выявить негативно влияющие на развитие отечественных НСК 

факторы; 
– определить перспективные направления применения 

государственно-частного партнерства для развития отечественных НСК; 
– предложить пошаговый алгоритм применения государственно-

частного партнерства для развития отечественных НСК. 
Объектом настоящего исследования является рынок нефтесервисных 

услуг РФ. 
В качестве предмета изучения выступают перспективные 

направления применения инструментария государственно-частного 
партнерства для развития отечественных НСК. 

Государственно-частное партнерство (далее ГЧП), представляет 
собой институционально-организационное объединение представителей 
государственной власти и частного сектора экономики, созданное на заранее 
определённый срок с целью единовременной реализации конкретных 
масштабных совместных проектов в различных сферах хозяйственной 
деятельности и завершаемое после их прекращения [4]. 

Основными признаками ГЧП являются [6]: 
– наличие официально оформленных договорных отношений между 

частным партнёром и государственным; 
– органы государственной власти, в большей степени, являются 

равноправными партнёрами частных инвесторов, а не реализуют в их 
отношении властные полномочия; 

– партнёрство направлено на реализацию общественно значимых 
проектов; 

– привлечение ресурсов для реализации проекта как частным, так и 
государственным партнёром. 

В ходе эволюции концепции ГЧП в мировой практике сложились две 
основные схемы его реализации, предполагающие [11]: 

– адаптацию институциональной среды к концепции ГЧП и 
изменяющимся условиям хозяйственной деятельности в государстве; 

– формирование институциональной среды, отвечающей 
требованиям к реализации концепции ГЧП и новому месту государственного 
партнёра в хозяйственной деятельности. 

К факторам успешной реализации проектов ГЧП можно отнести [5]: 
– ясную нормативно-правовую базу и развитую подзаконную базу; 
– чётко обозначенные цели реализации проекта и реальную 

вовлечённость в проект государственного партнёра; 
– прозрачность процедур отбора проектов и обоснованный 

экономический эффект от их реализации; 
– единство целей партнёров и адекватные условия разделения рисков 

между ними. 
К неблагоприятным факторам внешней среды, негативно 

сказывающимся на развитии отечественных НСК можно отнести [9]: 
– отсутствие долгосрочного финансирования НИОКР; 
– отсутствие доступа к иностранным передовым технологическим 

разработкам, ввиду санкционных ограничений; 
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– недостаток высококвалифицированного персонале; 
– своеобразная тендерная политика недропользователей. 
Рассмотрим эти факторы более подробно. 
Разработка стратегии геологического изучения, ввода в 

эксплуатацию и эффективного использования залежей полезных ископаемых 
являлась важнейшим направлением регулирования нефтегазовой отрасли в 
СССР. Ключевым элементом этой стратегии был единый план 
финансирования такой деятельности. Важной причиной отставания 
российских НСК от иностранных конкурентов, является отсутствие 
возможности получения займов на долгосрочное финансирование 
профильных НИОКР, исключающее их проведение собственными силами. 

Международные санкции значительно ограничили доступ 
российских НСК к международному рынку высоких технологий. Стремясь 
обойти положения санкций транснациональные НСК начали выкупать 
российские НСК и использовать их как посредников. Так, например, 
Halliburton Plc стала владельцем ООО «Бурсервис», Baker Hughes выкупила 
ООО «Оренбургнефтегеофизика» и т.д [9]. Необходимо отметить, что 
подобный способ ведения хозяйственной деятельности, в долгосрочной 
перспективе, является, по нашим представлениям, тупиковым, как с точки 
зрения развития отечественных НСК, так и для нефтегазовой отрасли РФ в 
целом. 

В свою очередь, обучение высококвалифицированного персонала за 
счёт отечественных НСК требует, с их стороны, долгосрочного планирования 
и финансирования, что не представляется возможным в условиях отсутствия 
возможности долгосрочного кредитования. 

Тендерная политика российских недропользователей ориентирована, 
в первую очередь, на минимизацию закупочных цен и ужесточение условий 
заключения договоров с НСК, что является прямым следствием падения цен 
на нефть и росту темпов инфляции. 

Для использования механизма ГЧП в целях развития отечественных 
НСК необходимо определить перспективные направления его применения и 
взаимовыгодные для партнёров условия. 

По нашему мнению, перспективными направлениями развития 
отечественных НСК являются следующие: 

– привлечение инвестиций в НИОКР на основе ГЧП; 
– обучение высококвалифицированного персонала на основе ГЧП; 
– замещение импортных технологий в области нефтесервиса 

отечественными результатами НИОКР, полученными на основе ГЧП. 
В то же время, первое и второе из перечисленных направлений могут 

быть реализованы на практике лишь при условии получения долгосрочного 
кредитования. 

В России уже имеется опыт использования ГЧП для развития 
отечественных НСК. К примеру, сотрудниками ГОУ ВПО «УГНТУ» А.В. 
Ляговым и И.А. Ляговым в сотрудничестве с научно-исследовательским 
институтом ООО «РН–БашНИПИнефть» разработан и запатентован метод 
радиального бурения при вторичном вскрытии скважин, обеспечивающий 
существенное повышение их дебита. 

Мы убеждены, что только участие в ГЧП органов государственной 
власти, отечественных НСК и научных организаций, способно существенно 
сократить технологическое отставание от транснациональных НСК в 
ближайшей перспективе. Наша страна обладает значительным научно-
техническим и промышленно-производственным потенциалом, в ней имеется 
развитая инновационная инфраструктура. Необходимость в развитии 
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отечественных НСК и замещении импортных технологий, открывает широкие 
возможности для разработки и внедрения в хозяйственный оборот 
профильных отечественных результатов НИОКР на основе ГЧП. 

На данном этапе, использование ГЧП для развития отечественных 
НСК может быть, по нашему мнению, осуществлено с помощью приведенного 
ниже пошагового алгоритма. 

Шаг 1 – разработка и утверждение специалистами Министерства 
энергетики РФ (далее МЭ) типового соглашения о ГЧП в области 
нефтесервиса. 

Шаг 2 – создание на базе сайта Министерства науки и высшего 
образования РФ (далее МНВО) единой базы данных разработок в области 
нефтесервиса. 

Шаг 3 – создание на базе сайта МЭ единого портала ГЧП, 
позволяющего представителям НСК и недропользователям подавать заявки с 
предложениями об участии в проектах ГЧП в области нефтесервиса. 

Шаг 4 – проведение специалистами МЭ экспертизы технологических 
разработок в области нефтесервиса и возможности их практического 
использования на конкретных участках недропользования. 

Шаг 5 – заключение соглашения о ГЧП между представителями 
недропользователя, НСК, МНВО и уполномоченных государственных органов 
власти (федеральных или региональных), обуславливающего конкретные 
условия объединения ресурсов и распределения рисков между сторонами 
партнерства. 

Шаг 6 – практическое применение передовых технологических 
разработок в области нефтесервиса. 

Существенные трудности, связанные с расхождением интересов 
сторон ГЧП по некоторым ключевым вопросам, могут возникнуть на шаге 5. 
Так, например, в случае обсуждения вопроса о размере доли вносимых 
каждым из партнеров активов, представители каждой из сторон будут иметь 
различные мнения и столкнуться с необходимостью решения задачи о 
переговорах. 

В данном случае, мы предлагаем использовать такой тип решения 
деловой ситуации при проведении подобных переговоров о выборе 
конкретных условий соглашения о ГЧП, как «равновесие Нэша». 

В теории игр «равновесием Нэша» называется тип решений игры двух 
и более игроков, в котором ни один участник не может увеличить выигрыш, 
изменив своё решение в одностороннем порядке, когда другие участники не 
меняют решения. Такая совокупность стратегий, выбранных участниками и 
их выигрыши, называются «равновесием Нэша» [8]. 

Игрой в нормальной форме называется тройка Г = < I, Xi ,Hi >, где I – 
множество участников игры (сторон, игроков); Xi – множество стратегий 

участника i  I; Hi – функция выигрыша участника i, определённая на 

множестве ситуаций 



I   i

i и отображающая его во множество 

действительных чисел [8]. 
Допустим, (S, f) – игра n лиц в нормальной форме, где S – набор чистых 

стратегий, а f – набор выигрышей.  

Чистая стратегия даёт полную определенность, каким образом игрок 
продолжит игру. В частности, она определяет результат для каждого выбора, 
который игроку возможно придётся сделать. Когда каждый игрок i{1,…, n} 
выбирает стратегию xiS в профиле стратегий x = (x1,…, xn), игрок i получает 
выигрыш fi(x). Выигрыш зависит от всего профиля стратегий: не только от 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
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стратегии, выбранной самим игроком i, но и от чужих стратегий. Профиль 
стратегий x*S является равновесием по Дж. Нэшу, если изменение своей 
стратегии не выгодно ни одному игроку, то есть для любого i: fi(x*)≥ fi(xi, x*-i) 
[12]. 

В данной работе рассмотрена возможность применения «равновесия 
Нэша» для решения задачи получения «справедливых рыночных условий 
договора ГЧП». 

Алгоритм решения данной задачи при помощи «равновесия Нэша» 
приведён ниже. 

Шаг 1 – обе стороны определяют и выносят на обсуждение частные 
оценки. 

Шаг 2 – в процессе переговоров стороны i{1,…, n} выбирают и 
применяют различные стратегии xiS для сближения оценок, где каждый из 
игроков стремится получить максимальный выигрыш fi(x)max. 

Шаг 3 – игроки определяют приемлемые для обеих сторон стратегии 
с оптимальными выигрышами, такие стратегии x*S являются равновесием 
по Дж. Нэшу, изменение данных стратегий не выгодно ни одному из игроков, 
то есть для любого i: fi(x*)≥ fi(xi, x*-i). Следовательно, придерживаясь данных 
стратегий, игроки могут найти ««справедливые рыночные условия договора 
ГЧП». 
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the development of domestic oilfield service companies. In the course of the study, 
the obstacles arising in the way of using this mechanism were identified and the 
author's algorithm for the implementation of measures for the development of 
domestic oilfield service companies was proposed. The algorithm assumes 
combining the efforts of state authorities, representatives of the private sector of 
the domestic economy and the scientific community in order to create and 
introduce domestic technologies in the field of oil services into the economic 
circulation. In the course of the study, an original way of determining the 
contractual terms of such a pooling of efforts was proposed. 
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Данная статья посвящена роли мобильных технологий в системе 

образования, в ней раскрываются максимально доступные и эффективные 
приемы применения мобильных средств, являющихся одним из составляющих 
информационно-коммуникативных технологий, в обучении игре на 
фортепиано, для мотивации самостоятельной работы студентов, а также, 
как средства интерактивного обучения, приводятся примеры оптимизации 
учебного процесса на уроке фортепиано за счет использования мобильных 
устройств и специальных приложений, показаны возможности повышения 
активности в получении знаний и навыков. 

 
Ключевые слова: фортепиано, информационно-коммуникативные 

технологии, педагог, студент, самостоятельная работа, обучение, 
исполнение, знания и навыки, телефон, мотивация. 

 
 
Обучение игре на фортепиано процесс многогранный. И не важно, на 

каком этапе находится этот процесс, изучаются ли азы фортепианной 
техники, или достигнут уровень выступлений на мировых сценах, - именно на 
многообразии приемов для обучения и разучивания фортепианных 
произведений основывается мастерство исполнителя. Во время обучения игре 
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на фортепиано используются разные приемы, наработанные годами, у 
каждого педагога они индивидуальные. Здесь и ознакомление через 
проигрывание самим педагогом, и разбор отдельными руками, и чтение с 
листа, знакомство с творчеством композитора, той эпохой, когда он творил, 
чтобы максимально раскрыть замысел автора, работа над звукоизвлечением, 
динамикой, характером произведения и много другой кропотливой работы, 
чтобы в конце изучения учащийся мог сыграть осмысленно, ярко, технически 
зрело, испытывая удовольствие от собственной игры и даря наслаждение 
слушателям. Но в поисках качественно новых форм обучения педагог не 
только развивает творческую и профессиональную активность, но и 
разрабатывает информационные технологии обучения.  

Информационно-коммуникативные технологии способствуют 
ускоренной передаче знаний и значительно повышают качество обучения, 
что соответствует требованиям современного образования. Под этим 
понятием подразумевают компьютеры, Интернет, телевидение и радио и, 
конечно, мобильную связь. Использование этих технологий позволяет 
создавать новые формы и методы обучения [5]. Сотовый телефон является 
самым доступным инструментом для различных действий: поиск 
информации, чтение материалов, слушание музыки и различных подкастов, 
различные приложения и многое другое. Современному студенту привычно 
использовать его и при образовательном процессе. Если взять конкретный 
урок, а именно фортепиано, то можно обогатить занятие применением 
смартфона. Вот основные моменты, при которых телефон играет 
немаловажную роль: прослушивание произведения, информация о 
композиторе в тестовом формате, приложение «метроном», аудио- и 
видеозапись собственного исполнения. 

 Начиная работу над каким-либо произведением, есть возможность 
прослушать его на уроке через телефон. Одновременно дается домашнее 
задание прослушать значимые произведения данного композитора 
самостоятельно. Конечно, собственную игру педагога при показе нового 
произведения и в процессе обучения никто не отменял. Педагог может и 
должен проигрывать на уроке изучаемое произведение, вдохновляя студента 
своей игрой, эмоциями и наглядными примерами технических приемов. 
Смартфон запоминанию и восприятию изучаемого музыкального текста 
только в помощь. Дополнительно для самостоятельной работы студентов 
может быть задание прослушать несколько вариантов исполнения и выбрать 
наиболее понравившийся. Достигается задача усвоения произведения на слух, 
что облегчает разучивание нотного материала. 

Найдя посредством смартфона запись исполнения, прослушав ее в 
различных вариантах, выбрав наиболее понравившееся, поговорив об эпохе, 
о композиторе, о жанре, о манере исполнения, студент начинает более 
осознанно разбирать текст. Конечно, во время разбора текста, игры 
отдельными руками, проигрывая музыкальное произведение по фразам, 
предложениям, отрывками, студент на сознательном и подсознательном 
уровне помнит, как это звучало в профессиональном исполнении. В этот 
период разучивания педагог демонстрирует студенту свое понимание 
произведения, учит применять различные пианистические приемы, передает 
свой опыт. В последствии, когда студент достаточно овладеет текстом, у него 
в сознании произойдет синтез прослушанного материала и приобретенных 
навыков, и выразится это в его собственном индивидуальном исполнении.  

Обратиться к телефону можно и в том случае, если возникают 
сложности с определением итальянских, немецких или английских терминов. 
Нотный текст – богатство, завещанное композитором, а его исполнительские 
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указания – сопроводительное письмо [3]. Для того, чтобы удерживать баланс 
между замыслом композитора и творческой интерпретацией исполнителя, 
авторы произведений иногда делают ремарки. Можно предложить студенту 
самостоятельно найти эти термины в интернете, перевести и запомнить. 
Вбить искомое понятие в Google-поиск не составит у студента труда.  

При разборе нотного текста одновременно проводится работа над 
ритмом и ритмическим рисунком. Ритм – это одно из средств музыкальной 
выразительности. Считается, что чувство ритма – это свойство, присущее 
каждому человеку [2]. Однако, это не всегда так. Иногда учащийся, желая 
играть в быстром темпе, технически легкие нотные отрезки играет в быстром 
темпе, а сложные, недоученные места, в значительно медленном темпе. Чтобы 
избежать этого, есть несколько вариантов: проиграть в ансамбле с педагогом, 
просольфеджировать с тактированием, играть с метрономом. Выбирая метод 
игры с метрономом, можно установить в телефоне приложение «метроном». 
Установив медленный темп, нужно добиться ритмичного исполнения, 
постепенно увеличивая темп. Нельзя преуменьшать важность метронома, он 
является надежным инструментом для развития чувства ритма. Он, также, 
помогает студенту осознать, что каждая нота играется в определенный и 
точный момент относительно его основного импульса [7]. Имея такую 
программу в смартфоне, студент может самостоятельно заниматься во 
внеклассной аудитории, используя метроном для поддержания нужного 
темпа и ритма. Замечено, что использование метронома гораздо более 
продуктивно, чем если педагог простукивает темп или отбивает ритм рукой. 
Бывают случаи, когда учащемуся кажется, что педагог ускоряет или замедляет 
темп, возникает некая нервозность на уроке. Метроном исключает 
человеческий фактор, помогая во время музыкальных занятий, поддерживая 
исполнение произведения в правильном темпе с соответствующим ритмом. 
Что еще немаловажно, электронные метрономы можно настроить на любой 
размер, на четверти, шестнадцатые, тридцать вторые. Звук отсчета тоже 
можно настроить. Некоторые студенты хорошо слышат щелчки, другие 
больше воспринимают звенящие точки отсчета. В этом большое 
преимущество виртуального метронома из приложений к телефону от 
акустического. 

Во время разбора фортепианного произведения педагог работает с 
учащимся над музыкальным текстом, над лигами, акцентами, туше, 
звуковедением, динамическими оттенками, педализацией. Используя 
собственные показы, исправляя ошибки при игре и давая практические и 
методические рекомендации, педагог собственным примером мотивирует 
студента к успешному освоению произведения и совершенствованию 
фортепианной техники. И когда произведение готово, можно вместе со 
студентом найти в интернете наиболее удачные варианты исполнения. 
Обсудить, какие есть различия в исполнении, какие собственные 
пианистические приемы привнес тот или иной исполнитель, в чем 
проявляется индивидуальная манера исполнения, как осмысливается и 
воплощается идея произведения. Такие прослушивания и обсуждения 
развивают музыкальное мышление, учат анализировать совместимость 
темпово-динамической и динамической интерпретации произведения в 
данном исполнении с трактовками, которые были приняты в эпоху 
композитора [8]. Если строить процесс обучения согласно Таксономии Блума, 
то такая модель учебной работы подразумевает, что студент получает знания, 
понимает, анализирует, применяет и оценивает. Использование 
возможностей телефона помогает более качественно освоить каждую 
ступеньку этой пирамиды для достижения учебных целей.  
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Еще один способ использования телефона может быть эффективным 
при самостоятельной работе студента над произведением в четыре руки или 
ансамблем. Одновременная игра своей партии с видеозаписью с телефона. 
При условии, что нотный текст выучен, заданный темп освоен и учащийся 
свободно исполняет свою партию, можно самостоятельно поработать над 
концертным исполнением. Студент сразу поймет, какие нотные отрезки он не 
знает достаточно хорошо, отставая или ритмически не попадая в заданный 
темп видеоролика. Видео можно включать снова и снова, совершенствуя 
навыки игры. Часто в интернете можно найти разные варианты исполнения. 
Можно поиграть в ансамбле с разными трактовками изучаемого 
произведения, в последствии выбрав наиболее понравившуюся. Такие 
самостоятельные занятия помогают добиться уверенности и стабильности, 
чтобы впоследствии на уроке получить удовольствие от ансамблевого 
музицирования. 

Естественным завершением работы по изучению учебного материала 
является итоговый контроль. На экзамене студент должен показать динамику 
освоения учебного материала, соответствующий уровень навыков и знаний, 
артистизм и свободу самовыражения. Педагог может сделать видеозапись 
выступления студента. Просмотр видео после экзамена даст возможность 
учащемуся посмотреть свое выступление со стороны, проанализировать свои 
достижения и сделанные ошибки. Педагог, замечая и фиксируя недочеты в 
исполнении, к концу экзамена после нескольких выступлений учащихся, 
может забыть о каких-либо замечаниях, которые хотел сделать. 
Просматривание записи поможет более детально обсудить выступление, 
педагог сможет наглядно аргументировать свои пожелания для улучшения 
качества исполнения. 

Студенты активно пользуются социальными сетями, создают блоги, 
собирают подписчиков, ставят «лайки», пишут комментарии к различным 
публикациям. Можно посоветовать создать собственный YouTube канал и 
выкладывать туда наиболее удачные записи выступлений. Создавая 
собственные плейлисты, студент сможет следить, как растет его 
пианистическое мастерство, артистизм, повышается уровень исполнения, 
расширяется музыкальный репертуар. А поставленные отметки «нравится» и 
растущее число подписчиков будет прекрасной мотивацией для дальнейшего 
совершенствования в музыкально-исполнительской деятельности.  

Педагог также может использовать видеозаписи наиболее удачных 
выступлений своих учащихся.  

Цифровизация повсеместно внедряется в различные сферы жизни, в 
том числе и в образование. Систематизация педагогической деятельности, 
сбор дидактических материалов и хранение их в одном месте, достаточный 
объем для хранения информации, доступность и открытость делает 
актуальным использование педагогами онлайн-портфолио. Загруженные 
видео c удачными выступлениями учащихся на странице Netfolio повысят 
статус педагога, будут способствовать оценке собственных достижений на 
основе сравнения, обогатят и обобщат педагогический опыт. Современные 
мобильные устройства позволяют делать видео отличного качества. 

 Стремление к достижению высоких результатов является двигателем 
к поиску новшеств и эффективных методов для повышения качества 
образования. Желание добиться лучшего усвоения знаний и умений, 
стремление развить способности студентов мотивирует педагога не только на 
достижение высокого уровня творческого потенциала, но и на овладение 
новой технологии обучения, так как методы использования мобильных 
технологий в области образования становятся все более актуальными. 
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APPLICATION OF MOBILE TECHNOLOGIES TO INCREASE  
THE EFFICIENCY OF LEARNING TO PLAY THE PIANO 

 
Тhis article is devoted to the role of mobile technologies in the education 

system, it reveals the most accessible and effective methods of using mobile devices, 
which are one of the components of information and communication technologies, 
in learning to play the piano, to motivate students to work independently, as well 
as a means of interactive learning , examples of optimization of the educational 
process at a piano lesson through the use of mobile devices and special applications 
are given, the possibilities of increasing activity in acquiring knowledge and skills 
are shown. 

 
Keywords: piano, information and communication technologies, teacher, 

student, independent work, learning, performance, knowledge and skills, 
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ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ КАК 
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ  
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РЕШЕНИЮ 

 
 
Полицинский Евгений Валериевич 
Директор школы №15 г. Юрги Кемеровской области 
 
Включение школьников и студентов в деятельность по 

конструированию контекстных физических задач – обязательный элемент 
методики обучения решению физических задач на основе деятельностного 
подхода, которая в свою очередь является составляющей разработанной, 
авторской технологии подготовки студентов и школьников по физике на 
основе опережающей самостоятельной работы.  

В статье рассматриваются методические аспекты деятельности 
по конструированию контекстных физических задач. Приведена система 
упражнений по их конструированию, примеры контекстных (с техническим 
содержанием) задач. Показано, что систематическое включение школьников 
и студентов в деятельность по конструированию контекстных физических 
задач возбуждает интерес к физике, к решению задач, способствует 
раскрытию внутреннего мотивационного потенциала личности 
обучающихся. 

 
Ключевые слова: контекстные задачи, конструирование физических 

задач, учащиеся старших классов, студенты, мотивация учебной 
деятельности. 
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Физика – фундамент современной техники. Это основа подготовки, 

как современного инженера, так и специалиста имеющего среднее 
образование в области техники и промышленных технологий. Однако 
современные молодые люди имеют, как правило, невысокую мотивацию к 
изучению физики и в целом к получению технического образования. Физика 
остаётся одним из наиболее трудно усваиваемых в школе учебных предметов. 
Большинство современных школьников считают физику сложной, 
непонятной, неинтересной. Среди причин – нехватка отведённых на изучение 
физики часов при достаточно высоких требованиях выраженных, прежде 
всего, в умении решать различные физические задачи. Кроме того, учащиеся 
не понимают самого смысла изучения физики, поскольку (как следует из 
систематически проводимого анкетирования, бесед) их работа сводится к 
заучиванию формул, определений и решению типовых задач, в которых 
ученики имеют дело с идеализированными, не относящимися к жизни 
объектами. 

Физические задачи – важная составляющая процесса обучения 
физике, важнейший инструмент, с помощью которого формируется 
мыслительная деятельность, практические навыки и умения. Анализ 
использования задач позволяет выделить следующие их функции: 1) 
познавательная; 2) развивающая; 3) реализация единства теории и практики; 
4) закрепление знаний, формирование и совершенствование практических 
навыков и умений; 5) демонстрация межпредметных связей; 6) контроль 
знаний, умений и навыков. В нашем понимании, физическая задача – это 
выраженная с помощью информационного кода (текстового, графического, 
образного и т. д.) проблемная ситуация, требующая от учащихся для её 
решения мыслительных и практических действий на основе законов и 
методов физики, направленная на овладение знаниями и умениями по 
физике, на развитие мышления и на понимание физических 
закономерностей.  

Побуждающим к действию внутренним импульсом помогающим 
доводить начатое дело до конца, является мотивация. Без мотивации нет 
действия. Выделяют два основных типа мотивации: внешнюю и внутреннюю. 
Л.М. Фридман так характеризует их отличие: «Если мотивы, побуждающие 
данную деятельность, не связаны с ней, то их называют внешними по 
отношению к этой деятельности; если же мотивы непосредственно связаны с 
самой деятельностью, то их называют внутренними» [5, С. 93]. 

Именно «внутренняя мотивация учебной деятельности гарантирует 
успешность и значительные достижения обучающегося в учебном процессе, 
что, в свою очередь, напрямую связано с дальнейшим прогрессом не только 
его лично, но и в совокупности людей – всего общества в целом» [5, С. 89]. 

Таким образом, одним из ключевых аспектов обучения является 
мотивация учебной деятельности, главной задачей которой является такая 
организация учебной деятельности, которая максимально способствует 
раскрытию внутреннего мотивационного потенциала личности ученика. 

В психологии мышления и решения задач как продуктивного 
(творческого), так и репродуктивного (логического, алгоритмического) типа 
давно изучается вопрос об эффективности этих процессов в зависимости от 
внутренней мотивации и интереса в сравнении с внешней мотивацией. Во 
многих работах показана более высокая эффективность решения задач и 
учения, если то и другое осуществляется при внутренней (познавательной) 
мотивации и является для человека самоценным [6, С. 46 – 47]. 
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Ученик в подлинном смысле слова решает лишь ту задачу, в которой 
находит личностный смысл. Контекст всегда при этом связан с понятием 
«ситуация» и означает систему условий, побуждающих субъекта и 
опосредующих его активность. «Контекстная задача – это вопрос, задача, 
проблема, изначально ориентированная на тот смысл, который данные 
феномены имеют для обучающегося... это не просто адаптация к личности 
обучаемого, но и способ актуализации его личностного потенциала, 
пробуждения его смыслопоисковой активности, осознания ценности 
изучаемого» [1, С. 103]. 

 Контекстные задачи – это задачи, с практическим содержанием, 
условием которых являются конкретные жизненные ситуации. Такие задачи 
вызывают особый интерес к предмету, способствуют усвоению материала и 
пониманию сути изучаемых законов физики, связь которых с жизнью, с 
практической, профессиональной деятельностью становится очевидной. 

Разработанная в 1991 году А. А. Вербицким, концепция контекстного 
обучения (изначально ориентированная на профессиональную подготовку 
студентов), реализуемая посредством системного использования 
профессионального контекста, постепенного насыщения учебного процесса 
элементами профессиональной деятельности [3] не только может, но и 
должна, на наш взгляд, активно использоваться в процессе обучения, как 
школьников, так и студентов. Многолетние наблюдения показывают, что 
систематическое использование контекстных задач в процессе обучения не 
только существенно повышает у обучающихся интерес к деятельности по 
решению физических задач, но и положительно влияет на профессиональную 
ориентацию школьников, раскрывает связь физики с будущей 
профессиональной деятельностью для студентов.  

Одним из эффективных способов возбуждения интереса, как к 
физике, так и к физическим задачам является организация деятельности по 
конструированию физических задач. Эта деятельность аккумулирует все 
другие виды учебно-исследовательской деятельности при работе с задачами, 
является творческим процессом с высоким развивающим эффектом, выступает 
как эффективное средство интеграции предметных, межпредметных и 
методических знаний и умений.  

В своей известной работе Д. Пойа отмечает: «Предоставьте учащимся 
возможность участвовать в составлении задачи, которую им придётся решать. 
Если ученики внесли свой вклад в постановку задачи, то они будут гораздо 
активнее работать над её решением» [8, С. 293]. 

Однако при наличии в настоящее время большого количества 
разработок по методике решения и методике обучения решению физических 
задач, достаточно редко упоминается о конструировании задач.  

Как отмечает С.А. Чопчиян в ряде имеющихся исследований в той или 
иной степени раскрывается содержательная сторона деятельности учащихся 
при конструировании задач, однако конструирование учебных задач в них не 
рассматривается как предмет специального исследования и не соотносится с 
эффективным освоением учебного материала [4]. 

Целью данного исследования является обоснование 
целесообразности систематического включения школьников и студентов в 
деятельность по конструированию контекстных физических задач как 
способа повышения их мотивации к решению задач и в целом – изучению 
физики. 

Научная новизна работы заключается в обобщении представленного 
опыта по включению обучающихся в деятельность по конструированию 
контекстных физических задач. В частности, в необходимости 
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целенаправленного формирования у обучающихся знаний о компонентах 
задачи, способах их построения и навыков и умений по их составлению с 
помощью приведённой системы упражнений по конструированию 
физических задач (таблица 1). 

Под конструированием физических задач мы понимаем вид учебной 
деятельности, состоящий из их разработки, описания и коррекции. Эта 
деятельность включает: выбор задачной ситуации; её анализ (выделение 
объектов и предметов исследования); формулировку требований; подбор 
информационного базиса; решение задачи; анализ результата и коррекцию 
условия.  

 Разработанная нами технология подготовки студентов и 
школьников по физике на основе опережающей самостоятельной работы 
включает в себя методику обучения решению физических задач на основе 
деятельностного подхода. Конструирование контекстных физических задач (с 
производственно-техническим содержанием, военно-техническим, 
историческим, военно-патриотическим и др.) является обязательной 
составляющей в процессе реализации данной технологии и носит системный 
характер.  

Установлено, что обучение учащихся старших классов, студентов 
решению физических задач происходит более успешно и эффективно: 

 при обучении их именно деятельности по решению 
физических задач;  

 при детализации плана решения физических задач до 
отдельных логических ходов и обучения их выполнению; 

 при выделении и формулировании подцелей в ходе решения. 
Опираясь на ключевые признаки, учащиеся объясняют цель каждого шага в 
решении, что приводит к свободной ориентации в структуре задачи; 

 если осуществляется параллельно с обучением 
конструированию задач во взаимодействии и взаимовлиянии этих способов 
деятельности. 

Для конструирования задачи учащимся необходимы знания о 
способах построения задачи, компонентах задачи. Общими компонентами 
задачи являются форма, структура и содержание. Как отмечает С.А. Чопчиян 
структура задачи может быть определена как совокупность достаточно 
элементарных объектов с конкретно описанной связью между ними, 
представляющая однозначную организацию совокупности [4, С. 15]. 

В ходе реализации методики обучения школьников и студентов 
решению физических задач на основе деятельностного подхода используется 
детализированный до отдельных логических шагов план (авторская схема) 
решения произвольной, текстовой, поставленной физической задачи 
(получаем в ходе совместной с обучающимися деятельности уже на 
завершающем этапе изучения механики с успешным переносом его на 
остальные разделы курса). Полноценные знания и умения необходимые для 
конструирования задач приобретаются также в ходе решения не только 
расчётных текстовых, но и качественных, задач-рисунков, графических, 
экспериментальных задач, рассмотрения их структуры, обучения способам 
представления информации через конспект (рисунки, схемы, таблицы, 
графики, диаграммы). Структура деятельности по обучению школьников 
решению физических задач по разработанной методике включает подготовку 
обучающихся на основе освоения теории через разработку собственных 
конспектов и разработку алгоритмических предписаний для решения задач 
данного типа. 
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Деятельность по конструированию физических задач может быть 
организована при работе в группах во время занятия с последующим 
обсуждением, анализом результатов, их совместной корректировке, а также в 
качестве самостоятельной работы дома. Важно придать этой работе 
системный характер.  

Ниже представлена система упражнений для организации 
деятельности учащихся и студентов по конструированию физических задач 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Система упражнений  

по конструированию физических задач 
 

Название  
упражнения 

Цели 
упражнения 

Содержание деятельности 
ученика 

1. Изменение 
условия задачи 
по образцу 

Внимательно 
относиться к 
каждому элементу 
(слову, 
соотношению) 
условия задачи. 
Освоение 
стилистики 
условия задачи. 

Выделяет слова (цифры) в 
условии задачи, изменение 
которых влечёт за собой 
изменение ответа. Заменяет 
все (некоторые) выделенные 
слова, преобразовывает 
условие в другое, подобное 
прежнему. 

2. 
Конструирование 
обратных задач 

Углубление 
понимания задачи. 

Изменяет задачу так, что 
искомая физическая величина 
(по условию прямой задачи), 
в условии обратной 
становится известной. 
Искомой же становится 
известная.  

3. Использование 
в условии задачи 
рисунка 

Формирование 
навыков образного 
представления 
условия задачи. 

а). Данное словесно условие 
представляет рисунком. б). По 
рисунку составляет словесное 
условие. в). Придумывает 
условие, содержащее рисунок.  

4. Использование 
в условии задачи 
графика  
(диаграммы) 

Обучить 
графическому 
представлению 
физических 
процессов. 

а). Переводит условие 
содержащие график в 
текстовое и решает задачу.  
б). Составляет аналогичную и 
обратную задачи.  

5. Использование 
в условии задачи 
таблицы 

Научить видеть за 
каждым 
конкретным 
условием широкое 
«поле» задач.  

Преобразовывает условие, 
частично или полностью 
представляя его с помощью 
таблицы.  

6. Объединение 
несколько задач 
в одну 

Обучить синтезу 
задач, 
включающих в 
себя знания из 
разных разделов 
физики; умению 
вычленять из 

Составляет задачу, объединяя 
две (или более) простых задач 
из данного раздела или 
разных разделов физики. 
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В качестве примера приведём несколько сконструированных задач с 

техническим содержанием (механика, 10 класс). 
1. На диаграмме 1 отмечен вес летчика при полете в 

сверхзвуковом истребителе в различные моменты времени. Что можно 
сказать о движении летчика в моменты времени: t1, t2, t3 и t4, если в момент 
времени t0 он находился на взлетной полосе в неподвижном самолете. 

Перегрузка – это отношение величины линейного ускорения, 
вызванного негравитационными силами, к ускорению свободного падения на 
поверхности Земли. Перегрузка – безразмерная величина, но часто она 
указывается в единицах стандартного ускорения свободного падения g. 
Используя диаграмму 1, укажите перегрузку испытывающую лётчиком для 
каждого момента времени.  

 

сложной задачи 
простые 
составляющие. 

7. Изменение 
сюжета в условии 
задачи 

Развитие умений 
находить 
аналогию, 
переходить от 
абстрактных 
ситуаций к 
конкретным и 
наоборот. 

Связывает условие задачи с 
бытом, техникой, природой; 
применить художественную 
форму представления задачи. 

8. Усложнение 
условия задачи 
 
 
 

Формирование 
умений 
анализировать 
физическую 
ситуацию задачи; 
извлекать 
«скрытые» данные; 
использовать 
информацию из 
справочников. 

Использует приёмы: 
–  изменение начальных 
данных; 
–  введение в условие  
соотношений между 
величинами;  

 «маскировка» данных;  
–  переход от дискретных 
параметров к непрерывным 
(от постоянных параметров к 
переменным) и наоборот;  
– учёт технических и др. 
ограничений и так далее  

9. 
Преобразование 
задачи в тестовое 

задание 
открытого типа 

Формирование 
умений изменять 
структуру условия 

задачи; 
качественно и 
количественно 

оценивать 
результат 
решения; 

прогнозировать и 
анализировать 

возможные 
ошибки в решении 

задачи. 

Преобразовывает условие 
задачи в тестовое задание; 

подбирает дистракторы 
(неверные варианты ответов, 

внешне близкие к 
правильному решению) на 
основе анализа возможных 

ошибок в решении. 
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Рисунок 1 - Вес лётчика в различные моменты времени 
 
Решение: В момент времени t1 лётчик поднимался с ускорением или 

опускался с замедлением; t2 – движется прямолинейно и равномерно; t3 – 
свободно падает; t4 – опускается с ускорением или поднимается с 
замедлением; 1; 1,75; 1; 0; 0,5. 

2. Аэросани – транспортное средство, предназначенное для 
передвижения по снегу и льду, снабжённое двигателем с толкающим 
воздушным винтом (пропеллером), которое приводится в движение 
двигателем внутреннего сгорания (рис. 2). На диаграмме 2 представлено 
соотношение модулей сил действующих на аэросани на прямолинейном, 
горизонтальном участке пути после выключения водителем двигателя. Чему 
равен коэффициент трения между поверхностью полозьев и дорогой? 

 

 
 

Рисунок 2 – Аэросани 
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Рисунок 3 – Соотношение модулей сил действующих на аэросани 

 
Решение: Из диаграммы видно, что на силу трения приходится 1/8 

часть. Следовательно, на силу реакции опоры и силу тяжести приходится 7/8. 
Кроме того силы реакции опоры и тяжести равны по модулю 
(горизонтальный, прямолинейный участок), значит каждая из них – это 
половина от 7/8. Тогда: 
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3. Вертолёт Ми-8 за 2,5 мин набрал высоту 2000 м, двигаясь 
вертикально вверх, так как представлено на графике (рис. 2). Используя 
таблицу 2 определить работу двигателей за это время. Общая масса членов 
экипажа с экипировкой 300 кг. Сопротивлением воздуха и расходом топлива 
пренебречь. 

 
Таблица 2 – Технические характеристики вертолета Ми-8 

 

Экипаж 3 человека 

Максимальная скорость полета 250 км/ч 

Максимальная высота полета 4700 м 

Транспортная дальность полета 445 км 

Пассажирская дальность полета 500 км 

Масса вертолета 6600 кг 

Максимальная масса груза на подвеске 3000 кг 

Масса заправляемого топлива 2800 кг 

Двигатель 2 х ТВ2-117А 

Максимальная мощность двигателя 1700 л.с. 

Расход топлива 0,680 т/час 

Модуль силы 
трения

Модуль силы 
реакции

Модуль силы 
тяжести
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Рисунок 4 – Зависимость h (t) 
 
Решение: 2,5 мин = 150 с; используя таблицу, находим общую массу 

(вертолёт, топливо, экипаж) 9700 кг. Из графика зависимости h (t) видно, что 
вертолёт двигался вверх равноускоренно. Работа двигателей:  

(1).A F h   

Выполним рисунок и рассмотрим все силы, действующие на вертолёт. 
На вертолёт действуют сила тяги и сила тяжести. По второму закону 

Ньютона: .F m g m a     

 
 
В проекции на ось y: 

 

, (g a) (2),F m g m a F m       
(2) (1) : (g a) h (3).A m      

 
Путь, пройденный при равноускоренном движении: 

2

2

2
h (4),

2

a t h
a

t

 
   (4) (3) :

6

2 2

2 2 2000
(g ) h 9700 9,8 2000 9700 10 2000 194 10 (Дж).

150

h
A m

t

  
             

 
 

Ответ: 194 МДж. 
Для оценки эффективности систематического включения 

обучающихся в деятельность по конструированию контекстных физических 
задач (в соответствии с целью исследования) на протяжении нескольких лет 
помимо анонимного анкетирования, бесед с обучающимися, использовалась 
методика диагностики направленности учебной мотивации Т.Д. Дубовицкой 
[2]. При этом стабильно фиксировались односторонние переходы 
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обучающихся из первоначально группы с низкий уровнем внутренней 
мотивации в группу со среднем уровнем и из группы со средним уровнем в 
группу с высоким уровнем внутренней мотивации. Таким образом, можно 
констатировать факт повышения мотивации обучающихся к решению задач и 
в целом – изучению физики.  
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ORGANIZATION OF ACTIVITIES ON THE CONSTRUCTION OF 
CONTEXTUAL PHYSICAL TASKS AS A WAY TO INCREASE 
STUDENTS MOTIVATION TO THEIR SOLUTION 

 
Inclusion of schoolchildren and students in activity on designing of 

contextual physical problems is an obligatory element of a technique of training to 
solve physical problems on the basis of the activity approach which in turn is a 
component of developed, author's technology of training of students and 
schoolchildren on physics on the basis of advanced independent work. 

The article deals with methodical aspects of the activity of constructing 
contextual physical tasks. The system of exercises on their construction, examples 
of contextual (with technical content) tasks is given. It is shown that systematic 
inclusion of schoolchildren and students in the activity on construction of 
contextual physical problems arouses interest to physics, to the solution of 
problems, contributes to the disclosure of internal motivational potential of 
students' personality. 

 
Key words: contextual tasks, construction of physical tasks, high school 

students, students, motivation of learning activity. 
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В статье раскрывается как широкое понятие риска, так и отдельно 

сущность налогового риска и приведена его характеристика. Также 
рассмотрено понятие «предпринимательская деятельность» и приведены 
возможные налоговые риски при осуществлении предпринимательской 
деятельности. Предпринимательские же риски представляют собой угрозы, 
образующиеся в ходе осуществления различных видов предпринимательской 
деятельности, которая может быть связана как с производством какого-
либо продукта или услуги, так и сама реализация произведенных продуктов и 
оказанием разнообразных услуг. Также риски могут проявляться в процессе 
реализации экономических процедур, называемых еще финансовыми 
операциями, но кроме того, риски могут присутствовать и при 
осуществлении деятельности по научно-техническим проектам. 

 
Ключевые слова: налоги, риски, предпринимательские структуры, 

экономическая безопасность, предпринимательская деятельность. 
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В современном обществе главной формой дохода государства 
являются налоги. Налоги оказывают как бы экономическое влияние со 
стороны государства на юридические и физические лица с целью 
стимулирования научно-технического прогресса, а также влияние на 
формирования и развития производства. Однако в рыночных условиях 
ведения бизнеса влечет за собой ряд налоговых рисков, поскольку 
предприятие в ходе осуществления своей деятельности находится в тесной 
взаимосвязи как с другими субъектами хозяйствования, так и с самим 
государством. С целью предотвращения отрицательных налоговых 
результатов предприятиям следует определять не только лишь учётную, но, 
кроме того, и налоговую политику своей деятельности. 

Актуальность поднятой темы заключается в том, что в нынешних 
условиях, когда реализуется рыночная экономическая модель 
хозяйствования, такой процесс как управление рисками на предприятии 
приобретают особую значимость, поскольку в результате возникновения 
таких рисков, могут возникнуть дополнительные издержки, которые 
представляются в виде штрафных санкций и они в свою очередь могут 
снижать экономический результат деятельности предприятия. 

Необходимо также определить сущность в общем понятия «риск», а 
также раскрыть понятия «предпринимательские риски» и «налоговый риск». 
Понятие «риск» Балабанов И.Т. рассматривает как «возможную опасность 
потерь, вытекающую из специфики тех или иных явлений природы и видов 
деятельности человеческого общества» [1]. В свою очередь, доктор 
экономических наук Грачева М.В. рассматривает риск следующим образом: 
«возможность возникновения неблагоприятно ситуации или неудачного 
исхода деятельности предприятия, что проявляется в недостижении 
(неполном достижении) поставленных целей и задач» [2]. Риски являются 
неотъемлемой часть осуществления любой деятельности, поскольку при 
осуществлении любого процесса невозможно предугадать его результат. 

Предпринимательские же риски представляют собой угрозы, 
образующиеся в ходе осуществления различных видов предпринимательской 
деятельности, которая может быть связана как с производством какого-либо 
продукта или услуги, так и сама реализация произведенных продуктов и 
оказанием разнообразных услуг. Также риски могут проявляться в процессе 
реализации экономических процедур, называемых еще финансовыми 
операциями, но кроме того, риски могут присутствовать и при осуществлении 
деятельности по научно-техническим проектам. 

Налоговые же риски определяются как тип предпринимательского 
риска, возникающий при осуществлении деятельности двух сторон - 
государства и налогоплательщика в ходе формирования государственного 
бюджета. Иными словами, вероятностные потери предприятия, которые 
могут проявлять в экономических и иных убытках, сопряженных с 
действующем налоговым законодательством. Такие риски возможные, 
поскольку каждая из сторон преследует разные цели в ходе осуществления 
своей деятельности. Целью государства является сбор налогов для 
формирования государственного бюджета, а главная цель хозяйствующего 
субъекта представляется в получении как можно большей прибыли от своей 
деятельности, поэтому для такого субъекта экономических отношений важна 
минимизация налоговых отчисления.[3] 

Стоит выделить основные характеристики налогового риска: 

 считается обязательной элементом экономического риска;  
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 они могут быть связаны с недостаточностью или же 
неясностью финансовой или правовой информации; 

 в ходе осуществления деятельности хозяйствующий субъект 
является участником налоговых правоотношений, поскольку исполняет 
интересы государства, а также субъектами налоговых отношений могут быть 
и налоговые агенты; 

 в частности, имеет в себе негативный характер для всех 
субъектов налоговых отношений. 

При этом также стоит определить последствия налоговых рисков, 
могут быть как положительными, так и отрицательными для 
налогоплательщика.Положительные результаты налоговых рисков могут 
проявляться таком случае, когда плательщик налогов в результате 
осуществления своей деятельности имеет высокий показатель доходности. 
Такого результат можно достичь только при осуществлении четкого и 
правильного так называемого налогового менеджмента в отношении 
управления налогами, который проявляется в способности прогнозирования 
изменений налоговой политики. В таком случае правильное применение 
системы налогового менеджмента способен послужить причиной к 
понижению налоговых рисков. Негативным же последствием повышения 
налоговых рисков может быть, случай повышения, что послужит 
возникновением нездоровых экономических последствий как для общества, 
так и для государства в целом. Снижая собственные налоговые риски верным, 
честным путем плательщик старается соотнести все таким способом, чтобы, 
запланированные итоги его работы совпали с, по сути, заработанными. 

Налоговые риски в предпринимательской деятельности существуют 
трех видов: 

1. Риски налогового контроля. Они состоят в степени 
проявления активности налогоплательщиком в связи уменьшения налогов. 
Потому что у законопослушного налогоплательщика угрозы налогового 
контроля будут небольшие, то они имеют все шансы действительно 
послужить причиной к возможности раскрытия налоговыми органами 
ошибок налогового учета. Нужно принимать во внимание, что у 
налогоплательщика, который реализовывает действующие воздействия в 
сфере минимизации налогов, эти опасности возрастают. 

2. Риски повышения налогового бремени захватывают 
достаточно длительный период времени, к примеру, недавно созданные 
фирмы, а также их инвестиционная деятельность в неподвижное имущество. 
К подобным же рискам относится также ликвидирование налоговых льгот, а 
кроме того, увеличение ставок налогов. 

3. Риски криминального характера, он обуславливается тем, что 
для управляющих компаний-налогоплательщиков, нарушающих налоговое 
право, имеется возможность возбуждения уголовного процесса, а также 
привлечения к уголовной ответственности. 

Немаловажным является управление налоговыми рисками на 
предприятии, которое заключается в комплексе способов и методов, 
позволяющих прогнозировать возникновение рискованных ситуаций, а также 
использовать эффективные действия, чтобы объединить для наименьшей 
доли отрицательных результатов. 

Подводя к выводу, нужно выделить, что в финансовой деятельности 
компании управление налоговыми рисками предполагает возможность 
сконцентрированного уменьшения способности появления налоговых 
рисков, но кроме того минимизацию отрицательных результатов, которые 
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объединены напрямую с процессом налогообложения, а эффективность 
компании управления риском в значительной степени находится в 
зависимости от разновидностей риска. Также важной необходимостью 
является представление природы риска, что может помочь осуществить 
правильное разрешение в отношении управления налоговыми рисками, а 
также подобрать более результативные методы снижения финансовых 
издержек. Увеличение производительности управления налоговыми рисками 
считается значимым нюансом о финансовой деятельности фирмы, данное 
действие как это предоставляет вероятность сократить увеличение налоговых 
доначислений в соответствииситогами ревизий, которые могут оказаться 
довольно сложными для компаний, продаваемость активов которых ниже 
средней цены по рынку. 

Необходимо учитывать антикризисный план правительства, который 
предусматривает меры по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в стране. [4] В нем содержатся семь ключевых 
направлений. Одно из них – содействие развитию малого и среднего бизнеса. 
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Tax risks in ensuring the economic security 
of business structures 

 
The article reveals both the broad concept of risk and the separate essence 

of tax risk and gives its characteristic. The concept of "entrepreneurial activity" is 
also considered and possible tax risks in the implementation of business activities 
are given. Entrepreneurial risks, on the other part, are threats posed by various types 
of business activities, which can be associated with the production of a product or 
service, as well as the very sale of products and the provision of a variety of services. 
Risks may also be present in the implementation of economic procedures, called 
financial transactions, but risks may also be present in the implementation of 
scientific and technical projects. 
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В статье освещены вопросы налоговой безопасности как 

составляющей экономической безопасности, определена значимость 
налоговой безопасности, как составляющей экономической безопасности. 
Низкий уровень налоговой безопасности является большой угрозой не только 
для экономической безопасности, но и для страны в целом. Во избежание 
негативных последствий и для поддержания высокого уровня налоговой 
безопасности стоит регулярно проводить мероприятия по улучшению 
налоговой системы, что будет оказывать влияние и на обеспечение высокого 
уровня экономической безопасности, а также в целом на стабильный 
экономический рост государства. Рассмотрены факторы, влияющие на 
уровень налоговой безопасности. Выявлены угрозы и разработаны 
рекомендации по улучшению уровня налоговой безопасности.  
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безопасность, угрозы налоговой безопасности, критерии налоговой 
безопасности, факторы налоговой безопасности. 
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Обеспечение высокого уровня экономической безопасность – одна из 

главных задач для любого государства, ведь только при этом условии можно 
добиться устойчивого роста и хорошего уровня жизни населения. Однако, с 
каждым днем обеспечивать экономическую безопасность страны становится 
все сложнее, ведь существуют множество факторов, негативно влияющих на 
это. Уровень экономической безопасности зависит от уровней всех ее 
составляющих, одной из которых является налоговая система. 

Налоговая система неразрывно связана с существованием любого 
государства, при возникновении которых сразу появляется нужда в 
формировании финансовых фондов. Сейчас форма налогов значительно 
отличается от древних и средневековых времен, однако, значение их только 
растет. 

Роль налогов в экономике любой страны очень велика. Они включены 
во все финансовые отношения, а также из года в год являются основной 
доходной частью бюджета государства (таблица 1). Наблюдается рост доли 
налоговых поступлений в общей сумме доходов Российской Федерации. 

 
Таблица 1 - Структура доходов  

федерального бюджета РФ в 2017-2019 гг. 
 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего доходов 
(млрд. руб.) 

15 088,9 19 454,4 19 970,3 

Налоговые 
доходы (млрд. 

руб.) 
9 017,9 11 742,7 12 380,2 

Налоговые 
доходы от всех 

доходов (%) 
59,8 60,4 62,0 

 
Налоговая безопасность – это состояние налоговой системы, при 

котором защищены интересы государства, общества, бизнеса и личности.  
Существует несколько критериев определения налоговой 

безопасности: 

 Нормативно-правовой. Наличие нормативно-правовых 
основ, которые обеспечивают эффективное функционирование налоговой 
системы. 

 Статистический. Экономическая независимость налоговой 
системы. 

 Ресурсно-функциональный. Защищенность интересов 
субъектов налоговой системы. 

Налоги как ресурсный фактор могут как положительным, так и 
негативным фактором за счет снижения поступлений в бюджет. 

Существует множество различных угроз налоговой безопасности 
России, реализация которых приведет к снижению ее уровня: 

 сокрытие реальных доходов; 

 низкий уровень налогового контроля; 

 теневая и криминальная экономика (утечка капитала за 
рубеж); 

 недостаточная ответственность за нарушение налогового 
законодательства;  
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 отсутствие грамотной экспертизы нормативно-правовой 
базы налоговой системы; 

 низкий уровень налоговой культуры. [2] 
На уровень налоговой безопасности влияют различные факторы 

количественного и качественного характера: 

 распределение ресурсов налоговой системы между 
бюджетами различных уровней; 

 величина налоговой нагрузки государства; 

 наличие или отсутствие налоговых стимулов; 

 эффективность налоговой политики; 

 объем затрат на мероприятия по контролю; 

 налоговый потенциал различных территорий. 
В зависимости от ситуации каждый фактор может как положительно, 

так и отрицательно повлиять на уровень налоговой безопасности. 
Налоговая система страны по-разному влияет на обеспечение 

экономической безопасности: 

 обеспечивает финансовыми ресурсами страну; 

 регулирует различные экономические и социальные 
процессы; 

 обозначает зависимость государства от налогоплательщиков. 
[1] 

Сегодня в Российской Федерации уровень налоговой безопасности не 
самый высокий. В первую очередь такое состояние обусловлено большой 
задолженностью налогоплательщиков (таблица 2). Хоть и наблюдается 
уменьшение задолженности, она все равно остается очень большой. 

 
Таблица 2 - Налоговая задолженность  

перед бюджетной системой РФ в 2017-2019 гг. 
 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общая задолженность перед 
бюджетной системой РФ (млрд. 

руб.) 
1 081,7 1 040,2 710,2 

 
Еще одним фактором низкого уровня налоговой безопасности 

является уклонение от уплаты налогов. В данном случае используются 
абсолютно различные схемы: искажение бухгалтерской отчетности, 
изменение экономических показателей, совершение операций с наличными 
деньгами без использования соответствующих документов, использование 
фирм, созданных для уклонения от уплаты налогов, сокрытие объекта 
налогообложения и т. д.[1] 

Одним из способов улучшения показателей налоговой безопасности 
является осуществление эффективного налогового контроля. Направления 
совершенствования данного механизма включают в себя анализ 
существующих и реализацию более эффективных методов налоговых 
проверок, грамотную оценку качества работы налоговых инспекторов, а также 
обеспечение дополнительных рабочих мест по данной должности, улучшение 
различных технических механизмов и программного обеспечения и т. д. [3] 

Только при реализации данных мер, откроется реальная возможность 
улучшить уровень экономической безопасности в Российской Федерации.  

Налоговая система реализуется сразу в нескольких отношениях по 
отношению к экономической. И значимость налоговой безопасности, как 
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составляющей экономической, различная в зависимости от типа ситуации. 
Низкий уровень налоговой безопасности является большой угрозой не только 
для экономической безопасности, но и для страны в целом. Во избежание 
негативных последствий и для поддержания высокого уровня налоговой 
безопасности стоит регулярно проводить мероприятия по улучшению 
налоговой системы, что будет оказывать влияние и на обеспечение высокого 
уровня экономической безопасности, а также в целом на стабильный 
экономический рост государства. 
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The article highlights tax security as a component of economic security, 

defines the importance of tax security as a component of economic security. The 
low level of tax security is a great threat not only to economic security, but also to 
the country as a whole. In order to avoid negative consequences and to maintain a 
high level of tax security, it is necessary to regularly carry out measures to improve 
the tax system, which will have an impact on the high level of economic security, as 
well as on the stable economic growth of the state. Factors affecting the level of tax 
security are considered. Threats have been identified and recommendations have 
been developed to improve tax security. 
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В статье представлены некоторые проблемы современной налоговой 

системы, подразумевающие негативное влияние на обеспечение 
экономической безопасности государства. Среди всего спектра выявленных 
проблем наиболее существенными могут выступать трудности обеспечения 
профицита в отношении бюджетов субъектов РФ и муниципальных 
образований, отсутствие стратегического характера и планирования на 
длительный период времени, а также обострение социальных отношений из-
за недостаточной справедливости налогового бремени. 
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Современная налоговая система Российской Федерации, по мнению 
авторов отечественной фундаментальной литературы, признается целостным 
явлением, определяющим общественные отношения в рамках установления и 
взимания налогов и сборов, которое включает в себя следующие составные 
части: (1) совокупности взимаемых государством и законодательно 
закрепленных налогов, сборов, взносов и пошлин; (2) налогового механизма, 
подразумевающего дефиницию форм, принципов и методов в отношении 
совокупности налогов и сборов; (3) налогового контроля уполномоченных 
органов государственной власти, направленного на проверку правильности, 
полноты и своевременности уплаты налогов, а также методов привлечения к 
уголовной либо административной ответственности в случае нарушения 
установленных законодательством норм [2, С. 44-45] [3, С. 63-64]. 

В существующей налоговой системе существует немало системных 
проблем, оказывающих деструктивное воздействие на уровень 
экономической безопасности государства. Среди таких проблем, выделяемых 
российскими научными исследователями, следует отметить следующие:  

 несовершенство нормативно-правового базиса 
функционирования отечественной налоговой системы, проявляющееся в 
противоречивом характере толкования действующих норм, наличия 
недостаточно проработанных положений, которые обуславливают 
концептуальную нечеткость российской налоговой системы, а также частые 
изменения и категориальные противоречия с другими нормативно-
правовыми актами, например, некоторыми положениями Гражданского 
Кодекса (в частности, экспертами выделяется проблема различной 
дефинициикатегорий «товар», «работа» и «имущество»); 

 отсутствие долгосрочного планирования и стратегического 
видения в рамках налоговой системы, проявляющееся в невозможности 
качественного прогнозирования управленческим звеном российских 
компаний финансово-хозяйственного положения на длительную 
перспективу, следствием которого выступает укоренившаяся парадигма 
бизнес-сообщества создавать компании с целью максимального извлечения 
прибыли в кратчайшие сроки в пределах до 1 года с последующим закрытием 
организации, а также нестабильности налогового законодательства 
(например, в отношении налоговой ставки и числа налоговых платежей), что 
обуславливает негативные тенденции в рамках функционирования 
национальных хозяйствующих субъектов и влечет за собой повышение 
вероятности реализации угроз экономической безопасности, в том числе в 
рамках перехода компаний в теневой сектор экономики с последующим 
сокрытием доходов и неуплатой в казну государства обязательных платежей; 

 несправедливая с социальной точки зрения система 
взимания налогов на доходы физических лиц, подразумевающая 
незначительное налоговое бремя на лица со значительными доходами и 
наоборот – граждане с невысокой заработной платой вынуждены уплачивать 
существенные суммы (по отношению к своим доходам и качеству жизни) в 
бюджет государства, что затрудняет формирование внушительного среднего 
класса населения в Российской Федерации и подразумевает неполную 
реализацию имеющегося потенциала повышения налоговых поступлений 
(несмотря на вступление в силу с 1 января 2021 года положений Федерального 
закона N 372-ФЗ, касающихся установления 15-ти процентной ставки на 
доходы физических лиц свыше 5 млн рублей в год, в настоящее время 
коренное решение проблемы представляет высокую степень актуальности); 
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 трудности обеспечения профицита и полноценного 
наполнения региональных и местных бюджетов, связанные с 
низкоэффективным установлением источников налоговых поступлений (по 
мнению некоторых исследователей, не превышающей 20-ти процентов) и 
необходимостью обязательного исполнения негибких с точки зрения 
коррекции затрат социальных обязательств, например, осуществления 
расходов на социально-культурные мероприятия и жилищно-коммунальное 
хозяйство; 

 стоящие на пути успешного и длительного 
функционирования организаций риски злоупотребления должностными 
полномочиями сотрудниками налоговых органов в рамках осуществления 
формально соответствующих законодательству действий, однако в конечном 
счете направленных на ущемление прав и законных интересов иных 
субъектов налоговых отношений, по причинам понимания работниками 
Налоговой службы своих должностных обязанностей и полномочий сквозь 
призму максимизации собранной суммы в ходе осуществления проверок, а 
также низкого профессионализма сотрудников службы и коррупции 
(использование власти в целях снижения конкурентоспособности 
конкретных хозяйствующих субъектов) [4]; 

 повышательный характер налоговой нагрузки на реальный 
сектор экономики, то есть компаний, ведущих свою деятельность в сфере 
производства материальных и нематериальных благ, в результате которого 
хозяйствующие субъекты вынуждены осуществлять политику уклонения от 
уплаты налогов (например, использовать оффшорные зоны), а в широком 
плане сохранятся экспортно-сырьевая ориентация страны, недостаточный 
уровень развития отечественных технологий инновационного плана, 
снижение доли занимаемых российских товаров, а также работ и/или услуг на 
национальном и внешних рынках, что выступает отрицательным фактором 
обеспечения экономической безопасности России.  

Вследствие выявленных проблем, в том числе связанных с неверным 
подходом в отношении нормативно-правового закрепления видов 
источников налоговых поступлений в региональные и местные бюджеты, 
происходит рост дифференциации социально-экономического развития 
субъектов бюджетной системы. В частности, российскими исследователями 
Е. М. Бухвальдоми Н. В. Ворошиловомв качестве следствия неравномерности 
развития территорий в России отмечается неверное восприятие 
муниципального звена как наименее значительного, а не равноправного 
участника бюджетных отношений [1, C.133]. Вследствие проблемы 
недостаточности налоговых поступлений возникает необходимость 
«вытягивать» депрессивные территории с помощью предоставления 
субсидий, субвенций, дотаций и иных форм трансфертов из федерального 
бюджета в областной. По состоянию на 2020 год в перечень Минфина вошло 
только 13 субъектов, не являющихся получателями дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, следовательно, значение доли дотационных 
субъектов в их совокупной численности составило 84,7%. 

Таким образом, функционирование налоговой системы Российской 
Федерации в текущий период может быть охарактеризовано в качестве 
приемлемого, однако имеющего нерешенные проблемы, оказывающие 
деструктивное воздействие на стимулирование экономического роста страны 
и обеспечение гарантированной защиты национальных интересов.  
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Problems of the modern tax system and impact  
on ensuring the economic security of the state. 

 
 
The article presents some problems of the modern tax system, implying a 

negative impact on the economic security of the state. Among the full range of 
problems identified, the most significant may be the difficulties of ensuring a 
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В статье рассмотрены основные проблемы налогообложения в 

Российской Федерации, такие как, отсутствие устойчивой законодательной 
базы, увеличение налоговой нагрузки на реальный сектор экономики, а также 
слабый налоговый потенциал для стимулирования экономики России и 
приведены некоторые решения данных проблем. 
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В нынешней ситуации, когда для стабильного развития государства 

необходима устойчивая и понятная законодательная база, существует ряд 
проблем, которые необходимо предотвратить. Одним из основополагающих 
элементов успешного и надежного государства для своих граждан является 
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целесообразная и доступная для понимания налоговая политика, проводимая 
этим государством. Ведь уровень экономического развития напрямую зависит 
от налоговой стратегии, которой придерживается в своей жизнедеятельности 
государство. Однако, зачастую налоговая система не в полной мере дает 
ответы на вопросы, возникающие в современных реалиях государства. 

Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в том, что 
налоговая политика, проводимая государством вызвана быть важным 
составным звеном финансовой политики страны, которое обеспечивает 
создание федерального, региональных и местных бюджетов страны. А также 
она призвана для помощи как для производственной отрасли, так и для 
инвестиционной сферы государства. Но как она может быть эффективной и 
решать все стоящие перед ней вопросы та налоговая политика, в которая 
имеет ряд проблем для этого развития. Ключевой задачей является 
определение этих пробелов в законодательстве налогообложения, чтобы в 
последствии их предотвратить.[1] 

Следует для начала определить сущность налоговой политики. 
Налоговая политика исходя из мнения Лазуриной О.М. является «система 
мероприятий, проводимых государством в области налогов»[2]. Налоговая 
политика в свою очередь является составляющей финансовой политики 
государства и её основным направлением является снабжение государства 
важными экономическими ресурсами, а также воздействие на общественно-
финансовые процессы путем перераспределения экономических ресурсов с 
целью достижения запланированных долговременных целей и разрешений 
четких вопросов, которые возникают на определенных этапах формирования 
государства. В свою очередь, налоговая система должна реализовывать 
стимулирующую функцию, а также благоприятно влиять на экономику как 
отдельного предприятия, так и на развитие производственной сферы 
государства. 

Формирование стабильной и устойчивой системы налогообложения 
является приоритетной для каждого государства. Поскольку положительно 
результативное налогообложение возможно гарантировать путем слаженного 
сочетания подобранного налогового механизма с целями, а также вопросами, 
которые устанавливает перед собой правительство при управлении 
экономикой государства. 

Однако, в налоговой сфере существует некоторый ряд проблем, 
которые необходимо решать для эффективного развития государства. Такие 
проблемы могут создавать еще большую часть теневой экономики и 
увеличения избегания налоговых обязательств. В свою очередь, такая 
ситуация может привести к уменьшению доходов в бюджетную систему 
государства, а также к созданию неравных условий для 
налогоплательщиков.[3] 

Первая проблема, которая является, на мой взгляд, важной, это 
отсутствие культуры налогообложения. Данная проблема заключается в 
недоверии потенциальных налогоплательщиков к налоговым органам 
государства, а также в финансовой неграмотности самих 
налогоплательщиков. Также одним из факторов рассматриваемой проблемы 
является мировоспитание российских налогоплательщиков, у которых в 
приоритете идет утаивание своих доходов от налоговых органов с целью как 
можно меньше заплатить налог. 

Второй и наиболее значимой проблемой является,недостаточная 
устойчивость законодательной базы. Поскольку Налоговый кодекс, который 
является основным актом, определяющим систему налогов и сборов, а также 
порядок исчисления и уплаты в Российской Федерации, 
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претерпеваетизменению и внесению множества частых поправок и 
корректировок. Данное явление отрицательно влияет на инвестиционный 
климате, а также приводит к уклонению налогоплательщиков соблюдения 
налогового законодательства. Тенденция такого рода ситуации ведет к также 
к негативному влиянию на работу налоговых органов, а также 
налогоплательщики оказываются в той ситуации, когда необходимо 
постоянно проверять налоговые правки, находить трактовки свежим, не 
всегда понятным для простого налогоплательщика, изъяснениям.  

Отсюда вытекает проблема, заключающаяся в непостоянности 
положений законодательства, которое в свою очередь, дает толчок к 
формированию новейшего витка конфликтности налоговых организаций и 
налогоплательщиков, поводом же здесь является исчисление и уплаты 
налогов. 

Следующая проблема является вытекающей из второй проблемы и 
определяется как недостающая конкретика ряда правовых норм Налогового 
кодекса. Это, можно сказать, проблема, сопряженная с непостоянностью 
положений налогового законодательства. Проблема с детализацией 
налоговых положений также включает чрезмерную бюрократическую работу, 
а также создание сложностей для налогоплательщиков в расчете и уплате 
должных налогов. К слову, до сих пор некоторые положения остаются 
изложенными с недостаточной ясностью, а также имеют между собой ряд 
противоречий. Что в свою очередь, формируются некоторые сложности для 
налогоплательщиков для того, чтобы правильно рассчитать налоговой 
платеж. 

Решением вышеизложенных проблем может выступать приведение в 
стабильное состояние налогового законодательства, а также внесение 
изменений в те положения Налогового кодекса, которые непосредственно 
обладают неоднозначностью. 

Следующая проблема заключается в наличии хозяйственных рисков 
для предприятий. Возникновение таких рисков возможно связано с угрозами 
финансовых потерь, предопределенных действием развития и расходования 
бюджетных, а также внебюджетных фондов государства. Дело в том, что в 
процессе своей деятельности хозяйствующие субъекты нередко сталкиваются 
с негативным влиянием ряда налоговых факторов. Итогом подобных 
ситуаций является создание различного рода убытков, инициированных 
начислением пеней, наложением штрафов, доначислением налогов. 
Решением такого рода проблемы потребуется принятия ряда мер, нацеленных 
на минимизацию фискальных рисков, позволяющих гарантировать 
налоговую защищенность хозяйствующих субъектов, которые могут 
возникнуть ввиду квалификационного фактора специалистов по 
налогообложению. Следует отметить, что в образовательном процессе и на 
производстве полностью исчезла группа специалистов старших возрастов – 
наставников. [4] 

Стоит также выделить проблему роста налоговой нагрузки на 
реальный сектор экономики. То есть, с каждым годом можно наблюдать 
стабильную тенденцию развития в преобладание фискальной цели взимания 
налогов над такой функцией налогов, как регулирующая. Такого рода 
тенденция приводит к сокращению стимулов для деятельности 
предпринимателей. Что касается реального сектора экономики, то там 
прослеживается повышение роли квазифискальной налоговой нагрузки. 
Квазифискальная операция представляет собой операции ряда органов 
власти, которые никак не отражаются в показателях бюджета, однако имеют 
все шансы послужить причиной к сокращению поступлений бюджета, а также 
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предъявлять требования добавочных затрат из бюджета в перспективе. 
Примером таких операции могутплатежи за жилищно-коммунальные услуги, 
включая взносы за капремонт, поскольку они вменяются государством. Также 
в качестве примера председатель Федерации независимых профсоюзов 
России Шмаков М.В. привел исполнительский сбор 7% за взыскание штрафов 
за нарушение ПДД судебными приставами. 

Такого рода нововведения оказываются неожиданными и ставит 
инвесторов и хозяйствующие предприятия в затрудненные условия, 
инвесторы в свою очередь могут быть оттолкнуты. Поскольку в экономике 
существует такая кривая Лаффера, которая отображает устойчивую 
зависимость между налоговыми поступлениями и налоговыми ставками. То 
согласно представленной кривой можно проследить до какого момента 
гарантируется поступление доходов в бюджетную систему государств, а после 
какого момента доходы в бюджет государства начинают падать. Это 
обусловлено тем, что из-за высокой налоговой нагрузки, хозяйствующие 
субъекты просто уходят в теневой сектор экономки. Решением данной 
проблемы может быть, как говорил в одном из своих интервью специалист по 
бюджетно-налоговой политике, доцент кафедры экономики и финансов 
факультета экономических и социальных наук РАНХиГС, Алисен Алисенов: 
«Минфину стоит провести инвентаризацию всех налогов на предмет 
соразмерности налоговой нагрузки текущим условиям ведения бизнеса». 

И заключающей, но немаловажной проблемой выступает налоговая 
ответственность налогоплательщиков. К таким вопросам можно отнести 
следующее: недостающая обусловленность составов преступлений, также 
неразделённость наказаний с точки зрения индивидуальной стороны 
преступлений. 

В заключение следует кратко выделить проблемы налогообложения в 
России: 

1. Совершается непрерывное преобразование налогового 
законодательства, а также ставок налогообложения, что никак не содействует 
долговременному вложению капиталов, а также увеличению роста 
экономики. 

2. Присутствующая система налогообложения в Российской 
Федерации имеет в большей степени фискальный вид, такое обстоятельство 
усложняет процесс стимулирующей, а также стабилизирующей функций 
налогообложения. 

3. Отсутствие культуры у налогоплательщиков. 
4. Недостаточность конкретизации ряда положений в 

Налоговом кодексе РФ. 
Подводя итог, стоит отметить, что на сегодняшней период времени 

исполняется несколько мыслей, а также законопроектов, вызванных 
модернизировать и выработать налоговую систему наиболее разумной и 
здравой, соответствующей прогрессивным реалиям. 
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Перемены социального и экономического характера, которые 

происходят в обществе, обозначили проблему формирования личности 
будущих специалистов в современных условиях. Учеба в вузе интегрирует в 
себе физическое, интеллектуальное и нравственное развитие молодого 
человека, ставя перед собой главную задачу – сформировать гармонично 
развитую личность, способную к творческому труду. 

Для уверенного и устойчивого развития современного общества 
нашей стране необходим высокий уровень высшего образования. Новые 
образовательные стандарты предполагают существенное обновление 
программ, создание и внедрение в образовательный процесс новейших 
педагогических технологий, распространение инновационных форм и 
методов обучения, повышение творческого потенциала, как преподавателей, 
так и студентов. 

В статье рассмотрены возможности прикладной физической 
культуры в формировании креативного мышления у студентов 
педагогического вуза средствами физической культуры, что в дальнейшем 
будет способствовать развитию творческого потенциала будущих 
педагогов. 

 
Ключевые слова: прикладная физическая культура, студенты, 

креативное мышление, психофизическое развитие, всестороннее развитие 
личности. 

 
 
Главной задачей высшего образования является подготовка 

студентов к будущей профессиональной деятельности, какой бы не была их 
будущая профессия. Выпускники вуза должны не только хорошо владеть своей 
профессией, свободно ориентироваться в различных областях деятельности, 
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но и обладать большим набором компетенций, необходимых для 
профессионального роста. 

Высшее образование ставит перед собой задачу сформировать новую 
образовательную среду для подготовки высококлассных специалистов, с 
учетом стремительно развивающегося научного прогресса, развитием новых 
информационных и коммуникативных технологий.  

 На современном этапе развития в мире все больше возрастает 
интерес к личности человека, к его индивидуальным качествам. Молодежь 
пытается узнать свой внутренний мир, дотронуться до глубин человеческой 
психики. Основной задачей высшего образования становится не только 
развитие необходимых знаний, умений и навыков, которые помогут им в 
будущей профессиональной деятельности, но и возможность формирования 
тех личностных качеств, которые будут востребованы на протяжении всей 
профессиональной жизни. Возрастает значимость творческого подхода к 
своей профессиональной деятельности, поэтому развитие креативного 
мышления у студентов становится важной стороной образовательного 
процесса. 

Учеба в вузе интегрирует в себе физическое, интеллектуальное и 
нравственное развитие молодого человека, ставя перед собой главную задачу 
– сформировать гармонично развитую личность, способную к творческому 
труду. 

Развитие креативного мышления помогает студенту неординарно 
мыслить, делает его труд интересным, способствует творческим исканиям, 
позволяет активно и качественно расширять полученные знания, для 
создания устойчивой базы для творческой деятельности. 

Для развития творческой деятельности у студентов необходимо 
развивать способность двигаться от мысли к действию, создавать из 
разрозненных элементов целое. Творчество является основой для развития 
профессиональной компетенции будущего специалиста.  

Анализ научной литературы позволил нам определить одно из 
основных личностных свойств, которое способствует творческому процессу – 
это креативное мышление [1]. 

Креативное мышление – это способность неординарного восприятия 
окружающей действительности, способность творить, отступая от 
традиционных форм мышления и находить выход из различных ситуаций.  

Для уверенного и устойчивого развития современного общества 
нашей стране необходим высокий уровень высшего образования. Новые 
образовательные стандарты предполагают существенное обновление 
программ, создание и внедрение в образовательный процесс новейших 
педагогических технологий, распространение инновационных форм и 
методов обучения, повышение творческого потенциала, как преподавателей, 
так и студентов. 

Одним из основных компонентов базового образования является 
прикладная физическая культура, где закладываются ключевые принципы 
физического и нравственного воспитания, без чего невозможно всестороннее 
развитие творческой личности молодого человека. 

Прикладная физическая культура является базовой частью 
физического воспитания в вузе. Воспринимая прикладную физическую 
культуру не только как средство развития физических кондиций, но и как 
инструмент развития психических функций, рассмотрим взаимосвязь 
креативного мышления и прикладной физической культуры. 

Исследования в области физической культуры давно показали, что 
регулярные занятия физическими упражнениями положительно влияют на 
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работу головного мозга, усиливается кровообращение, возрастает насыщение 
мозга кислородом, вследствие этого клетки получают необходимый объем 
питания, благодаря чему качественнее выполняют свои функции. 

Систематические занятия прикладной физической культурой 
развивают не только функциональный потенциал организма студента, его 
физические кондиции, но и содействуют развитию психических функций 
молодого человека [2]. 

Ведущие психические функции человека, развитие которых можно 
совершенствовать средствами прикладной физической культуры – это память, 
внимание, мышление, воображение. В контексте данной работы у нас больше 
всего вызывает интерес – креативное мышление. 

Креативность проявляется в готовности объединять различную 
информацию, выдвигать нестандартные предположения о возможности 
решения возникшей проблемы, находить оригинальные способы решения, 
проверять их и выдавать окончательный результат. Специалисты с 
креативным мышлением высоко ценятся на рынке труда.  

Мы считаем, что прикладная физическая культура в высших учебных 
заведениях должна расцениваться не только как возможность сохранить и 
укрепить здоровье студенческой молодежи, но и как способ формирования 
компетенций, которые окажутся полезными в их будущей профессиональной 
деятельности. 

Студенты, регулярно занимающиеся прикладной физической 
культурой, способны концентрировать внимание, переключаться на фоне 
физического и эмоционального напряжения. Во время занятий студентам 
приходится осваивать новые двигательные действия, требующие от них 
умственной деятельности. Требуется принять решение за короткое время, как 
выполнить новое движение правильно, рационально, как исправить ошибки, 
в осмыслении всего этого задействованы психические процессы – 
наблюдение, восприятие, воображение. 

На занятиях по прикладной физической культуре есть возможность 
создания педагогических условий для развития психических процессов, таких 
как память, мышление, воображение. 

Психические процессы подразделяются на познавательные, 
эмоциональные и волевые действия. Познавательные процессы – это память, 
мышление, ощущения, восприятие. К эмоциональным процессам относятся 
активные и пассивные переживания, к волевым – решения, исполнения, 
волевые усилия и т.д. [3]. 

Психические процессы являются неким фундаментом знаний 
человека, они регулируют поведение и организовывают основную 
деятельность человека. 

В многогранной и сложной психической деятельности все процессы 
взаимосвязаны и обеспечивают совокупный поток сознания, который 
неразрывно связан с адекватным отражением реальности и способствует 
выполнению многообразных видов деятельности. 

Психические процессы происходят с различной скоростью и 
напряжением, все зависит от взаимодействия с окружающим миром и 
состояния личности в данный период. Иногда умственная и физическая 
работа может выполняться быстро и продуктивно, а иногда необходимо 
приложить максимум усилий, но результат получается не тот, которого 
ждешь. Психические процессы формируются постепенно в процессе 
отражения, фиксируются в памяти и закрепляются при практических 
действиях. 
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На занятиях по прикладной физической культуре мы рекомендуем 
студентам, перед тем как приступить к выполнению нового упражнения 
мысленно представить, как должно выполняться это движение, какие мышцы 
будут задействованы. По нашим наблюдениям это хорошо помогает 
студентам в освоении упражнений, ранее им не знакомым. Этот прием 
позволяет развивать креативное мышление, которое пригодится не только в 
освоении новых двигательных актов, но и поможет в повседневной жизни и в 
будущей профессиональной деятельности.  

Рассмотрим возможность развития креативного мышления на 
примере спортивных игр, когда время игры ограничено, важно вовремя 
переключиться с одного вида деятельности на другой, спрогнозировать 
алгоритм действий, предвидеть конечный результат. На таких занятиях 
увеличивается зона актуального развития психических процессов, 
развивается креативное мышление. 

Для решения проблемы, когда заранее известен результат, алгоритм 
действий подчиняется законам мышления, если же в основе проблемы стоит 
неопределенность, то для выполнения этих действий человеку на помощь 
приходит креативное мышление. Все это воспроизводится на занятиях по 
прикладной физической культуре, когда студенты изучают спортивные игры.  

Нами было проведено исследование на основе сравнения уровня 
развития креативного мышления у студентов первого и третьего курса на 
занятиях по прикладной физической культуре. Студентам были даны задания 
по проектированию подводящих упражнений для выполнения нового 
двигательного действия. У студентов первого курса были затруднения при 
исполнении этого задания, только 46% студентов справились с этой задачей, 
тогда как у студентов третьего курса с этим заданием справились 87% 
учащихся.  

Таким образом, можно предположить, что регулярные занятия по 
прикладной физической культуре способствуют развитию креативного 
мышления и воображения. 

Основой творческой деятельности всегда является креативное 
мышление и воображение. Творческое воображение и креативное мышление 
вырабатываются на основе полученного опыта, чем больше опыта получает 
студент на занятиях по прикладной физической культуре, тем больше 
вероятности, что творческое воображение и креативное мышление будут 
развиваться. Это особенно актуально для нашего Российского 
государственного профессионально-педагогического университета, где 
представлено несколько кафедр творческой направленности. Профессия 
педагога является одной из творческих профессий. Наличие у педагога 
креативного мышления помогает ему творить, сознательно планировать свою 
педагогическую деятельность, добиваться положительных результатов в 
своей нелегкой профессии.  
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THE RELATIONSHIP BETWEEN CREATIVE THINKING  
AND APPLIED PHYSICAL CULTURE 

 
 
The social and economic changes that are taking place in society have 

identified the problem of forming the personality of future specialists in modern 
conditions. Studying at a university integrates the physical, intellectual and moral 
development of a young person, setting itself the main task – to form a 
harmoniously developed personality capable of creative work. 

For the confident and sustainable development of modern society, our 
country needs a high level of higher education. The new standards involve 
significant updating of programs, creation and introduction in educational process 
of innovative pedagogical technologies, the spread of innovative forms and teaching 
methods, increased creativity of both teachers and students. 

The article considers the possibilities of applied physical culture in the 
formation of creative thinking among students of a pedagogical university by means 
of physical culture, which in the future will contribute to the development of the 
creative potential of future teachers. 

 
Key words: applied physical culture, students, creative thinking, mental 

and physical development, all-round development of personality. 
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В статье представлены современные способы привлечения молодежи 

к социокультурным проектам, которые основаны на тенденциях, 
существующих в молодежной среде. Данные тенденции были выявлены 
благодаря анализу данных, выявленных по результатам исследования, 
проведенного на кафедре маркетинга Уральского Федерального 
Университета. Также в статье содержатся практические примеры 
эффективного привлечения молодежи к культурным проектам, в том числе с 
помощью социальных сетей, и проводимых там мероприятий. 
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Актуальность темы исследования выражена теми обстоятельствами, 
что в современном обществе структура молодого поколения становится все 
более дифференцированной, данное явление вызвано процессами 
социального расслоения, что приводит к отсутствию у молодого поколения 
равных возможностей для получения образования, престижной работы и 
реализации своего творческого и интеллектуального потенциала. Поэтому 
стратегии привлечения всех слоев молодого поколения к участию в 
социокультурных проектах необходимо выстраивать, опираясь на различные 
условия жизни молодежи. В связи с этим для эффективного взаимодействия с 
молодежью необходимо использовать как традиционные, так и 
инновационные инструменты во взаимосвязи. 

Развитию культурной и духовной составляющей личности в числе 
традиционных методов продвижения культурного наследия должна 
способствовать информационная среда, которой сейчас в обществе уделяется 
все больше внимания.  

Ларри Розенберг отмечал, что у молодого поколения, которое росло 
в эпоху информационных технологий, преобладает клиповое мышление [5]. 
Под клиповым мышлением понимают такой тип, при котором у молодых 
людей развивается способность к одновременному выполнению нескольких 
задач (то есть многозадачностью). Но обладание такой способностью 
характеризуется и отрицательными чертами: предпочтением логике вместо 
эмоций, рассеянностью, гиперактивностью, дефицитом внимания, не 
умением углубляться в текст визуальных символов. Учитывая специфику 
развития и восприятия информации молодежью, визуальные методы 
представления информации и воспроизведения ее в сознании человека могут 
быть достаточно эффективны. Однако нельзя однозначно утверждать о 
положительном или отрицательном воздействии интернета в целях 
привлечения внимания населения к сфере культуры. 

Автором статьи «Популяризация материального и нематериального 
культурного наследия России среди молодежи» Деминой Е.В. было проведено 
исследование путем анкетирования по поводу отношения молодежи к 
способам популяризации памятников истории и культуры [1]. 

В ходе исследования была выявлена устойчивая тенденция к 
пассивному участию молодежи в сфере культуры: наибольший интерес (77%) 
опрошенные проявляют к сети интернет как основной форме продвижения 
культурных брендов. При этом 46 % респондентов часто посещают сайты, 
посвященные культурному достоянию нашей страны. Респонденты также 
интересуются такими формами культурных мероприятий, как ярмарки (36%) 
и выставки (80%). 

Таким образом, можно сделать вывод, что различные группы 
населения, в том числе молодежь интересуется как традиционными формами 
проведения культурного досуга, так и современными. Например, 37% 
опрошенных предпочитает самостоятельное посещение вживую культурных 
достопримечательностей, а 43 % опрошенных выбирает просмотр видео-
экскурсий, посвященных культуре.  

Наименьшей популярностью пользуются такие формы продвижения 
культурных проектов, как коллекционирование журналов по различным 
тематикам, просмотр телевидения также пользуется меньшей популярностью: 
42% опрошенных вообще его не смотрят. При этом лишь 9% респондентов 
постоянно смотрят программы, посвященные сфере культуры. В то же время 
данная категория молодежи достаточно часто интересуется выставками: раз в 
год экспозиции посещают 28% респондентов, два раза в год - 36%. Стоит также 
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обратить внимание, что большинство интересуют интерактивные выставки, 
например, «Ожившие полотна». 

Несмотря на ответы молодежи в наименьшей заинтересованности в 
просмотре телепередач по культурной тематике, телевещание можно также 
рассматривать в качестве элемента, привлекающего население к сфере 
культуры, так как в последнее время наблюдаются тенденции 
коммерциализации телевидения. Объекты культуры и связанные с ними 
тематические товары (например, игрушки, одежда, и т.д.) все чаще 
используются в качестве телерекламы. Такой способ также можно 
использовать для привлечения внимания молодежи к сфере культуры. В то же 
время, на телеканале «Культура» выходит большое количество тематических 
передач, посвященных отечественной и мировой культуре, благодаря 
которым население имеет возможность дистанционно знакомиться с 
экспозициями в музеях, постановками в театрах, узнавать интересную 
информацию о жизни известных деятелей культуры.  

Молодое творческое поколение сейчас все более активно начинает 
участвовать в различных социокультурных проектах, в том числе 
направленных на поддержку объектов культурного наследия: фестивалях, 
конкурсах и других проектах. Молодежь, способная мыслить креативно, 
зачастую предлагает такие инновационные способы решения поставленных 
задач, которые будут разрушать сложившиеся в обществе стереотипы.  

Вопросы привлечения молодого поколения к различным культурным 
проектам сейчас очень актуальны, так как молодежь большую часть времени 
проводит в социальных сетях, которые развиваются очень активно, и поэтому 
для эффективного взаимодействия культурных проектов с данной 
социальной группой организациям культуры необходимо подстраиваться под 
существующие тенденции и использовать самые популярные тренды в 
диалоге с молодежью. 

11 декабря 2020 года на онлайн-платформе Нетология был проведен 
вебинар по теме «Как культурным проектам привлечь молодую аудиторию», 
в рамках которого 4 эксперта в области маркетинга выступили с докладами по 
темам: каналы и форматы онлайн-коммуникаций для привлечения молодежи, 
поиск и работа со своей целевой аудиторией, а также способы, как рассказать 
о себе, чтобы аудитория заинтересовалась проектом [7]. 

Например, Дарья Филимонова, директор по маркетингу и рекламе в 
Пушкинском музее, рассказала об инструментах привлечения молодежи в 
зависимости от целей конкретной организации. Это может быть: 

1. Активное использование социальных сетей и видео 
платформ, в том числе со своей аудиторией можно взаимодействовать через 
такие сервисы, как ТикТок или Телеграм, но при этом нужна качественная 
проработка контент-плана, чтобы презентуемая информация была уместна, а 
также использовать новейшие тенденции, например, создавать маски в 
Инстаграм, проводить челленджи в соответствии с тематикой проекта. Этот 
инструмент необходим для работы с лояльной аудиторией, а также 
привлечения новой аудитории платными методами. 

2. Специальные проекты в СМИ. Направлены на вовлечение 
новой аудитории, заинтересованной в контенте, схожим с продвигаемым 
культурным проектом. К специальным проектам также можно отнести и 
информационное партнерство, и создание подкастов (при этом по статистике, 
наибольшее количество прослушиваемых подкастов именно в сфере 
креативных институция, таких как кино, музыка, искусство). 

3. Коллаборации. Эффективный метод для ситуаций, когда 
необходимо продвижение проекта без крупных финансовых вложений, так 
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как в этом случае происходит обмен аудиторией с аудиторией партнера. 
Например, Пушкинским музеем и сервисом доставки еды Delivery Club была 
проведена коллаборация «Завтрак от Клода Моне», в рамках которой была 
возможность заказать завтрак по мотивам картины «Завтрак на траве», а 
потом сходить в музеи и посмотреть на эту и другие известные картины. 
Данный проект помог привлечь именно молодую аудиторию в музей, так как 
основным пользователем сервиса доставки еды является эта целевая группа. 

4. Проведение онлайн-мероприятий как часть офлайн-
активностей. Дает возможность аудитории ознакомиться с продуктом, 
заинтересовать в нем и привести на офлайн-площадку. 

Большое внимание стоит также уделять взаимодействию традиций и 
трендов. Так как традиции необходимы, потому что позволяют сохранить 
преемственность и знания, а также делают бренд узнаваемым, а тренды 
отвечают современным запросам аудитории, но могут появляться и исчезать 
каждый день, поэтому самые актуальные и интересные проекты рождаются на 
стыке традиций и трендов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что специалистам, 
занимающимся вопросами продвижения проектов в сфере культуры, при 
разработке маркетинговых стратегий необходимо уделять внимание 
условиям жизни и современным потребностям молодого поколения. Для 
работы с данной группой населения нужно использовать во взаимосвязи как 
традиционные, так и инновационные методы продвижения культурного 
наследия России.  
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EFFECTIVE WAYS TO ATTRACT YOUNG PEOPLE IN THE 
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SOCIO-CULTURAL PROJECTS 

 
 
The article presents modern ways of attracting young people to socio-

cultural projects, which are based on trends existing in the youth environment. 
These trends were identified through the analysis of a sociological survey conducted 
at the Department of Marketing of the Ural Federal University. The article also 
contains practical examples of effective involvement of young people in cultural 
projects, including through social networks. 
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В статье рассмотрены особенности деятельности Е.И. Рерих в 

области науки, философии, культуры. Показана роль философской системы 
Живой Этики в формировании космического мышления, или космизма. 
Поставлена важная проблема изучения метанаучного познания и его синтеза 
с эмпирическим научным способом познания. Отмечен вклад Е.И. Рерих в дело 
международной защиты культурного достояния человечества. 
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мышление, метанаучное познание, наука, институт «Урусвати». 
 
 
Современная эпоха отмечена целым спектром различных 

цивилизационных кризисов: социально-экономическим, политическим, 
пандемическим. Этот факт известен широко, как и то, что постоянно 
осуществляются попытки преодоления всё более усугубляющейся ситуации в 
данных областях. К сожалению, попытки эти, как правило, неудачны или в 
лучшем случае недостаточно эффективны. В то же время нельзя утверждать, 
что эффективный выход из многочисленных цивилизационных тупиков не 
предлагался, причём, на концептуальном уровне. Другое дело, насколько 
прислушивались к этим голосам и вообще, была ли к тому добрая воля. Здесь 
речь идет о том, что ряд выдающихся мыслителей недавнего прошлого и 
современности ставили проблему тесной связи кризисных состояний 
цивилизации с духовно-культурным кризисом, то есть с забвением (не на 
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словах, но в делах) культурных и моральных ценностей, а как следствие – с 
игнорированием общеприродных и общечеловеческих нужд. Об этом в той 
или иной мере писали и говорили такие крупнейшие учёные и мыслители, 
как В.И. Вернадский, Н.К. Рерих, Е.И. Рерих, Г.П. Федотов, С.Н. Рерих, 
Д.С. Лихачёв, А.Л. Яншин, Л.В. Шапошникова, Л.В. Лесков и другие, что 
актуализирует исследования, связанные с изучением их творческого 
наследия. В данной работе будут освещены грани той многоаспектной 
работы, которую осуществляла выдающийся русский философ, ученый, 
общественный деятель Елена Ивановна Рерих (1879–1955). 

Будучи супругой крупного художника, археолога, мыслителя и 
путешественника Николая Константиновича Рериха, Елена Ивановна часто 
оставалась как бы в тени, о ней в широких кругах было известно мало. Однако, 
как это нередко бывает в таких случаях, ее работа была настолько большой и 
масштабной, что обычному человеку хватило бы не на одну жизнь. В 
последние несколько десятилетий, особенно начиная с 1990-х годов, об этой 
работе стало известно значительно больше (например, см. такие публикации: 
[1–7]). Сыновья Рерихов также были людьми неординарными, получившими в 
своё время широкую известность: Юрий Николаевич – востоковед, лингвист 
и филолог с мировым именем, бывший также крупным путешественником; 
Святослав Николаевич – выдающийся художник, философ, педагог и 
общественный деятель, знаток ряда научных областей: ботаники, биохимии, 
истории искусства. Семья представляла собой единый слаженный коллектив, 
при этом каждый работал в своей сфере науки, искусства или общественной 
жизни. 

Рерихи внесли огромный вклад в российскую и мировую культуру: их 
наследие вмещает тысячи картин, уникальные исторические исследования, 
философские работы, масштабные научные экспедиции по Центральной 
Азии, интереснейший своей новой методологией, подходами в научной 
работе и широкими контактами Гималайский Институт научных 
исследований «Урусвати», Международный Договор об охране культурных 
ценностей – «Пакт Рериха», который стал фундаментальной основой всей 
дальнейшей международной практики по охране культурного наследия. Во 
всех этих свершениях Е.И. Рерих принимала самое деятельное участие, 
несмотря на ту обширную работу, которая была присуща только ей, например, 
создание философской системы, большой переводческий труд, широкое 
кураторство многих культурно-просветительских общественных 
объединений в разных странах и т. д.  

Если же говорить о ее сотворчестве с супругом, то оно 
распространялось также и на его художественные работы, о чем Н.К. Рерих 
писал, отмечая сорокалетие совместно пройденного пути: «Творили вместе, и 
недаром давно сказано, что произведения должны бы носить два имени – 
женское и мужское» [8, с. 460]. В преодолении многочисленных сложных 
коллизий и обстоятельств, в изобилии возникавших на непростом жизненном 
пути Рерихов, проявлялись мужество и стойкость Елены Ивановны, которая в 
семье по общему признанию была ведущей. В самой ее душевной природе 
были глубоко укоренены любовь к людям и самоотверженность. Выдающийся 
российский востоковед и философ-космист, крупнейший специалист в 
области изучения наследия Рерихов Л.В. Шапошникова назвала творчество 
Е.И. Рерих героическим. «Подобное творчество, – писала она, – не только 
создавало великие произведения искусства или новые философии, 
поднимавшие сознание человечества, но и меняло жизнь этого человечества... 
<…> ХХ век придал героическому творчеству более широкий эволюционный 
характер, придвинул его вплотную к жизни, дав в удел тем великим 
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индивидуальностям, которые находились в самой гуще этой жизни» [4, с. 25]. 
В философском словаре, подготовленном коллективом кафедры философии 
гуманитарных факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова, содержится следующая 
информация о Е.И. Рерих: «Оригинальный мыслитель, устремленный к 
возрождению высших принципов бытия, утверждению выдающейся роли 
женщины в эволюции человечества… Напряженные духовные поиски и 
непрерывная настроенность на постижение глубинной мудрости Востока 
сыграли важную роль в осуществлении Центрально-Азиатской экспедиции 
Рерихов… <…> В 20–30-е гг. под руководством Великих Учителей написала 14 
книг духовно-философского учения Живой Этики, утверждающей 
общечеловеческие духовно-этические ценности и вместе с тем 
концентрирующей в себе наиболее рациональные онтологические, 
космологические, психологические положения философской мысли Востока» 
[9, с. 326–327].  

Для того чтобы понять масштаб великой личности, необходимо 
осмыслить эпоху, в которой осуществляется ее творчество. Научно-
философская и общественная деятельность Е.И. Рерих проходила в первой 
половине – середине XX в., времени, очень значимом для России и всего мира. 
И именно в историческом контексте необходимо рассматривать эту 
деятельность, чтобы понять не только конкретного человека, но и веяния 
конкретного времени, те тенденции, которые впоследствии имели большое 
влияние на науку, философию и искусство в будущем. Одна из важнейших 
особенностей XX в. выразилась в его переломном значении в плане 
формирования нового мировоззрения, связанного с космическим 
мышлением, или космизмом. В сознании многих мыслителей остро стали 
проблемы формирования нового мира и нового человека, зазвучало 
понимание теснейшей связи идеи качественного изменения окружающего 
мира с преображением самого человека на основе развития в нем истинной 
культуры и, как следствие, повышения уровня его сознания. От полотен 
художников-космистов исходило дыхание иных пространств с иными видами 
(уровнями эволюции) материи, о которых широко заговорят физики полвека 
спустя. Ощущение серьезнейших перемен и, прежде всего, в сфере 
мировоззрения, витало в самом воздухе. Все это очень остро ощущали и 
Рерихи.  

Итак, в конце XIX – начале XX века в России начался длительный 
процесс формирования космического мышления (поэтому он, разумеется, 
включает и нашу современность). В данном процессе приняли участие 
выдающиеся ученые-космисты, философы, деятели искусства. Наследие 
К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, В.С. Соловьёва, 
Е.И. Рерих, Н.К. Рериха, П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева, А.Н. Скрябина, 
М.К. Чюрлёниса и многих др., а также ряда зарубежных ученых и мыслителей 
–К. Фламмариона, Н. Бора, П. Тейяра де Шардена, А. Эйнштейна – содержит 
принципиально новые (а в каких-то случаях более глубокие, в сравнении с 
традиционными) подходы к познанию Космоса и человека, а соответственно 
– их богатейших связей и эволюционного единства. Представители русского 
космизма обогащали науку доказательствами единства земного 
исторического процесса и ритмов, идущих к планете из космических глубин, 
несли в своем творчестве отзвук существования материи иного, более 
высокого, состояния, приоткрывали грани постижения Космоса как 
грандиозной одухотворенной системы, ставили вопрос о необходимости 
новой науки. Важной тенденцией, а точнее глубоко знаковым явлением, было 
и то, что некоторые крупные ученые обратили самое серьезное внимание на 
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древневосточные философские системы. Восток многообразно и смело 
сближался с Западом. 

Ключевое место в процессе зарождения и развития космического 
мышления, происходившем в пространстве научного миропонимания, 
занимает философская система Живой Этики, которая содержит основы 
новой теории познания и его методологию и над которой Е.И. Рерих работала 
более тридцати лет жизни. Живая Этика, названная в наши дни философией 
космической реальности, является одной из вершин русского космизма. В ней 
синтезировались лучшие достижения науки Запада и научно-философской 
мысли Востока, древние и современные знания. Надо отметить важный факт 
созвучия идей таких выдающихся носителей нового космического мышления, 
как В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский и П.А. Флоренский, с 
Живой Этикой, что было подробно рассмотрено в одном из научных 
исследований Л.В. Шапошниковой [10]. Кроме того, Л.В. Шапошникова 
обосновывает, что впервые в традиционной науке В.И. Вернадским, 
К.Э. Циолковским, А.Л. Чижевским, П.А. Флоренским была поставлена 
проблема синтеза эмпирического научного и метанаучного способов 
познания в рамках новой системы познания. Этот синтез, иными словами, 
новая система познания, является также одной из наиболее важных 
особенностей Живой Этики как философии космической реальности. 

Здесь необходимо уточнить, что существуют два основных 
направления познания: первое – эмпирическое научное, зачастую именуемое 
термином «наука», которое сложилось лишь в XVII–XVIII вв. и которое 
основывается на эксперименте и на изучении преимущественно плотной 
материи трехмерного мира, при этом обособляясь от связей с более высокой 
космической реальностью; второе – метанаучное (сверхнаучное) направление, 
очень древнее, демонстрирующее метод познания через внутреннее, 
духовное, пространство человека и обусловливающее формирование более 
широких по сравнению с экспериментальной наукой взглядов на материю. 
Русские ученые и философы-космисты в начале ХХ в., подвергая старое 
социологическое мироощущение пересмотру, дополняли традиционные 
методы экспериментального способа познания таким методом, как 
умозрительное действие, которое опиралось на интуицию.  

Так, например, одним из важнейших направлений научно-
философской мысли В.И. Вернадского было именно то, что в его работах 
содержится принцип единства эмпирического научного и метанаучного 
познания, которые объединялись в единую новую познавательную систему. В 
частности, он отмечал: «Научное мировоззрение не есть научно истинное 
представление о Вселенной – его мы не имеем» [11, c. 56]. Он считал, что 
научное мировоззрение состоит не только из чисто научных истин, из 
воззрений, выведенных путем логики и исследования исторически принятого 
научной мыслью материала, но и из того, что к собственно науке было не 
принято относить. Речь идет о различных вошедших извне концепциях 
религии, философии, жизни, искусства, которые были «обработаны научным 
методом» [11, с. 56]. Кроме того, В.И. Вернадский писал: «Интуиция, 
вдохновение – основа величайших научных открытий, в дальнейшем 
опирающихся и идущих строго логическим путем – не вызываются ни 
научной, ни логической мыслью, не связаны со словом и с понятием в своем 
генезисе. В этом основном явлении в истории научной мысли мы входим в 
область явлений, еще наукой не захваченную, но мы не только не можем не 
считаться с ней, мы должны усилить к ней наше научное внимание» [12, с. 146]. 
В центр всех основных проявлений внутреннего развития человека 
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В.И. Вернадский ставил его дух, к которому ученый относился как к 
познавательной силе. 

Независимо от работы В.И. Вернадского над новой системой 
познания Е.И. Рерих, как уже отмечалось, самым глубоким образом осветила 
это важнейшее явление в деле преображения науки в книгах Живой Этики. 
Добавим, что данная философская система содержит в себе наиболее яркое 
проявление этой новой системы познания, представленной синтезом 
эмпирической науки и метанауки. Е.И. Рерих, как и В.И. Вернадский, была 
именно ученым нового склада, утверждавшим и развивавшим новое 
мышление, получившее в наше время название космического.  

Отметим одну из важнейших особенностей философии Живой Этики. 
Основываясь на развитии человека с точки зрения его космической 
эволюции, эта философская система делает главный акцент на этике, как и на 
связанных с ее отсутствием многоаспектных проблемах. Эволюционное 
развитие человечества при слабой выраженности этического начала, или 
культуры, останавливается, причем, на всех направлениях (если не сразу, то 
постепенно). Никакое деятельное конструктивное и гармоничное единение 
человека с окружающим миром и далее – в целом с Мирозданием (что суждено 
человеку на пути его длительного развития) невозможно без этических и 
нравственных основ. Поэтому Л.В. Шапошникова подчеркивает, что в трудах 
Рерихов, в философии Живой Этики одно из главных мест уделено культуре.  

Роль Живой Этики в формировании и развитии нового космического 
мышления, новых научных подходов к изучению Мироздания как целостной 
энергетической системы, наполненной разными состояниями 
(эволюционными уровнями) материи, значительна и со временем все более 
возрастает.  

Космическому мышлению, или космизму, изучению его характерных 
особенностей, в том числе, исследованию философской системы Живой 
Этики, ныне посвящаются научные конференции и семинары, публикуются 
научные исследования. Этот процесс активизировался в 1990-е годы и 
продолжается в наши дни. В плане обращения к недавней истории развития 
данного процесса, стоит отметить событие, которое произошло в самом 
начале нового столетия и которое без преувеличения можно назвать 
важнейшей вехой в истории науки и культуры в целом. Речь идет о прошедшей 
в 2003 г. в Москве масштабной международной научной конференции 
«Космическое мировоззрение – новое мышление XXI века», посвященной 
осмыслению и выявлению особенностей данного мировоззрения. Эта 
конференция работала в общей сложности более полугода. Тема становления 
нового космического мировоззрения и соответствующей научной парадигмы 
собрала ученых из стран СНГ, Балтии, Болгарии, Великобритании, Германии, 
Индии, США, Италии, Ливана, Финляндии. Всего в работе секций и 
пленарном заседании конференции приняли участие более 900 человек, в 
числе которых 13 академиков, 87 докторов наук и профессоров, 39 кандидатов 
наук; прозвучало 125 докладов. Столь представительный форум в принятой 
Резолюции констатировал, в частности, следующее: «Космическое мышление 
пронизывает и охватывает все области деятельности человека, особенно 
творческие, открывая новые возможности разным формам познания… <…> 
Благодаря философии Серебряного века и трудам мыслителей-космистов 
стала формироваться новая теория познания, которая наряду с научными 
рационалистическими способами познания включает интуитивные и 
духовные способы постижения человека, природы и космоса. <…> С 
распространением и осмыслением идей космистов началась переоценка 
духовного наследия прошлых веков, а в пространстве научного 
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миропонимания стало зарождаться и развиваться новое космическое 
мышление. Ключевое место в этом процессе занимает Живая Этика – 
философия космической реальности, которая была создана группой 
мыслителей и философов Востока в сотрудничестве с Е.И. Рерих и 
Н.К. Рерихом. В ней содержатся основы новой теории познания и его 
методология» [13, с. 338–339]. 

Как отмечает Л.В. Шапошникова, «Живая Этика не ограничивает 
свою систему познания только общими научно-философскими вопросами. 
Она включает в себя, что особенно важно, и проблемы социального бытия 
человека, протягивая вполне зримые нити между Великими законами 
Космоса и закономерностями исторического развития человечества. Именно 
Живая Этика дает нам ту методологию, на основе которой возможно будет 
выявить истинные законы развития человеческого общества» [14, с. 159–160]. 

Помимо работы над книгами философской системы Живой Этики 
Е.И. Рерих проявила свой талант как ученый-практик и в иных областях (здесь 
заметим, что Живая Этика является практической философией, иными 
словами, Е.И. Рерих внутренне соответствовала ее положениям, что само по 
себе требует большой внутренней работы). Например, это и ее деятельность 
на маршруте научной Центрально-Азиатской экспедиции, в которой она была 
первой русской женщиной, прошедшей с караваном десятки тысяч 
километров сложнейшего маршрута, охватившего огромную территорию 
Внутренней Азии от Алтая на севере до Гималаев на юге.  

По окончании экспедиции Е.И. Рерих становится президентом-
основателем Гималайского Института научных исследований «Урусвати», 
созданного Рерихами в Индии в древней долине Куллу (предгорья Западных 
Гималаев). Нельзя не отметить энциклопедическую широту познаний и 
потрясающую работоспособность этой удивительной женщины. Ее знания 
охватывали такие сферы, как философия и мировая культура, космология и 
медицина, музыка и живопись, педагогика и литература, иностранные языки 
и изучение свойств человека. Это позволяло ей быть в курсе всех научных 
проблем Института и осуществлять руководство его отделами, в том числе и 
на уровне концепций. Институт включал отделы: археологический, 
естественных наук, медицины, научную библиотеку, музей для хранения 
экспедиционных находок, которые, в свою очередь, включали подразделения. 
Во многом это было учреждение нового типа, ориентированное в целом не на 
кабинетные исследования, а на экспедиционную практическую работу. В 
основу его деятельности были положены синтез, широта способов познания, 
подвижность, а также такой важнейший для науки принцип, как 
нравственность. «Урусвати» развивал широкое международное 
сотрудничество с научными учреждениями Индии, Америки, Европы; среди 
них Дарджилингский университет, институт Джагадиша Чандра Боса в 
Калькутте, Мичиганский и Гарвардский университеты, Национальный музей 
естественной истории в Париже, Департамент земледелия США, 
Ботанический сад в Нью-Йорке. Институт включал в круг своих контактов 250 
институтов, университетов, музеев, научных обществ. Среди имен, связанных 
с Гималайским Институтом, можно назвать лауреатов Нобелевской премии: 
А. Эйнштейна, Р. Милликана, Л. де Бройля, а также других выдающихся 
деятелей науки и искусства, таких как Н.И. Вавилов, С.И. Метальников, 
Ч. Раман, Р. Тагор, Ч. Ланман, С. Гедин, Р. Чаттерджи и другие.  

Название Института – «Урусвати» – в переводе с санскрита значит 
«Свет Утренней Звезды». Так Учителя, с которыми сотрудничали Рерихи, 
называли Елену Ивановну. То, что ее именем был назван Институт, очень 
показательно, так как Е.И. Рерих, по существу, заложила основы новой, 
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одухотворенной науки и наметила магистральные пути ее развития. Смыл 
понятия «одухотворенная наука» имеет два важнейших аспекта. Первый 
аспект – это нравственные основы в науке, второй – связан с познавательными 
возможностями духа через внутренний мир человека, то есть с метанаучным 
познанием. И тот, и другой аспекты неотъемлемы от такого главного явления 
в эволюционном развитии человечества, как культура. Это явление занимает 
одно из ведущих мест в Живой Этике и проходит через многие страницы 
обширного эпистолярного наследия Елены Ивановны. Образно говоря, 
Е.И. Рерих была как бы душой Гималайского Института, работа которого 
обозначила новую значимую веху в развитии мировой науки. 

Отдельно необходимо сказать о такой важной грани деятельности 
Е.И. Рерих, как ее вклад в дело международной защиты культурного 
достояния человечества, в движение Знамени Мира – Знамени Культуры. Это 
Знамя (три амарантовых круга в окружности на белом фоне) стало символом 
специального международного Договора «Об охране художественных и 
научных учреждений и исторических памятников (Пакт Рериха)», который 
был подписан рядом стран в 1935 г. Инициатором Договора выступил 
Н.К. Рерих. Основываясь на эпистолярном наследии Елены Ивановны, 
письмах деятелей культуры, материалах заседаний членов правления Музея 
Николая Рериха в Нью-Йорке и других архивных данных, исследователь 
творческого наследия Е.И. Рерих Т.О. Книжник отмечает: «…Можно с полной 
уверенностью утверждать, что без ее [Е.И. Рерих. – Авт.] активной 
деятельности выход движения [Знамени Мира и Пакта по защите культуры. – 
Авт.] на международную арену был бы невозможен» [6, с. 54].  

В начале 30-х годов Е.И. Рерих пишет о Всемирной Лиге Культуры, 
которая должна основываться на широком объединении различных 
организаций и вместит целый ряд отделов (науки, искусства, духовного 
совершенствования, материнства и воспитания, кооперации и 
промышленности, охраны и безопасности, здравоохранения, землеустройства 
и строительства и др.). Елена Ивановна снова возвращается к идее этого 
строительного мирового движения сразу же после Второй мировой войны, в 
1946 г. «События помогут движению Культуры развиться как последнему 
прибежищу, – пишет она. – Пусть никто не считает это движение не новым, 
оно будет порогом Нового Мира» [15, с. 297]. Слова о «последнем прибежище» 
имели под собой самые веские основания. Таковыми они остаются и в наши 
дни.  

Все будущее – в культуре, считала Е.И. Рерих. «Культурные идеи ведут 
и спасают человечество!», – писала она [16, с. 95], считая забвение приоритета 
духа большой опасностью для человечества. Когда обесцениваются 
нравственные основы, разрушаются культурные памятники, то вместе с этим 
уходит и основание цивилизации. Как показывает исторический опыт, 
именно в глубинах бездуховной цивилизации начинают срабатывать 
механизмы самоуничтожения, и все потрясения прошлого и начала 
нынешнего веков – тому яркий пример. Как своевременны слова Е.И. Рерих: 
«Теперь черед за Культурой, но пусть она будет понята во всей ее 
утонченности и красоте» [17, с. 226]. Культуру она рассматривала как основу 
самой сущности человека, его космической эволюции, а также процветания 
страны и существования планеты в целом. 

Большое внимание в наследии Е.И. Рерих уделено воспитанию 
героизма у детей и молодежи. Развитие чувства самоотверженности, 
устремления к подвигу Елена Ивановна отмечала как одно из главных 
направлений воспитательного и образовательного процесса. «Каждая мать, – 
писала она, – должна воспитывать в сердцах детей своих любовь к подвигу, 
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героизму и самоотвержению во благо человечества» [16, с. 398]. Книги, 
повествующие о героях и подвигах, она считала особенно актуальными, так 
как они могут помочь углубить сознание детей и оградить их от 
легкомысленного отношения к священным принципам, от поверхностного 
мышления, неспособного на прочные построения в жизни [16, с. 285]. Е.И. 
Рерих отмечала, что у каждой страны есть свои герои, «сущность которых 
особенно близка местному народному характеру» [16, с. 279]. Поэтому 
молодым людям надо дать возможность, прежде всего, знакомиться с тем, что 
может вдохновить их на подвиг и устремить к добру и общему благу. 
«Утверждение продвижения во благо общее есть основа всего», – писала она 
[18, с. 219]. 

Русское слово «подвиг» очень емкое и глубокое по смыслу: здесь и 
движение, и сдвиг, и продвижение вперед, к более высокому и совершенному. 
Размышляя над словом «подвиг», Е.И. Рерих считала, что оно соединяет в себе 
понятия самоусовершенствования и самопожертвования, «результатом чего 
является и сдвиг сознания не только личного, но и сознания народа и страны» 
[19, с. 220]. Сдвиг сознания, или определенный этап постоянного процесса 
расширения сознания, представляет собой важнейший эволюционный 
процесс. Именно состоянием, иными словами, уровнем сознания человека 
определятся его эволюционная ступень. Не случайно Е.И. Рерих предлагала 
ввести понятие подвига в единый смысл жизни. «Ведь лишь подвиг может 
питать наш дух и ускорить эволюцию», – утверждала она [20, с. 577]. Вообще, 
сам по себе подвиг должен быть воспринят в более широком смысле, иными 
словами, это не мимолетное и исключительное явление (например, поступок, 
совершенный в отдельном порыве), а естественная и неотъемлемая часть 
жизни, постоянное состояние внутреннего мира человека, достигшего 
определенного уровня своего культурно-духовного развития.  

Е.И. Рерих была убеждена, что оздоровить и одухотворить 
человечество можно путем развития у людей стремления к подвигу и красоте, 
а также внедрения в жизнь основ культурного строительства. Утверждая 
важность такого строительства, Елена Ивановна прекрасно осознавала, что 
оно требует особого героизма. «Будьте героями и творите героев», – 
призывала Е.И. Рерих в своих письмах, ибо только обращение к общему благу 
и готовность к подвигу поможет преодолеть даже самые тяжелые социальные 
потрясения и найти выход из любых кризисных ситуаций.  

 
Список использованных источников 

 
1. Рерих Н.К. Великий Облик // Нерушимое. – Новосибирск: Вико, 

1992. – С. 146–149. 
2. Рерих Н.К. Лада // Зажигайте сердца. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 

С. 29–30.  
3. Шапошникова Л.В. Сотрудница космических сил [предисл.] // 

Письма Елены Рерих: в 2 т. Т. 1. – Минск: Белорусский фонд Рерихов, ПРАМЕБ, 
1992. – С. 6–25. 

4. Шапошникова Л.В. Героическое творчество Елены Ивановны 
Рерих. — Новая Эпоха. – 1999. – № 4. – С. 24–33. 

 
5. Международная научно-общественная конференция «130 лет со дня 

рождения Е.И. Рерих»: материалы международной научно-общественной 
конференции, окт., 2009 г., Москва. – М.: Международный Центр Рерихов, 
2010. – 656 с. 



 

435 

 

6. Книжник Т.О. Личный вклад Е.И. Рерих в движение Знамени Мира 
// Культура и время. – 2005. – № 4. – С. 52–61. 

7. Соколов В.Г. Культура и космическая эволюция человека. – М.: 
Международный Центр Рерихов, 2012. – 186 с. 

8. Рерих Н.К. Листы дневника. – В 3 т. – Т. 2. (1936–1941). – М.: 
Международный Центр Рерихов, 1995. – 512 с.  

9. Краткий философский словарь / под ред. А.П. Алексеева. – М.: ТК 
Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 496 с. 

10. Шапошникова Л.В. Великое путешествие. – В 3 кн. – Кн. 3. 
Вселенная Мастера. – М.: Международный Центр Рерихов, 2005. – 1088 с. 

11. Вернадский В.И. О науке. Т. 1. Научное знание. Научное творчество. 
Научная мысль. – Дубна: Изд. центр «Феникс», 1997. – 576 с. 

12. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. – М.: 
Наука, 1991. – 271 с. 

13. Резолюция международной научной конференции “Космическое 
мировоззрение – новое мышление XXI века” // Космическое мировоззрение — 
новое мышление XXI века: материалы международной научной конференции. 
В 3 т. Т. 1. – М.: Международный Центр Рерихов, 2004. – С. 336–341. 

14. Шапошникова Л. В. Философия космической реальности [вступ. 
ст.] // Живая Этика. Листы Сада Мории. Кн. 1. Зов. – М.: Международный 
Центр Рерихов, 2003. – С. 5–165. 

15. Рерих Е.И. У порога Нового Мира. / сост.: Н.Г. Михайлова, 
Т.О. Книжник. – 2-е издание. – М.: Международный Центр Рерихов, 2007. – 
464 с. 

16. Рерих Е.И. Письма. – В 9 т. – Т. 1 (1919–1933). – М.: Международный 
Центр Рерихов, 1999. – 432 с. 

17. Рерих Е.И. Письма. – В 9 т. – Т. 7 (1940–1947). – М.: Международный 
Центр Рерихов, 2007. – 472 с. 

18. Рерих Е.И. Письма: в 9 т. Т. 4 (1936). – М.: Международный Центр 
Рерихов, 2002. – 512 с. 

19. Рерих Е.И. Письма: в 9 т. Т. 2 (1934). – М.: Международный Центр 
Рерихов, 2000. – 576 с.  

20. Рерих Е.И. Письма: в 9 т. Т. 3 (1935). – М.: Международный Центр 
Рерихов, 2001. – 768 с. 

 
***** 

 
FEATURES OF THE PHILOSOPHICAL AND SCIENTIFIC 

ACTIVITIES OF E. I. ROERICH 
 
The article considers the features of the activity of E. I. Roerich in the field 

of science, philosophy, and culture. The role of the philosophical system of Living 
Ethics in the formation of cosmic thinking, or cosmism, is shown. An important 
problem of studying meta-scientific cognition and its synthesis with the empirical 
scientific method of cognition is posed. The contribution of E. I. Roerich to the 
international protection of the cultural heritage of mankind is noted. 
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ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и  
государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
 
 
В статье говорится об участии социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в просветительских музейных проектах на 
примере организации военно-исторических реконструкций, а также иных 
проектах в сфере культуры на территории Калужской области, о роли 
военно-исторических фестивалей в сфере возрождения и сохранения 
исторической памяти и культурных ценностей народов России, в том числе 
нематериального культурного наследия. Указаны меры поддержки 
некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность в 
области культуры и искусства на территории Калужской области. 
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У музеев Калужской области есть опыт привлечения некоммерческих 

организаций к проведению крупных просветительских проектов. Наиболее 
востребованной формой взаимодействия является совместное проведение 
«военно-исторических реконструкций», которые приобретают все большую 
популярность не только в нашем регионе, но и во всей стране. 

Появившись еще в середине 19 века, в настоящее время это движение 
насчитывает десятки тысяч человек по всей России. Военно-исторические 
реконструкции направлены на патриотическое воспитание как зрителей, так 
и участников. 

Несмотря на тот факт, что для реконструкторов данная деятельность, 
в большинстве случаев, является своего рода хобби, в ней присутствуют 
социально-полезные и значимые элементы. Военно-историческая 
реконструкция имеет большой потенциал в сфере патриотического 
воспитания. Причем данное обстоятельство признается на общероссийском 
уровне – воспитание патриотизма является одной из целей деятельности 
общероссийской общественно-государственной организации «Российское 
военно-историческое общество».  

На местах также осознается важность развития данного направления 
деятельности. Калужская область является одним из признанных лидеров 
проведения военно-исторических реконструкций и важным центром 
движения реконструкторов. Во многом это обусловлено вниманием и 
поддержкой, которая оказывается на протяжении уже более десяти лет, 
реконструкторскому движению в регионе. Калужане ежегодно принимают 
активное участие во всех крупномасштабных военно-исторических 
фестивалях, проходящих в России и странах СНГ. В 2017 г. калужские 
реконструкторы приняли участие в серии мероприятий в коммуне Курси 
(департамент Марна, Франция), организованных российской стороной при 
поддержке Российского военно-исторического общества совместно с 
французскими властями и приуроченных к 100-летию Первой мировой войны. 

В Калужской области действует несколько военно-исторических 
клубов. Среди них самым многочисленным и активным является военно-
историческое объединение Батальон. Эта общественная организация была 
создана в 2006 г. на базе Калужского областного краеведческого музея (ныне 
– Калужский объединенный музей-заповедник). С течением времени, 
активная работа общественного объединения и государственного музея 
позволила достичь серьезных результатов в организации и проведении 
военно-исторических праздников и фестивалей на территории Калужской 
области, охватывающих практически все знаковые страницы военной 
истории Отечества, происходившие на Калужской земле. 

Калужский край, расположенный в историческом центре России, на 
протяжении веков играл важную роль в истории страны. Здесь происходили 
знаковые события, связанные со становлением и развитием российской 
государственности, с борьбой за целостность и независимость Отечества. В 
течение столетий Калужская земля была местом, где неоднократно решалась 
судьба государства, своеобразным щитом, заслонявшим Россию, и ее столицу 
Москву, от врагов. В историю Отечества навсегда оказались вписаны оборона 
от татаро-монгольских войск Козельска, Великое Стояние на реке Угре, 
Тарутинское сражение, и, конечно, события Великой Отечественной войны, 
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одной из ярких страниц которой стал подвиг подольских курсантов на 
Ильинских рубежах в октябре 1941 г., благодаря которому, во многом, удалось 
отстоять Москву. 

Все эти исторически значимые события отражаются в мероприятиях, 
проводимых с участием реконструкторов на территории Калужской области. 
Традиционно проводятся в регионе проводятся следующие военно-
исторические праздники и фестивали: «На Безымянной высоте», «Боровский 
рубеж», «Гнездиловская высота», «В мае 45-го», «Калуга 1941-й. 
Освобождение», посвященные событиям Великой Отечественной войны, 
«Красные юнкера», посвященный подвигу Подольских курсантов в октябре 
1941 г., «Угодский завод. Декабрь 1941», посвященный дню рождения маршала 
Победы Г.К. Жукова, «Легион Чести», посвященный Первой мировой войне, 
«Тарутино - поле русской славы» и «День Малоярославецкого сражения», 
посвященные событиям Отечественной войны 1812 г., «Героическая оборона 
Козельска», посвященный эпической защите города от татаро-монгольского 
войска. В этих мероприятиях принимают участие боле тысячи 
реконструкторов, приезжающие со всей страны и из-за рубежа, и десятки 
тысяч калужан и гостей региона становятся посетителями «живых» уроков 
истории. 

Самым крупным общероссийским проектом, реализуемым на 
территории Калужской области, является проведение мероприятий, 
посвященных Великому стоянию на реке Угре 1480 г. Именно на Калужской 
земле решилась судьба нашего Отечества. Кульминацией данного 
мероприятия является реконструкция эпизода противостояния московских и 
ордынских войск. С каждым годом фестиваль становится всё более 
масштабным и зрелищным. 

В 2019 г. некоммерческое партнёрство «Научно-просветительская 
организация «Калужское Завершье» в рамках Национального проекта 
«Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации 
реализовала творческий проект Военно-исторический фестиваль «Великое 
стояние на реке Угре». В организации военно-исторического фестиваля 
принимало участие Российское военно-историческое общество. 

Творческий проект Военно-исторический фестиваль «Великое 
стояние на реке Угре» в рамках Национального проекта «Культура» 
реализовывался в течение 5 месяцев с июля по ноябрь 2019 г. За это время 
было проведено  
11 мероприятий, в которых участвовало 390 человек. Это реконструкторы из 
военно-исторических клубов «Русская крепость» (г. Москва) и «Батальон» (г. 
Калуга), представители Калужской Епархии, сотрудники Калужского 
объединённого музея-заповедника, народные коллективы Калужской 
области, профессиональные артисты и музыканты, мастера народных 
промыслов.  

Проект стал общественно-значимым межрегиональным 
мероприятием в сфере возрождения и сохранения исторической памяти и 
культурных ценностей народов России, в том числе нематериального 
культурного наследия. Все мероприятия вызвали огромный интерес не только 
на территории Калужской области, но и за её пределами. Только военно-
историческую реконструкцию, прошедшую на берегу р. Угры 13 июля 2019 г., 
посетило 8 тыс. чел. А праздничный концерт в рамках торжественного 
празднования памятной даты Калужской области «День победного окончания 
Великого стояния на реке Угре 1480 года» 11 ноября прошёл при полном 
аншлаге.  
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Мероприятиями, проводимыми в рамках проекта, заинтересовались 
не только местные, но и федеральные СМИ. Информационными партнерами 
проекта стали: Министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области, ГТРК «Россия-Калуга», Теле-радио 
компания «Ника», Областная газета «Весть» и «Российская газета». 

Проведение подобных мероприятий было бы невозможно без 
поддержки органов власти региона и органов местного самоуправления. 

Поддержка некоммерческих организаций стала традиционной для 
Калужской области. На основании постановления Правительства Калужской 
области от 15.07.2015 № 385 «Об утверждении положения о порядке 
определения объема субсидий из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 
деятельность в области культуры и искусства» министерство культуры 
Калужской области предоставляет социально ориентированным 
некоммерческим организациям субсидии на реализацию творческих 
проектов в сфере культуры, искусства, кинематографии, анимации и 
популяризации культурного наследия, образования в сфере культуры, по 
поддержке молодых дарований и в иных сферах культурной деятельности.  

Субсидия предоставляется в размере не более 60 процентов 
фактически понесенных некоммерческой организацией затрат. 

Оценка заявок и возможность финансирования представленного 
проекта осуществляется специально созданным при министерстве 
Экспертным советом. 

Данная форма поддержки весьма востребована. В прошедшем году за 
счет данной субсидии осуществлена финансовая поддержка творческих 
проектов четырёх НКО: 

- Некоммерческое партнерство «Фестиваль МИР ГИТАРЫ»; 
- Некоммерческое партнерство «Кинофестиваль «Встреча»; 
- Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки 

современной культуры»; 
- Автономная некоммерческая организация «Мастерская творческих 

инициатив им. А.Б. Плетнева». 
В 2020 году в этот список вошли Некоммерческое партнерство 

«Кинофестиваль «Встреча» и Автономная некоммерческая организация 
«Музыкальный театр Оксаны Набойченко». 

Имеющийся в Калужской области потенциал и системная работа, 
направленная на развитие культуры, с привлечением некоммерческих 
организаций, в том числе военно-исторических реконструкторов, 
способствует формированию гармонично развитой и социально 
ответственной личности. 
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This article is about the participation of socially-oriented non-profit 

organizations in educational museum projects on the example of organizing 
military-historical reconstructions, as well as other projects in the field of culture 
in the Kaluga Region, the role of military-historical festivals in the field of revival 
and preservation of historical memory and cultural values of the peoples of Russia, 
including intangible cultural heritage. Measures to support non-profit 
organizations that carry out activities in the field of culture and art in the Kaluga 
Region are indicated. 
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УДК 008 
 
 
 

МУЗЕИ РЕГИОНА  
КАК ЦЕНТРЫ КУЛЬТУРНО-
ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ 

 
 
 

Суслов Павел Александрович 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и  
государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
 
 
В статье говорится о развитии музейной отрасли в Калужской 

области, как примере сохранения культурного и исторического наследия, о 
роли музеев в создании культурно-туристских кластеров, а также их вкладе 
в социально-экономическое развитие региона. Приведены примеры создания 
музейных комплексов благодаря государственно-частному партнерству, 
сохранению объектов истории и культуры Калужской области 
регионального и федерального значения с целью привлечения наибольшего 
числа туристов в регион.  

 
Ключевые слова: музей, объект культурного наследия, памятник 

архитектуры, возрождение исторического наследия, государственно-
частное партнерство, туристическая привлекательность, музейный 
комплекс, Калужская область. 

 
 
Музеям принадлежит важнейшая роль в формировании 

привлекательного образа региона. И на сегодня именно они являются 
центрами культурного туризма как наиболее привлекательные объекты для 
посещения.  

Однако в формировании культурно-туристического кластера музеи 
не могут выступать лишь единым объектом. Это должен быть комплекс 
объектов, привлекательных для туристов, с развитой инфраструктурой. И 
обратная ситуация. Если мы видим появившееся место притяжения, то 
целесообразно там развивать, в том числе, и музейное направление. 

Музей сегодня кроме институциональных музейных функций 
выполняет функции по обеспечению сохранности, восстановлению, 
изучению и публичному представлению всего разнообразия объектов 
культурного и природного наследия, целостных территориальных 
комплексов и нематериального наследия в их традиционной исторической 
среде. 
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В их ведении находятся не только музейные предметы и коллекции, 
но и недвижимые объекты культурного наследия, а также окружающая их 
территория. Они призваны сохранять в неприкосновенности не только 
архитектурные, археологические или мемориальные памятники, но и 
собственно историческую территорию, в том числе уникальные культурные и 
природные ландшафты, исторические городские и сельские поселения, уклад 
жизни проживающего на исторических территориях населения. 

Потенциал Калужской области как культурный, так и туристический 
немалый. Объекты культурного наследия, музеи, ультрасовременный 
Инновационный культурный центр, визит-центр Калужской области, 
диорама «Великое Стояние на реке Угре», храмы и монастыри – это точки 
притяжения туристов, которые позволяют год от года увеличивать 
туристский поток в регион.  

Развитие музейных комплексов как туристско- привлекательных 
объектов ведется по разным направлениям и разными способами.  

К примеру, используя такую форму как государственно-частное 
партнерство. 

В многочисленном ряду памятников культуры, расположенных на 
территории Калужской области, особое место занимает музей-усадьба 
«Полотняный завод» — родовое гнездо Гончаровых. 

Род Гончаровых сыграл большую роль в истории российского 
государства. 

Затеянное Петром Первым строительство русского флота могло бы не 
осуществиться без крепкой, надежной парусины, ткавшейся здесь на берегах 
реки Суходрев. 

Гончаров явился создателем целой промышленной «империи», 
владения которой были разбросаны по всей России. 

С того времени Полотняный завод стал одним из центров 
промышленной и культурной жизни Калужской губернии, привлекающим 
многих известных людей. 

Конечно, мировая известность этого удивительного места связана с 
именем Александра Сергеевича Пушкина, взявшего в жёны праправнучку 
Афанасия Гончарова — Наталью. 

Понимая особое значение Полотняного завода, регион старается 
сделать всё возможное, чтобы восстановить его. 

За прошедшие десятилетия была проделана значительная работа по 
возрождению усадьбы. Восстановлен из руин главный дом Гончаровых, 
сделан в нём замечательный музей. Усадьба ожила, в ней проводятся 
праздники, конференции, конкурсы и фестивали. 

Но работа не останавливается. Продолжается реконструкция 
усадебного комплекса. Восстанавливается храм Преображения Господня — 
сердца усадьбы. 

Сегодня дальнейшее развитие Полотняного Завода связанно с 
реализацией комплексного проекта по реставрации сохранившихся 
усадебных объектов (каретный сарай, конный двор) и восстановлению 
утраченных строений (здание церкви, ткацкие палаты), воссозданием 
паркового ансамбля, музеефикации территории усадьбы и созданием 
современной туристской инфраструктуры.  

Реализуемый проект возрождения Полотняного Завода базируется на 
новых принципах государственно-частного партнерства, в основе которых 
лежит возможность привлечения инвестиций в сохранение и развитие 
памятников истории и культуры. Так, между министерством экономического 
развития Калужской области и ЗАО ИК «Альпинэкс Австрия» 27 августа 2012 
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г. было подписано Концессионное соглашение № 1 в отношении объектов 
культурного наследия: каретного сарая и ткацкого корпуса усадьбы 
Полотняный завод. Предметом указанного соглашения является 
восстановление из руин и приспособление для современного использования 
хозяйственных построек усадьбы за счет средств частного инвестора. 

Благодаря этой частной инициативе весной 2014 г. в Полотняном 
Заводе было открыто кафе «Гончаров», а в декабре 2015 г. - торжественное 
открытие гостевого дома на 16 номеров.  

Еще одним активным участником возрождения усадьбы Полотняный 
Завод является Полотняно-заводская бумажная фабрика. Помимо постоянной 
помощи в проведении различных акций и мероприятий на территории 
фабрики, в одном из производственных корпусов XVIII в., расположенным 
рядом с усадебным домом, на средства акционерного общества создан 
уникальный и самый большой в Европе музей бумаги «Бузеон». 

Не менее важное место в полотняно-заводском комплексе занимает 
уникальный памятник русского зодчества эпохи классицизма – дом 
Щепочкина, построенный, вероятно, в 1810-х гг. Особую ценность этому дому 
придает то, что на втором, парадном, этаже, сохранились подлинные печи, 
лепнина и росписи начала XIX в. На данном этапе этот уникальный объект 
нуждается в серьезной реставрации, которая планируется уже в следующем 
году.  

Еще один не менее амбициозный проект – создание Центра Эрмитаж-
Калуга. 

С инициативой создания одного из представительств 
Государственного Эрмитажа в Калуге, на базе Калужского музея 
изобразительных искусств, выступило Правительство Калужской области. 

Директор Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровский подтвердил 
свою готовность приступить к работе по созданию проекта культурно-
просветительского и выставочного центра Государственного Эрмитажа на 
территории Калужской области. Этот центр должен сыграть важную роль в 
дальнейшем развитии культурной среды Калужского региона. Появление 
выставочного центра и проведение на его площадях новых и интересных 
мероприятий будет способствовать не только привлечению большого 
количества посетителей, но и обогатит жизнь музеев взаимовыгодным 
сотрудничеством.  

На решение Государственного Эрмитажа, возможно, повлиял и тот 
факт, что Правительство Калужской области предлагает для размещения 
будущего культурно-выставочного центра объект культурного наследия 
федерального значения «Дом Гражданского губернатора. XIX в.», 
расположенный по адресу: г. Калуга, ул. К. Маркса, 6. Таким образом, удастся 
не только создать приспособленные для музея помещения, но и спасти от 
разрушения памятник архитектуры.  

В настоящее время завершены работы по проектированию 
приспособления данного объекта культурного наследия под музейную 
деятельность с обязательным условием по созданию необходимой туристской 
инфраструктуры, в том числе созданию единого паркового комплекса с 
существующим Городским парком культуры и отдыха, организацией 
парковочного пространства, кафе и созданием других объектов, необходимых 
для комфортного пребывания посетителей. 

Уникальным проектом представляется реконструкция 
архитектурного ансамбля «Гостиный двор» в г. Калуге, являющегося 
объектом культурного наследия федерального значения. 
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В 2015 году завершилась реставрация этого комплекса, основной 
целью которой было воссоздание в центре Калуги исторического 
архитектурного ансамбля с большой торговой площадью. Уже через год во 
внутреннем дворе комплекса открылась фестивальная площадка, потом – 
прекрасно оборудованная концертная площадка, вмещающая 3 тыс. зрителей. 
На территории культурно-исторического комплекса функционирует Ярмарка 
калужских мастеров.  

Планируется, что именно отсюда будут брать свое начало 
туристические маршруты по территории города Калуги и Калужской области, 
а сами корпуса станут местом размещения лучших гостиниц города, пунктов 
реализации сувениров и изделий народных промыслов, продуктов, 
произведенных на территории нашего региона, детских товаров и др.  

Гостиный двор расположен в историческом центре города, в пешей 
доступности или в пяти-десяти минутах езды на личном или общественном 
транспорте от любой точки города.  

Это престижное и оживленное, но, вместе с тем, достаточно 
спокойное место. В непосредственной близости от Гостиного двора 
расположены Администрация Губернатора Калужской области, Городской 
парк культуры и отдыха, Калужский музей изобразительных искусств, 
Калужский объединенный музей-заповедник и другие объекты, 
притягивающие жителей и гостей Калужской области. 

В одном из корпусов ансамбля создан Музей стекла Зеля. 
В ближайшее время здесь будут открыты персональная галерея 

заслуженного художника Российской Федерации Владислава Собинкова и 
Музей архитектуры и градостроительства Калужской области. 

Таким образом, ансамбль Гостиного двора в ближайшее время станет 
культурно-туристическим и деловым центром Калужской области.  

Крупными частными музеями (сформированными туристическими 
кластерами) на территории Калужской области являются: этнографический 
парк-музей «ЭТНОМИР», Художественный «Музей Мусора», арт-
пространство «Никола-Ленивец». 

ЭТНОМИР - это самый большой этнографический парк-музей 
России, красочная интерактивная модель реального мира. 

Здесь на площади 140 га представлены архитектура, национальная 
кухня, ремёсла, традиции и быт практически всех стран. Каждой стране 
отведён своеобразный «культурный заповедник». Такие заповедники мы 
называем этнодворами.  

Изюминка ЭТНОМИРа - его интерактивность. Проект живёт и 
развивается ежедневно. Кипит работа в ремесленных мастерских, пестрят 
диковинками сувенирные лавки, распахнуты двери музеев, ведут 
неторопливое повествование хранители культур, приветствуют гостей 
пушистые и пернатые питомцы ЭТНОМИРа. 

Скучать не придётся, ведь ЭТНОМИР - это не только 
этнографический музей, но и огромный парк развлечений, где программа 
меняется каждый день. В этнопарке проводятся различные тематические 
фестивали, а на Масленицу и в Новый год устраиваются грандиозные 
народные гуляния.  

В парке-музее можно примерить национальные костюмы, освоить 
редкие ремёсла, купить сувениры, сделать своими руками полезные вещицы, 
попробовать блюда национальной кухни разных стран, посетить парк 
аттракционов и многое другое. Обойти за день все интересные уголки 
невозможно, поэтому к услугам посетителей 11 уникальных этнических отелей 
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- избы, мазанки, юрты, чумы, гималайский и непальский дома и даже 
индийский дворец. 

В дни событийных мероприятий посещаемость ЭТНОМИРа 
достигает 15-20 тыс.человек. Около 500 тыс. посетителей в год (по данным 
сайта ЭТНОМИРа). 

Инфраструктура ЭТНОМИРа – отели, апартаменты для постоянного 
проживания, рестораны, кафе, бары, банкетные залы, конференц-залы, 
оздоровительные и СПА-центры, охраняемая парковка на 3 тыс.мест. 

Музеи ЭТНОМИРа: Культурный центр Индии, Музей кукол народов 
мира, Музей утюгов, Музей Русской печи, Музей «Украина», Музей камней и 
минералов, Музей «Беларусь», Музей под открытым небом «Парк народов 
Сибири и Дальнего Востока», Музей СССР. 

Художественный МУзей МУсора («МУ-МУ») – это профессиональное 
обращение к Природе, Экологии и Творчеству московской арт-группы 
«BURO». 

В течение 5 лет группа дизайнеров работала над созданием различных 
объектов — отелей, офисов, жилых домов, музеев. В итоге накопилось 
множество ненужных предметов, которые было просто жаль выбросить 
(целый ангар-склад площадью в 1000 кв. м). Тогда и родилась идея МУзея 
МУсора — пространства, где вещи приобретают новую красивую веселую 
жизнь, а не выкидываются понятным образом на помойки. 

Творческая концепция «МУ-МУ» описывается просто: УЗНАТЬ, 
УДИВИТЬСЯ, УЛЫБНУТЬСЯ. Посетитель Музея должен 
обязательно УЗНАТЬ нечто новое и важное, УДИВИТЬСЯ — 
ПОРАДОВАТЬСЯ таланту авторов и тому, как легко можно сделать свою 
собственную жизнь ярче, и УЛЫБНУТЬСЯ всему неожиданному! 

Музей находится на территории Бизнес-парка «Грачи». Бизнес-Парк 
«ГРАЧИ» – это многофункциональный современный проект, направленный 
на развитие качественного придорожного сервиса и создание новых 
нестандартных точек притяжения для туристов и жителей регионов вдали от 
крупных городов (мотель европейского типа «А-108», Кафе «Оранжерея», 
Музей Мусора, Центр активного отдыха ИГрачи», аттракцион «Веревочный 
городок»). 

В 2016 году в рамках кластерного развития рядом открылся Центр 
Активного отдыха «ИГрачи». Это первое место в Калужской области для 
«безграничного» отдыха детей в состоянии «детства».  

«ИГрачи» – это демократичная доступная площадка для игры почти в 
тысячу квадратных метров. Это разнообразные программы детских 
праздников, возможности для организации праздников и мероприятий для 
больших групп детей, широкий возрастной диапазон, возможность 
использования большинства аттракционов взрослыми. 

Никола-Ленивец — это арт-парк, вокруг крохотной деревни в 
Калужской области. В живописном природном ландшафте представлена 
коллекция произведений современного искусства и архитектуры. Все арт-
объекты специально созданы для этого места за последние 18 лет 
художником Николаем Полисским и участниками фестиваля Архстояние и 
Детское Архстояние. 

Парк открыт круглосуточно и круглый год.  
Это единственное в России место, где представлены ландшафтные 

инсталляции лучших российских и зарубежных авторов. Многие арт-объекты 
Никола-Ленивца стали знаковыми для современной культуры.  

http://nikola-lenivets.ru/artpark
http://nikola-lenivets.ru/who/polissky
http://nikola-lenivets.ru/event
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Арт-парк Никола-Ленивец расположен на территории 
Национального заповедника «Угра» и является особо охраняемой 
территорией. Гуляя по лесу, вы можете встретить редких птиц или лисицу.  

Деятельность Никола-Ленивца как арт-парка основана на 
непосредственном участии коренных жителей этой деревни. Они не только 
помогают решать ежедневные вопросы деятельности места, но и стали 
незаменимыми помощниками для художника Николая Полисского.  

Арт-парк Никола-Ленивец является уникальным для России 
примером проекта, который обеспечивает жизнь населения своей местности 
при помощи искусства и, создает такую ситуацию, когда почти каждый 
местный — художник.  

Более 30 объектов современного искусства в постоянной экспозиции 
Первый лэнд-арт проект был создан в парке в 2000 году Николаем Полисским 
вместе с местными жителями и назывался «Снеговики». Затем, также в 2000-
м, появился другой объект «Спасская башня». 

Позже, в 2004 году, появился первый долговечный объект. 18-
метровый «Маяк» на Угре, ставший в последствии символом Никола-
Ленивца, возвели за три месяца без единого гвоздя, но с использованием 
металлического каркаса.  

За все время на территории арт-парка создано более 100 объектов 
современного искусства Никола-Ленивец открыт для творческих 
экспериментов и постоянно пополняется объектами искусства. Ежегодно арт-
парк производит 5 - 6 объектов современного искусства. 

На территории Арт-парка со временем появились гостиницы 
(гостевые домики, хостел), кафе «Угра», пасека, ферма, сувенирная 
мастерская. 

Грандиозным событием ближайшего времени станет завершение 
строительства второй очереди Государственного музея истории 
космонавтики. Новый музей, многократно превышающий своими 
экспозиционными возможностями старый, заложенный ещё Королёвым и 
Гагариным, создаст единое пространство совместно с Инновационным 
культурным центром и парковой зоной и станет одной из самых интересных 
культурно-туристических точек на карте центральной России 

Перечисленные примеры свидетельствуют о том, что сегодня 
музейные комплексы – музеи-заповедники, музеи-усадьбы, музеи-парки - 
играют важнейшую роль не только в социально-культурном, но и в социально-
экономическом развитии региона. 
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Regional museums as centers of cultural and tourist clusters 
 
 
This article is about the development of the museum industry in the Kaluga 

Region, as an example of preserving cultural and historical heritage, the role of 
museums in creating cultural and tourist clusters, as well as their contribution to 
the socio-economic development of the region. Examples are given of the creation 
of museum complexes through public-private partnership, the preservation of 
historical and cultural objects of the Kaluga region of regional and federal 
significance in order to attract the largest number of tourists to the region. 

 
Keywords: museum, cultural heritage site, architectural monument, 

revival of historical heritage, public-private partnership, tourist attraction, museum 
complex, Kaluga region. 
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Ценовая дискриминация — поведение продавца на рынке в условиях 

несовершенной конкуренции, когда он устанавливает разные цены на 
одинаковый товар. При дискриминации первой степени фирма взимает 
максимально возможную цену за каждую потребленную единицу продукции. 
Дискриминация второй степени предполагает скидки на товары или услуги, 
покупаемые оптом. Дискриминация третьей степени отражает разные 
цены для разных групп потребителей. Последний является самым 
распространенным типом дискриминации. 

 
Ключевые слова: ценовая дискриминация, типы ценовой 

дискриминации, ценообразование, цена, отрасль, производитель, продавец. 
 

 
На сегодняшний день проблема дискриминационного поведения – 

одна из главных тем возникновения дискуссий, а также исследований в 
микроэкономике, маркетинге и теории отраслевых рынков. Суть данного 
явления в экономике состоит в том, чтобы можно было использовать все 
возможности для установления наибольшей цены на каждую продаваемую 
единицу продукции. Это означает, что дискриминации, как правило, может 
подвергаться как один и тот же потребитель продукции, так и разные. 
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Ценовая дискриминация - это стратегия продаж, которая взимает с 
клиентов разные цены за один и тот же продукт или услугу в зависимости от 
того, на что, по мнению продавца, он может заставить клиента согласиться.  

Ценовая дискриминация практикуется на основе убеждения продавца 
в том, что покупателей из определенных групп можно попросить заплатить 
больше или меньше в зависимости от определенных демографических 
характеристик или их оценки продукта или услуги. 

Ценовая дискриминация является наиболее ценной, когда прибыль, 
полученная в результате разделения рынков, превышает прибыль, 
полученную в результате объединения рынков.  

Ценовая дискриминация возможна только при соблюдении 
определенных условий: 

- Фирма должна уметь идентифицировать различные сегменты 
рынка, такие как домашних и промышленных пользователей. 

- Разные сегменты должны иметь разную эластичность по цене. 
- Рынки должны быть разделены по времени, физическому 

расстоянию и характеру использования. Ценообразование на основе времени 
- также называемое динамическим ценообразованием - все чаще встречается 
в товарах и услугах, продаваемых через Интернет. В этом случае цены могут 
меняться на секунду в зависимости от спроса в реальном времени, связанного 
с онлайн-активностью потребителей. 

- Между двумя рынками не должно быть просачивания, а это 
означает, что потребитель не может покупать по низкой цене на эластичном 
субрынке, а затем перепродавать другим потребителям на неэластичном 
субрынке по более высокой цене. 

- Ценовую дискриминацию могут осуществлять только монополии, 
ибо они устанавливают и контролируют цены. В условиях совершенной 
конкуренции образуется единая цена на благо и фирма не контролирует цену, 
а принимает ее как данную, поэтому ценовая дискриминация не возникает. [1] 

Дискриминационная монополия - это единая организация, которая 
взимает разные цены - обычно те, которые не связаны со стоимостью 
предоставления продукта или услуги - за свои продукты или услуги для 
разных потребителей. С другой стороны, недискриминационные монополии 
не практикуют такую практику. 

Компания, которая действует как дискриминационная монополия, 
используя свое контролирующее положение на рынке, может делать это до 
тех пор, пока существуют различия в эластичности спроса по цене между 
потребителями или рынками, а также барьеры, препятствующие получению 
потребителями арбитражной прибыли путем продажи между 
собой. Обслуживая каждого типа потребителей, монополия получает больше 
прибыли. 

Следует отметить, что ценовая дискриминация взимает с клиентов 
разные цены на одни и те же продукты на основе предвзятого отношения к 
группам людей с определенными характеристиками [2]. 

При ценовой дискриминации компания, стремящаяся к продажам, 
выявляет различные сегменты рынка, такие как бытовые и промышленные 
потребители, с разной ценовой эластичностью. Рынки должны быть 
разделены по времени, физическому расстоянию и характеру использования 
[2]. 

Существует три типа ценовой дискриминации: первая степень или 
идеальная ценовая дискриминация, вторая степень и третья степень. Эти 
степени ценовой дискриминации также известны как персонализированное 
ценообразование (ценообразование 1-й степени), управление версиями 
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продуктов или меню (ценообразование 2-й степени) и групповое 
ценообразование (ценообразование 3-й степени) [1]. 

Дискриминация первой степени или идеальная ценовая 
дискриминация возникает, когда предприятие взимает максимально 
возможную цену за каждую потребленную единицу. Поскольку цены 
различаются между единицами, фирма забирает себе весь доступный 
потребительский излишек, или экономический излишек [1]. Во многих 
отраслях, связанных с обслуживанием клиентов, практикуется ценовая 
дискриминация первой степени, когда компания взимает разные цены за 
каждый проданный товар или услугу. Например, в небольшом 
провинциальном городке практикует кондитер. Он лучший в своем деле 
специалист, так как постоянно повышает уровень своих знаний и навыков. 
Следовательно, он – монополист, а значит может назначать своим клиентам 
разную стоимость (цена будет зависеть от способности клиента платить. Или, 
например, для постоянных клиентов цена может быть ниже, чем для новых 
клиентов). 

Ценовая дискриминация второй степени возникает, когда компания 
взимает разные цены за разное количество потребляемого продукта [1]. 
Например, производителю новогодних шаров удобнее предложить 
покупателям набор, так как продажа товаров в наборах сопровождается 
экономией на издержках, то есть производителю гораздо дешевле упаковать 
набор шаров в одну упаковку, чем каждый шар по отдельности. Или 
производитель может назначить оптовые скидки при оптовой закупке. 

Ценовая дискриминация третьей степени осуществляется на основе 
сегментации рынка и выделения некоторого количества групп покупателей 
(сегментов рынка), каждой из которых продавец назначает свои цены [1]. 
Например, в Липецкой области создана автоматизированная система 
безналичной оплаты проезда пассажиров, в том числе и льготных категорий 
граждан, с помощью электронных средств оплаты проезда, то есть с помощью 
транспортной карты. Разработаны 6 типов электронных карт различных 
цветов для льготных категорий граждан. Обладатели любого типа карты 
платят за проезд меньше, чем пассажир, оплачивающий проезд наличными. К 
тому же пассажиры имеют дополнительную скидку в зависимости от 
имеющегося у него типа карты (т.е. от категории льгот). Этот тип ценовой 
дискриминации является наиболее распространенным. 

К преимуществам ценовой дискриминации с точки зрения фирмы 
можно отнести: 

- максимизация прибыли; 
- эффект масштаба (возникающего в результате увеличения объема 

производства); 
- эффективное использование инфраструктуры (ценовая 

дискриминация может принести пользу компаниям с 
высокими фиксированными затратами, связанными с созданием 
инфраструктуры и ее обслуживанием. Это включает естественные 
монополии, такие как газ, электроснабжение и транспортные услуги); 

- лучшее использование пространства (ценовая дискриминация 
может также позволить производственным и розничным фирмам при 
необходимости быстро очистить свои существующие запасы, тем самым более 
эффективно использовать площади своих магазинов или складов); 

- управление потоком клиентов (например, в некоторых сетевых 
продуктовых магазинах пенсионерам или молодым мамам в утренние часы 
посещения предоставляется дополнительная скидка на товары, 
соответственно, это уменьшит нагрузку на персонал и очередь в час пик). 
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К преимуществам ценовой дискриминации с точки зрения 
потребителя относятся: 

- возможность более низких цен; 
- преимущества для групп потребителей; 
- создание положительных внешних эффектов. 
К недостаткам ценовой дискриминации можно отнести: 
- эксплуатация зависимых рынков (потребители на внутреннем 

субрынке неоправданно эксплуатируются из-за их неэластичности, например, 
постоянные клиенты организации платят высокую цену, что субсидирует 
скидку для новых клиентов); 

- ограничения (существуют пределы назначения различных цен). 
Таким образом, можно сделать ключевые выводы: 
- при ценовой дискриминации продавец взимает с покупателей 

разную плату за один и тот же товар или услугу; 
- при дискриминации первой степени фирма взимает максимально 

возможную цену за каждую потребленную единицу продукции; 
- дискриминация второй степени предполагает скидки на товары или 

услуги, покупаемые оптом; 
- дискриминация третьей степени отражает разные цены для разных 

групп потребителей. 
 

Список использованных источников 
 

1. Вечканов, Г.С. Ценовая дискриминация/ Г.С. Вечканов, Г.Р. 
Вечканова // Центр креативных технологий [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: – http://www.inventech.ru/lib/micro/micro-0070/ 

2. Электронный научно-практический журнал Экономика и 
менеджмент инновационных технологий [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://ekonomika.snauka.ru/2014/10/6077 

 
 

PRICE DISCRIMINATION: CONCEPT, TYPES AND EXAMPLES 
 
Price discrimination is the behavior of the seller in the market in 

conditions of imperfect competition, when he sets different prices for the same 
product. In first-degree discrimination, the firm charges the highest possible price 
for each unit of product consumed. Second-degree discrimination involves 
discounts on goods or services purchased in bulk. Discrimination of the third 
degree reflects different prices for different groups of consumers. The latter is the 
most common type of discrimination. 

 
Keywords: price discrimination, types of price discrimination, pricing, 

price, industry, manufacturer, seller. 
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ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 
 
 
В статье на материалах АО «Племзавод Краснотуранский» 

изложены проблемы учета кредитов и займов в сельскохозяйственных 
организациях в части аналитического обеспечения информации 
бухгалтерского учета, а также налогового учета процентов по кредитам и 
займам. Разработаны пути решения указанных проблем посредством 
детализации по видам контрагентов и видам полученных кредитов и займов 
в аналитическом учете. Кроме того, предложено использование 
разработанного учетного регистра с целью обоснования списания сумм 
процентов в налоговом учете. Разработанные предложения могут успешно 
применяться в сельскохозяйственных организациях. 

 
Ключевые слова: кредит, займ, аналитический учет, контрагент, 

договор, списание процентов, налоговый учет.  
 
 
В настоящее время в условиях, осложненных пандемией 

коронавируса, пошатнулась стабильность функционирования аграрных 
организаций, возросла вероятность производственных и финансовых рисков. 
С целью поддержания своей деятельности предприятия АПК прибегают к 
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кредитованию. При этом важно обеспечить возможность своевременного и 
эффективного бухгалтерского и налогового учета кредитов и займов.  

В АО «Племзавод Краснотуранский» Красноярского края 
бухгалтерский учет краткосрочных кредитов и займов ведется на пассивных 
счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по 
долгосрочным кредитам и займам». Аналитический учет по счету ведется по 
субсчетам, открытым к счетам 66 и 67: 

1. «Краткосрочные кредиты и займы в рублях»;  
2. «Проценты по кредитам и займам в рублях». 
Задолженность по кредитам и займам принимается к бухгалтерскому 

учету на дату ее возникновения в сумме фактически зачисленных денежных 
средств на счета АО «Племзавод Краснотуранский». 

В затраты по кредитам и займам в организации включаются расходы 
на привлечение заемных средств и обслуживание задолженности по кредитам 
и займам. Расходы на привлечение заемных средств учитываются в составе 
прочих расходов в момент их возникновения независимо от того, известно ли 
на момент их возникновения, будет получен кредит или займ, или нет. 

Проценты по кредитам и займам, начисляются в сроки и по ставкам, 
установленным договором кредита или займа. Начисление процентов по 
кредитам и займам производится на конец каждого отчетного месяца в сумме, 
относящейся к периоду от даты предыдущего начисления процентов до 
последнего дня отчетного месяца. 

Проценты, причитающиеся к уплате займодавцам, учитываются 
обособленно от сумм выданных займов, кредитов. Так, в АО «Племзавод 
Краснотуранский» при получении суммы кредита для строительства 
(расширения) здания склада в бухгалтерском учете были сделаны следующие 
записи: 

1. Получен долгосрочный кредит: 
Дт Кт 
3 200 000 руб. 51 67/1 
2. Отражена сумма процентов за использование кредита: 
20 000 руб. 08 67/2 
3. Перечислены банку проценты по кредиту: 
20 000 руб. 67/2 51 
Инвентаризация краткосрочных и долгосрочных обязательств на 

предприятии АО «Племзавод Краснотуранский» проводится по состоянию на 
конец года, перед формированием бухгалтерской отчетности.  

В отчетности исследуемой организации информация об 
обязательствах по договорам кредитов и займов раскрывается в пассиве 
бухгалтерского баланса. Строки 1410 и 1510 «Заемные средства» IV и Y разделов 
бухгалтерского баланса равны остаткам на конец периода по кредиту счетов 
66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по 
долгосрочным кредитам и займам» соответственно.  

Кроме того, проценты по полученным кредитам и займам отражаются 
в отчете о финансовых результатах. Однако, обороты по дебету счета 91 в 
части расходов на проценты отражаются в отчете о финансовых результатах 
предприятия не по строке 2330 «Проценты к уплате», а по строке 2350 «Прочие 
расходы». Таким образом, по строке 2350 «Прочие расходы» (которая 
рассчитывается исходя из оборота по дебету счета 91), были указаны все 
прочие расходы предприятия, включая проценты за полученный 
краткосрочный займ. 
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Исследования показали, что в АО «Племзавод Краснотуранский» 
существенным недостатком является отсутствие детализации по видам 
кредита и кредитным организациям в аналитическом учете.  

В связи с этим предлагаем к счетам 66 и 67 в АО «Племзавод 
Краснотуранский» открыть следующие субсчета: 

66/1 «Расчеты по краткосрочным займам»; 
66/2 «Расчеты по краткосрочным кредитам»; 
67/1 «Расчеты по долгосрочным займам»; 
67/2 «Расчеты по долгосрочным кредитам». 
Для формирования аналитической информации к указанным счетам 

и субсчетам целесообразно дополнительно открыть аналитические счета: 
 - «Основной долг по полученным займам и кредитам»; 
 - «Проценты к уплате по полученным займам и кредитам; 
- «Основной долг по срочным займам и кредитам»; 
- «Основной долг по просроченным займам и кредитам»; 
- «Проценты к уплате по просроченным займам и кредитам; 
- «Штрафные санкции по договорам займов и кредитов». 
Аналитический учет также необходимо организовывать в разрезе 

заемщиков, от которых поступили суммы заемных и кредитных средств, 
договоров займа и кредитных договоров, а также в зависимости от видов 
полученных средств и целей их использования. 

На аналитических счетах «Проценты к уплате по полученным 
кредитам и займам» предлагается формировать информацию о суммах 
начисленных и перечисленных процентов по кредитам и займам. 

Для отражения этой информации в бухгалтерской программе АО 
«Племзавод Краснотуранский» рекомендуем отражать операции по 
получению кредитов и займов по субконто «Контрагенты» и субконто 
«Договоры». Объектами аналитического учета по субконто «Контрагенты» 
будут являться кредитные организации и другие заимодавцы, 
предоставившим кредиты и займы. Объектами аналитического учета по 
субконто «Договоры» будут выступать договоры, по которым предоставлены 
кредиты и займы. 

Налоговый учет процентов по кредитам и займам требует их 
обоснованного списания. С этой целью в учете необходимо отразить расчет 
списанных процентов по месяцам в разработанном нами учетном регистре – 
расчете процентов по кредитам и займам (табл.1). Заполнять его необходимо 
каждый месяц по всем полученным кредитам в пределах налогового периода 
(календарного года). В случае запроса пояснения налоговыми органами, 
представить необходимые данные не составит труда, используя 
разработанный нами расчет. 

В связи с тем, что в АО «Племзавод Краснотуранский» применяется 
метод начисления, в бухгалтерском и налоговом учете расходы в виде 
процентов учитываются ежемесячно. Расчет процентов по кредитам и займам 
в АО «Племзавод Краснотуранский» показал равенство сумм процентов, 
списываемых в бухгалтерском и налоговом учете. 
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Таблица 1  Расчет процентов по кредитам и займам  
 

 
Организация: АО «Племзавод Краснотуранский» 
 

Расчет процентов по кредитам и займам 
 
№ 1 
Наименование проводимой операции: расчет процентов по займу за 
февраль 2020 г. 
 
Основание: договор займа с ООО «Сортсемовощ» № 65 от 20.02.2020 г. По 
договору займа 20 февраля 2020 г. АО «Племзавод Краснотуранский» 
получило товаров общей стоимостью 147500 руб. 
Величина процентов равна 14 % (она установлена за весь период действия 
договора займа). 
Возврат займа намечен на 20 апреля 2020 г. (срок предоставления займа – 
2 месяца (60 календарных дней)). 
Общая сумма процентов к выплате по договору равна 20650 руб. (147500 х 
14 %). 
 

Расчетный 
период 

Ставка 
по 

кредит
у 

(займу)
, % 

Количеств
о дней 

месяца, в 
которых 

уплачиваю
тся 

проценты 

Сумма 
процент

ов, 
списыва

е- 
мых в 

бухгалте
р-ском 
учете 

Деб
ет 

Кред
ит 

Сумма 
проценто

в, 
списывае

мых в 
налогово
м учете 

год месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 

202
0 

февра
ль 

14 
(ставка 

не 
меняет

ся) 

9 3 098 
руб. (20 
650 руб. 
: 60 дн. ∙ 

9 дн.) 

 
91.2 

 
66.2 

3 098 руб. 
(147 500 х 
14% : 60 
дн. х 9 

дн.) 

 
Главный бухгалтер  

 
Разработанные предложения могут успешно применяться и в других 

сельскохозяйственных организациях.  
Таким образом, предложенные рекомендации позволят рационально 

организовать аналитический учет краткосрочных и долгосрочных кредитов и 
займов, а также оптимизировать налоговый учет процентов по кредитам и 
займам в сельскохозяйственных организациях. 
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PROBLEMS AND WAYS OF SOLUTION OF ACCOUNTING  
AND TAX ACCOUNTING OF CREDITS AND LOANS 

IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 
 

 
The article is based on the materials of Plemzavod Krasnoturansky. It 

describes the problems of accounting for credits and loans in agricultural 
organizations in terms of analytical support of accounting information, and tax 
accounting of interest on credits and loans. The ways of solving these problems have 
been developed by means of detailing by types of counterparties and types of credits 
and loans received in analytical accounting. In addition, it is proposed to use the 
developed accounting register in order to justify the write-off of interest amounts 
in tax accounting. The developed proposals can be successfully applied in 
agricultural organizations. 

 
Key words: credit, loan, analytical accounting, counterparty, agreement, 

interest write-off, tax accounting. 
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Статья посвящена описанию процесса разработки и тестирования 

компьютерной программы для оптимизации расчетов основных 
характеристик растворителя и растворенного вещества в гомогенных и 
гетерогенных растворах. При создании данной программы ставится цель 
автоматизации расчётов для существенного уменьшения их трудоёмкости. 
Код программы написан на одном из самых удобных языков программирования 
Microsoft Visual Basic for Application, встроенный в программу Microsoft Excel. 
Программа выполнена в виде макроса и может не только рассчитать 
требуемые параметры, но и указать название дисперсной системы, для 
гетерогенных систем. С целью демонстрации работы программы произведён 
расчёт основных характеристик растворённого вещества и растворителя, в 
зависимости от молярной и обычной массы растворителя и растворённого 
вещества, объёма раствора.  

 
Ключевые слова: оптимизация расчётов, Microsoft Excel, язык VBA, 

растворы, гомогенные и гетерогенные растворы, химия. 
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Актуальность разработки программы расчета основных типов 

химических задач в гомогенных и гетерогенных растворах, подтверждается 
тем, что важную роль в химии играют растворы. Химия растворов является 
теоретической основой гидрометаллургии, галургии и аналитической химии. 
Классификация веществ, химические процессы на производстве, 
многотоннажные синтезы в химической промышленности связаны с 
растворами [1]. При решении расчетных задач студент закрепляет полученные 
знания и вырабатывает важные умения, но решение многих задач очень 
трудоёмко и требует колоссальной затраты времени «при изучении таких 
сложных и загадочных системы, как растворы» [1, с.4]. Уменьшить количество 
времени для решения задач на приготовление раствора и его исследования 
можно путём оптимизации расчётов, используя компьютерные технологии. 

Сегодня современный мир сложно представить без вычислительных 
машин. Повсеместное внедрение современных IT-технологий – в институте, 
на работе, для досуга, существенно облегчает нашу жизнь, в решении порой 
достаточно сложных и трудоемких задач. Для решения таких задач важно 
подобрать программный инструментарий для их реализации, основным 
критерием является возможности интерфейса для ввода информации и 
вывода расчетных результатов. В этой связи наиболее подходящая 
программная среда – табличный процессор MS Excel. Электронные таблицы 
MS Excel разрабатывались для упрощения обработки больших объемов 
числовых данных, для выполнения рутинных операций и наглядного 
представления результатов вычислений. Даже неподготовленный 
пользователь может, пользуясь простыми формулами, выполнять 
бухгалтерские, статистические операции. 

Перечислим основные преимущества использования Microsoft Excel: 

 наиболее популярный табличный процессор, «число 
пользователей Microsoft Office достигло 1,2 млрд человек, из которых добрая 
половина обладает навыками работы с MS Excel» [2, с.51], как итог установлен 
на большинстве персональных компьютерах; 

 отсутствие необходимости в дополнительном изучении 
приложения, поскольку обучение навыкам работы с табличным процессором 
имеет место, как в школьной, так и в вузовской программе; 

 наличие обширного пакета категорий функции для вычислений;  

 встроенная полнофункциональная интегрированная среда 
разработки (VBA, Visual Basic for Applications), в одной книге может вмещаться 
большое количество макросов; 

 удобство вывода результата для анализа, как в виде таблицы, 
отчета так и в виде различных типов диаграмм. 

В качестве языка программирования, был выбран Microsoft Visual 
Basic for Application, встроенный в программу Microsoft Excel. Программа 
выполнена в виде комплекса макросов для расчёта основных характеристик 
растворённого вещества и растворителя, в зависимости от молярной и 
обычной массы растворителя и растворённого вещества, объёма раствора. 
Растворы — это однородные смеси переменного состава, содержащие два или 
более вещества. Вещество, преобладающее в растворе 
называется растворитель. В отличие от гомогенных, гетерогенные системы 
растворами не являются, а представляют собой дисперсные системы. Наше 
программный модуль позволяет не только рассчитать требуемые параметры, 
но и указать название дисперсной системы. 
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Ниже представлен принцип оптимизации расчёта основных типов 
химических задач с участием растворов с целью существенного уменьшения 
их трудоёмкости. 

1 Расчёт массы вещества, массовой доли или массы раствора. 
Используя имеющиеся величины, мы можем узнать недостающую третью 
величину, в случае же, если раствор гетерогенный, есть возможность назвать 
его дисперсионную систему. Ниже представлен пример запуска макроса в 
режиме диалога с пользователем (рис. 1). 

2  

 
 

Рисунок 1 - Пример запуска макроса 
 
Если ответ «Нет», то после ввода дисперсионной среды и 

дисперсионной фазы, он назовёт дисперсионную систему (рис. 2). Если «Да», 
то запускается расчёт (рис. 3), при этом требуемая величина должна иметь 
вместо значения, знак минус. 

 

 
 

Рисунок 2 – Вывод ответа на запрос 
 

 
 

Рисунок 3 – Пример расчета массовой доли раствора 
 

3 Расчёт массовой доли итогового раствора при смешении двух 
растворов с разной массовой долей. В данном случае используется отдельный 
макрос, для него потребуется массовые доли растворов и их массы. 
Пользователю необходимо ввести необходимые данные (рис. 4) 
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Рисунок 4 – Фрагмент вычислений 
 
Например, необходимо найти массовую долю раствора при 

смешивании 100 грамм 50% раствора серной кислоты и 200 грамм 35% 
раствора (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Пример расчета массовой доли итогового раствора 
 

4 Определение основных характеристик растворённого вещества и 
растворителя в растворе по имеющимся данным. Для этого пользователю 
нужно ввести главные параметры: молярную и обычную массы растворителя 
и растворённого вещества, объём раствора (рис. 6). В случае, если несколько 
переменных неизвестны, они будут найдены с помощью формул. Молярная 
масса указана в справочниках (например, в таблице Менделеева) 

 

 
 

Рисунок 6 – Фрагмент работы макроса 
 
Вывод результата с основными характеристиками растворённого 

вещества и растворителя в растворе по имеющимся данным: 100 граммов 
раствора спирта в 1000 граммах воды (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Вывод результата  
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При решении такого типа задач студент сталкивается со следующими 
видами трудозатрат: 

 время на прочтение и понимание содержания задачи; 

 выбор или конструирование алгоритма решения; 

 время на математические расчёты; 

 оформление решения. 
Как следствие, химическая ценность задачи уходит на второй план.  
Нами представлен алгоритм и программа расчёта основных типов 

химических задач с участием растворов, позволяющие существенно 
съэкономить время на выполнение математических операций, тем самым 
увеличить количества времени на объяснение химического смысла задачи и 
понимание результатов, исключить вычислительные ошибки. 

С помощью несложных макросов, пользователь может мгновенно 
решать трудоёмкие задачи. Это позволяет сделать вывод, что использование 
MS Excel в сочетании с макросами, написанными на языке VBA не только 
позволяет облегчить подсчёты, но и экономит значительное количество 
времени. Особенно существенно это можно рассматривать на примере 
огромного количества заданий, когда такие мелкие задачи тратят основное 
количество времени, в то время, когда студент мог не только изучить и понять 
новый материал, но и закрепить его. 
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DEVELOPMENT OF A SOFTWARE SYSTEM FOR CALCULATING  
THE MAIN TYPES OF CHEMICAL PROBLEMS INVOLVING  

SOLUTIONS IN THE VBA LANGUAGE 
 
The article describes the process of developing and testing a computer 

program for optimizing the calculations of the main characteristics of a solvent and 
a solute in homogeneous and heterogeneous solutions. When creating this 
program, the goal is to automate calculations to significantly reduce their 
complexity. The program code is written in one of the most convenient 
programming languages, Microsoft Visual Basic for Application, built into the 
Microsoft Excel program. The program is made in the form of a macro and can not 
only calculate the required parameters, but also specify the name of the dispersed 
system, for heterogeneous systems. To demonstrate the operation of a program 
calculation of the main characteristics of the solute and solvent, depending on the 
molar and conventional masses of solvent and solute, volume of solution. 
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Влияние низких температур на нарастание прочности бетона и его 

качество является одним из принципиальных вопросов теории и практики 
зимнего бетонирования. Главный обобщающий вывод многочисленных работ, 
посвящённых этому вопросу, заключается в том, что замораживание 
бетонных смесей до возникновения капиллярно-пористой структуры 
проектной прочности и морозостойкости приводит к необратимому 
ухудшению конечных свойств материала. Степень устойчивости бетона 
определяется комплексом факторов, влияющих на структурообразование в 
процессе твердения цемента, и условно определяется как «критический 
возраст», «критическая прочность». Результаты исследований этих 
процессов, полученных разными авторами, существенно отличаются. 
Отечественные учёные работали в программах РИЛЕМ более 45 лет. 
Решению проблем зимнего строительства России посвящена статья.  

 
Ключевые слова: RILEM, бетонные работы, низкие отрицательные 

температуры, строительсто на вечной мерзлоте, соблюдение проектных 
марок бетона. 
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Рисунок 1 - Проблемы зимнего строительства заключаются в 

необходимости обеспечить твердение бетонной смеси и гарантии 
проектных характеристик марок бетона по прочности, морозостойкости, 

долговечности, коррозионной стойкости 
 
 Центральная лаборатория специальных высотных сооружений и 

конструкций ВНИПИ Теплопроект Минмонтажспецстроя СССР в течении 
нескольких лет проводила работы по исследованию влияния раннего 
замораживания на нарастание прочности бетона. Исследования проводили на 
стандартных образцах бетона размерами 10х10х10 см в морозильной камере 
института при температурах: минус 20 градусов, минус 40 градусов и минус 60 
градусов Цельсия, используя бетон марки 30 МПа изготовленный из 
портландцемента марки 40 МПа Старо-Оскольского завода с Нг-23%, 
минералогический состав клинкера: С3S – 55%, С2S – 19%, С3А – 7%, С4AF – 13% 
; песок Академического карьера с модулем крупности 2,4 ; щебень гранитный 
фракции 5 – 10 и 10 – 20 мм по 50%. - В качестве добавки применяли 
практически самый дешёвый, безвредный, распространённый по всей стране 
и не имеющий ограничений в применении универсальный комплекс: 
поверхностно-активное вещество ПАВ - технические лигносульфонаты ЛСТ и 
электролит - сульфат натрия Na2SO4. Необходимо отметить, что другие 
исследованные электролиты: нитраты натрия и кальция пожароопастны так 
как выделяют кислород при нагревании, а все хлориды вызывают и 
интенсифицируют коррозию бетона и арматуры. Подвижность бетонной 
смеси составляла 9-10 см осадки стандартного конуса. - Состав бетона в кг/м3 
: 1. Без добавки : цемент – 480, песок – 700, щебень – 1030, вода – 192, объёмная 
масса 2390 кг/м3 2. С добавкой : цемент – 450, песок – 750, щебень – 995 , вода 
– 180, 0,15% ЛСТ+1,0% Na2SO4, объёмная масса – 2320 кг/м3. - Методика 
исследований - после бетонирования металлические формы с бетонной 
смесью герметически закрывали крышками и загружали в морозильные 
камеры с различной продолжительностью выдержки в нормальных условиях 
: 1. без предварительной выдержки (сразу после изготовления) и 2. в возрасте 
8, 12, 24 час, 3 суток, и выдерживали при отрицательной температуре ( минус 
20, минус 40, минус 60 градусов Цельсия ) в течении 24 час. Прочность бетона 
определяли через 4 часа после распалубки форм и в возрасте 28 суток после 
последующей выдержки в нормально-влажностных условиях. 
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Рисунок 2 - Бетон должен твердеть при положительных 
температурах окружающей среды и воздуха, во влажных условиях 

 
Полученные данные показывают : - при температуре замораживания 

-20, -40, -60оС без предварительной выдержки перед замораживанием, 
прочность образцов бетона после замораживания находится в пределах от 6 
до 12% от прочности бетона, твердевшего в нормальных условиях в течении 28 
суток; - предварительное выдерживание образцов бетона в течении 8, 12, 24 
час и замораживание при -20оС и -40оС и выдержка 8 и 12 час с 
замораживанием при -60оС повышает прочность бетона от 16 до 36 %; - 
предварительное выдерживание при нормальной температуре образцов 
бетона в течении 3 суток с последующим замораживанием их при -40оС и -
60оС прочность бетона достигает марочной или близка к ней, а при 
температуре замораживания -20оС прочность незначительно снижается. - 
Таким образом, увеличение времени предварительной выдержки до 
замораживания приводит к увеличению прочности бетона. При этом 
наибольшую прочность имеют образцы бетона, предварительно 
выдержанные при положительной температуре 3 суток, то есть имевшие перед 
замораживанием более высокую прочность и сформировавшуюся структуру. 
Анализ испытаний показывает, что однократное замораживание бетона с 
предварительной выдержкой в течении 24 час при -20, -40 и -60оС приводит к 
увеличению по сравнению с марочной, и только замораживание при -20оС без 
предварительной выдержки снижает прочность бетона: без добавки на 28%, с 
комплексной добавкой на 10% по сравнению с прочностью бетона, 
твердевшего в нормальных условиях все 28 суток. Замораживание бетона с 
комплексной добавкой 0,15%ЛСТ + 1,0%Na2SO4 при -40 и -60оС без 
предварительной выдержки практически не снижает прочности бетона в 28-
суточном возрасте. - Прочность образцов бетона при предварительной 
выдержке 8, 12, 24 часа и 3 суток и замораживании при -40 и -60оС с 
последующим выдерживанием в течении 28 суток в нормальных условиях, 
больше прочности бетона, твердевшего сразу после изготовления в 
нормальных условиях. При этом наибольшее увеличение прочности ( на 36 – 
49% ) показали образцы, замороженные при -40оС, наименьшее увеличение ( 
на 9 – 16 % ) показали образцы, замороженные при -60оС. Итак, степень 
упрочения бетона при его замораживании зависит от температуры 
замораживания, продолжительности предварительной выдержки и состава 
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бетона. - Для выяснения влияния условий замораживания образцов бетона на 
эффект упрочнения были поставлены дополнительные опыты. С этой целью 
образцы бетона без добавок предварительно выдерживали 12 час, затем 
подвергали однократному замораживанию при -20оС в течении 24 час. 
Прочность образцов бетона при сжатии после оттаивания в течении 8 час 
была следующая: Условия замораживания образцов, прочность при сжатии, 
МПа: 1. Распалубленные на поддоне 15. 2. В металлической форме 20. - 
Результаты исследований показывают, что условия замораживания и 
хранения при -20оС оказывают влияние на последующий рост прочности 
бетона, причём прочность образцов хранившихся распалубленными на 20-
25% ниже прочности образцов замороженных в металлических формах. - Все 
эти процессы можно объяснить замедленной гидратацией и стабилизацией 
гидростатического давления воды и её фазового перехода в лёд на 
относительно непрочную капиллярно-поровую структуру бетона. Однако 
микродеформации в структуре бетона не носят необратимого характера и при 
последующем выдерживании в условиях теплового воздействия и при 
нормальном твердении происходит не только восстановление, но и рост 
прочности бетона, подвергавшегося воздействию низких температур, по 
сравнению с бетоном, твердевшим сразу после изготовления в нормальных 
условиях 28 суток. - Возникновение и развитие при замораживании 
деструктивных процессов в бетоне связано с переходом свободной и 
связанной воды в лёд. Однако положительное влияние на нарастание 
прочности бетона оказывает замедленные гидратация и кристаллизация 
минералов цемента на начальных стадиях твердения после оттаивания, 
изменение состава и свойств жидкой фазы и пептизация новообразований в 
результате физико-химического обжатия структурных элементов. - 
Циклические замораживания и оттаивания при прочности бетона ниже 
критической приводят к его разрушению. 

 

 
 

Рисунок 3 - Обеспечение нормальных условий твердения бетона при зимних 
условиях строительства – многокомпонентная проблема 
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Рисунок 4 -  Решённые проблемы зимнего строительства отражены 

(1975 год) в уникальных научно-производственных трудах Отечественных 
учёных, активно участвовавших в международной организации RILEM, 

проведённом в Москве! 
 
Справка: «RILEM – International Union of Laboratories and Experts in 

Construction Materials, Systems and Structures - Международный союз 
лабораторий и экспертов в области строительных материалов, систем и 
конструкций - одна из старейших международных профессиональных 
организаций, основанная в июне 1947 года с целью содействия 
международной кооперации в разработке современных методов 
исследований строительных материалов. Штаб-квартира РИЛЕМ 
традиционно находится в Париже. Основные задачи союза РИЛЕМ – 
разработка рекомендаций по методам испытаний, создание ноу-хау и 
аналитических документов по различным отраслям строительной науки. В 
работу RILEM вовлечены более 1200 экспертов, из которых 800 заняты в его 
технических комитетах, которые объединены в кластеры по нескольким 
направлениям: обработка и характеристика материалов; механизмы переноса 
и разрушения; функциональность и проектирование конструкций; 
жизненный цикл и экологическая оценка; каменная кладка, древесина и 
культурное наследие; битумные материалы и полимеры. Техническими 
комитетами РИЛЕМ разработано свыше 160 Рекомендаций. Многие из них 
широко применяются в исследованиях, в практике строительства и 
используются международными организациями по стандартизации в 
качестве основы для их работы. Научно-технические отчеты, подготовленные 
в технических комитетах, представляют собой критическую оценку текущих 
знаний по специфическим предметам исследований. Они часто заполняют 
научные пробелы, одновременно предопределяя развитие стратегии и 
сценарий дальнейших исследований». 
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Рисунок 5 - Самая северная в мире Колымская ГЭС была успешно 
построена и начала работать в ХХ веке на Вечной Мерзлоте, в зоне 

переменного уровня воды, автор бетонных работ и контроля качества 
к.т.н.Б.Д.Тринкер, 1976. 

 

 
 

Рисунок 6 - Построенные автором статьи: самая высотная в 
Москве (Н=250м) дымовая труба и градирни (Н=90м) в скользящих 

опалубках, ТЭЦ-23 Мосэнерго, при зимних условиях бетонирования, 1976-1979. 
 
Выводы. 
1. Расширение области строительства на нашем Крайнем Севере, в 

Сибири при длительной зиме и в условиях низких отрицательных температур 
на Вечной Мерзлоте занимающей 65% территории России, и в зоне 
переменного уровня воды предполагают необходимость точных инженерных 
ЗНАНИЙ и умение прогнозировать все характеристики и свойства бетонной 
смеси и бетона. 2. В результате исследований установлена общая тенденция 
для бетонов, подвергнутых замораживанию после завершения периода 
схватывания. 3. Степень проявления «эффекта упрочения при 
замораживании» зависит от состава бетона, условий выдерживания образцов 
при замораживании и температуры замораживания. При использовании в 
зимнем бетонировании технологии однократного замораживания 
оптимальным временем предварительной выдержки (то есть в 
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теплоизолирующей опалубке) следует считать 8 – 12 час. Введение ПАВ (ССБ, 
СДБ, ЛСТ, ЛТМ) и электролитов (СН) значительно увеличивает прочность и 
морозостойкость бетона. 4. Подтверждена перспективность направления 
разработки низкотемпературных режимов выдерживания бетонов (с 
использованием естественного охлаждения) на ранних стадиях процесса 
твердения при зимнем бетонировании. 

 
Список использованных источников 

 
1. Тринкер, Б. Д. Морозостойкость бетона и методика его испытания, 

Сборник трудов «Бетоны и растворы», НИИЖБ, Госстройиздат, вып. 12, 1959. 
2. Тринкер Б.Д. Инструкция по обогреву бетона паровыми 

калориферами при возведении железобетонных монолитных дымовых труб в 
зимних условиях, Министерство строительства РСФСР, НИИ по 
строительству, Москва,1961,24 стр.  

3. Тринкер Б.Д. Бетонирование крепи шахтных стволов, пройденных 
по замороженным породам, журнал «Шахтное строительство», № 3, 1962, 7 – 10 
стр.  

4. Тринкер, Б. Д. Вопросы морозоустойкости бетона высотных 
сооружений, журнал «Специальные работы в промышленном строительстве», 
ЦБТИ Госмонтажспецстроя, № 1/13, 1963.  

5. Скрамтаев, Б. Г., Тринкер Б. Д. О повышении долговечности 
железобетонных башенных градирен, журнал «Бетон и железобетон», № 1, 
1967.  

6. Миронов С.А., Малинина Л.А. Ускорение твердения бетона, Москва, 
Стройиздат, 1967.  

7. Тринкер, Б. Д. Исследование прочности сцепления, 
морозостойкости и водопроницаемости бетона с рабочими швами 
бетонирования. Журнал «Гидротехническое строительство», 9, 1967.  

8. Шестоперов, С. В., Тринкер, Б. Д. Опыт применения 
пластификаторов и пластифицированных цементов при производстве 
сборных железобетонных изделий, «Пути снижения расхода цемента в 
промышленности сборного железобетона», МДНТП им. Ф. Э. Дзержинского, 
1970.  

9. Тринкер Б.Д. Опыт подводного бетонирования свай методом ВПТ в 
условиях Крайнего Севера, журнал «Транспортное строительство» № 2, 1971, 
стр. 17 – 118.  

10. Тринкер Б. Д. Инструкция по выбору состава бетона и технологии 
бетонирования при креплении шахтных стволов, проходимых в сложных 
гидрогеологических условиях, ВСН 326-74, Минмонтажспецстрой СССР, 
Москва, 1972, стр. 1-32.  

11. Тринкер Б. Д., Заседателев И. Б., Демина Г. Г. Исследование 
влияния однократного замораживания на нарастание прочности бетона, 
ВНИПИ Теплопроект, сб. Трудов «Специальные бетоны и сооружения», № 41, 
1976, стр. 14-21.  

12. Тринкер Б. Д. Инструкция по бетонированию конструкций 
тяжёлых морских причалов, возводимых в условиях низкотемпературной 
среды, ВСН 336-76, Минмонзтажспецстрой СССР, Москва, 1977, стр. 1-60.  

13. Тринкер Б.Д. Вопрос влияния раннего замораживания на 
последующее нарастание прочности бетона после оттаивания, RILEM, 
«Второй международный симпозиум по зимнему бетонированию. 
Генеральные доклады» Москва, Стройиздат, 1978, стр. 239 -241.  



 

469 

 

14. «Руководство по зимнему бетонированию с применением метода 
термоса», Стройиздат, НИИЖБ, Москва, 1976, стр. 1 – 194.  

15. Тринкер Б.Д., Лазутина Т.В. Безусадочные морозостойкие бетоны 
для замоноличивания стыков железобетонных конструкций сборных 
башенных градирен, Сб. Трудов «Специальные бетоны и сооружения», 
Москва, ВНИПИ Теплопроект, 1986, cтр. 3 - 6.  

 
 

WinterproblemsofconstructioninRussiaandRILEM 
 
The influence of low temperatures on the increase in concrete strength and 

its quality is one of the fundamental issues of the theory and practice of winter 
concreting. The main generalizing conclusion of numerous works on this issue is 
that freezing of concrete mixtures until the capillary-porous structure of the design 
strength and frost resistance occurs leads to irreversible deterioration of the final 
properties of the material. The degree of stability of concrete is determined by a 
complex of factors affecting the structure formation during cement hardening, and 
is conditionally defined as "critical age," "critical strength." The results of studies of 
these processes obtained by different authors differ significantly. Domestic 
scientists have worked in RILEM programs for more than 45 years. An article is 
devoted to solving the problems of winter construction in Russia.  

 
Keywords: RILEM, concrete works, low negative temperatures, 

permafrost construction, compliance with design grades of concrete.  
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ПРОГНОЗИРУЕМАЯ 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, ПЛАН 
ГОЭЛРО-2  
 

 
 
Тринкер Александр Борисович 
Доктор технических наук, технолог,  
Технологический центр восстановления & Консультации  
в достижении нововведений 
 
 
Актуальная реальность: «29 мая 2020 в Норильске из резервуара 

хранения ТЭЦ-3, принадлежащей ПАО ГМК «Норильский никель» произошла 
утечка 21 160 тонн дизельного топлива. Об аварии – экологической 
катастрофе стало известно только через несколько дней. Опять заявили об 
очередной «системной» проблеме, но забыли, как злорадно и системно 
уничтожали СССР, и все уникальные достижения Отечественной науки 
самой передовой в Мире в ХХ веке. В результате „PERESTROIKI“ враги 
отечества системно уничтожили разработанные отечественными учёными 
ГОСТы, СНиПы, инструкции и руководства по проектированию, контролю 
качества, техническому контролю и надзору за сооружениями, то есть 
уничтожили всю систему КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА созданную учёными СССР, 
результат – экологическая катастрофа в Норильске, но впереди очередные 
катастрофы на построенных 40-60 лет назад ГРЭС, ТЭЦ, АЭС, в связи с 
отсутствием постоянного технического надзора который раньше 
осуществляли учёные и специалисты СССР.  

 
Ключевые слова: строительство и наука, отечественные учёные, 

уникальные достижения, нововведения, экономическая прибыль, проблемы 
экологии, технический контроль и надзор. 
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Рисунок 1. Первая из серии 90-метровых градирен на ТЭЦ Москвы, 
Ленинграда, Киева, Минска, Гомеля, которые позволили возводить высотные 

сооружения в течении короткого срока, в скользящей опалубке, с 
суперпластификаторами и бетононасосами, то есть по инновационной 

технологии автора, на фото градирня ТЭЦ-25 Мосэнерго (Очаково),  
1977 год, фото автора. 

 

 
 
Рисунок 2 -Супер-гидротехнический бетон нового поколения, 

мой план ГОЭЛРО № 2, ТЭЦ-25 Мосэнерго, Очаково, справа А.Б.Тринкер 
главный технолог В.О.Гидроспецстрой Минэнерго СССР, слева директор 

станции М.Приблуда, 1977, фото автора 
 
Москва, 1977 год, впервые в СССР конвейерная технология, 

монолитная без рабочих швов бетонирования тонкостенная 
осободолговечная железобетонная градирня высотой90 метров на ТЭЦ-
25Мосэнерго (Очаково),возведённая из литой бетонной смеси (24-26 см. 
О.К.)с суперпластификатором ЛТМ(ТУ 480-2-4-76), в скользящейопалубке с 
применением бетононасоса,рассчитанная на 100 лет работы в экстремальных, 
всепогодных температурно-влажностных условиях, при температурах : внутри 
водяной конденсат плюс40-60 градусов, снаружи по погоде от минус 50 до 
плюс 50 градусов Цельсия.Проектные марки гидротехнического бетона : МПа 
40 (400 кгс/см2 = М400), Мрз300, В8. 
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Проект и технология :к.т.н. Б.Д.Тринкер (1914 – 2004) 
заведующийлабораторией высотных и специальных сооружений ВНИПИ 
Теплопроект Минмонтажспецстроя СССР. 

Строительство: инженер А.Б.Тринкер, главный технологВ.О. 
«Гидроспецстрой» Минэнерго СССР,построил типовые90-метровые 
градирни на МосковскихТЭЦ – 20, - 21, - 22, - 23, - 25, - 26,в Ленинграде 
(Северная и Южная ТЭЦ Ленэнерго), Минске и Гомеле(Белоруссия), Киеве 
ТЭЦ-6 (Украина),и так-же впервые в Мире построил: градирни высотой 150 
метров на Ровенской АЭС (Украина) и Ново-Ангренской ГРЭС (Узбекистан), 
которые непрерывно и безаварийно работают десятилетия ! 

 

 
 

Рисунок 3 - Самая высшая в Москве дымовая труба Н = 250 метров на ТЭЦ-23 
Мосэнерго, возведённая в 1977-1979 годах в круглогодичном режиме, 

 с применением скользящей опалубки, разработанной В.О.Гидроспецстрой 
Минэнерго СССР (главный конструктор Марина Тринкер), фото автора 

 

 
 

Рисунок 4 - Начало строительства, дымовая труба Экибастузской 
ГРЭС-1 (Казахстан) высотой 330 метров, построенной (летом при плюс 
55градусов, и зимой при минус 45 градусов Цельсия и ураганных ветрах) с 

применение комплекта скользящей опалубки (конструктор опалубки 
Марина Тринкер), 1977-1979, автор строительства БСУ и бетона А.Б.Тринкер 

главный технолог В.О.Гидроспецстрой Минэнерго СССР, фото автора 
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Рисунок 5 - Экибастузская ГРЭС-1, производительность 4 млн. квт. Дымовые 
трубы : первая с кремнебетонным внутренним стволом (конструктор 
опалубки Марина Тринкер), вторая с монолитным полимерцементным 

стволом, 330 метров, 1979, фото автора 
 
 
 

 
 

Рисунок 6 - Высшие и самые производительные в СССР градирни 
высотой по 150 метров, построенные на Ровенской АЭС, западная Украина, 

1977-1983, подобные возвели на Ново-Ангренской ГРЭС,  
автор бетона А.Б.Тринкер. 
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Рисунок 7 - Киришская ГРЭС Ленэнерго (100 км от Ленинграда), 
дымовая труба высотой 320 метров, уникальное сверхскоростное возведение 
в скользящей опалубке с бетононасосом, первое и единственное в Мире, зима 

1980, Автор технологии возведения и контроля качества А.Б.Тринкер, из 
отчёта фирмы Putzmeister Betonpumpen (BRD). 
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Рисунок 8 - Высшие сооружения Украины: Ровенская АЭС, Зуевская 
ГРЭС-2, Киевская ТЭЦ-6, Запорожская ГРЭС, градирни высотой по 90 и 150 

метров, дымовые трубы высотой 330 метров, главный технолог сооружений 
А.Б.Тринкер, 1977-1983. 

 
 

 
 
Рисунок 9 - Уникальное инженерное сооружение высотой 330 метров 

– дымовая труба Зуевской ГРЭС-2 в Донецкой области, возведённая  
(Автор А.Б.Тринкер) в 1980 году скоростными темпами без 

применения компьютеров!!! 
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Рисунок 10 - Азербайджанская ГРЭС, Н = 330 м, рядом Нагорный 
Карабах,1980, автор технологии и бетона А.Б.Тринкер 

 
 

 
 
 
Рисунки 11 - Решённые проблемы зимнего строительства отражены 

(1978 год) в уникальных научно-производственных трудах Отечественных 
учёных, активно участвовавших в международной организации RILEM, 

проведённом в Москве! 
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Рисунок 12-  Высшая в Мире дымовая труба на Экибастузской ГРЭС-2, 
высотой 420 м, автор проекта и технологии к.т.н.Б.Д.Тринкер, автор БСУ 
 и бетона А.Б.Тринкер, сооружение участник „Guinness World Records“, 1985. 

 
Технология сверхдолговечного и коррозионностойкого в любой 

среде, водонепроницаемого и всепогодного железобетона, прогнозируемого 
на 100 лет безремонтной службы в условиях высокой кислотной агрессии и 
при резко-континентальном климате (зимой минус 45, летом плюс 55 
градусов Цельсия, штормовые ветры) было запроектированно и выполнено 
заведующим лабораторией высотный и специальных сооружений ВНИПИ 
Теплопроект к.т.н.Б.Д.Тринкером.  

Выводы. 
В ХХ1 веке в Российских СМИ появилось выражение: «СССР ничего не 

производил, кроме галош!» - однако это извращение реальной 
действительности. Впервые во всемирной истории науки и техники в 1950-
1980 годах во всесоюзном научно-исследовательском центре ВНИПИ 
Теплопроект Минмонтажспецстроя СССР учёные практически успешно 
доказали: железобетон является самым долговечным, всепогодным (!) и 
сейсмостойким строительным материалом, из которого были созданы 
архитектурные шедевры, один из примеров Останкинская Чудо-Башня, 
первое во всемирной истории сооружение выше 500 метров!В целях 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ экологических техногенных катастроф в ХХI веке, 
наподобии аварии в Норильске, наука России должна изучать и продолжать 
производственное творчество гениальных отечественных учёных. 
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Projected durability of reinforced concrete, plan GOELRO-2 

Alexander Trinker, Dr. Sci.Tech 
 

Current reality: "May 29, 2020 in Norilsk, a leak of 21,160 tons of diesel fuel 
occurred from the ТЭЦ-3 storage tank owned by MMC Norilsk Nickel PJSC. About 
the accident - an environmental disaster became known only a few days later. They 
again declared another "systemic" problem, but forgot how gloating and 
systemically destroyed the USSR, and all the unique achievements of World Science 
the most advanced in the World in the twentieth century. As a result of 
"PERESTROIKI," the enemies of the USSR systematically destroyed the GOST 
developed by the Domestic Scientists, SNiPs, instructions and manuals on design, 
quality control, technical control and supervision of structures, that is, they 
destroyed the entire QUALITY CONTROL system created by scientists of the USSR, 
the result is an environmental disaster in Norilsk, but the next disasters at the GRES 
built 40-60 years ago are ahead, CHPP, NPP, due to the lack of constant technical 
supervision, which was previously carried out by scientists and specialists of the 
USSR. 

 
Key words: construction and science, domestic scientists, unique 

achievements, innovations, economic profit, environmental problems, technical 
control and supervision. 
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имени В.Я. Кикотя 
 
 
 В статье на основе законодательства Российской империи и 

архивных документов Центрального государственного архива города Москвы 
рассматривается опыт создания, развития структуры, результаты 
деятельности и вопросы финансирования московского полицейского 
телеграфа во второй половине XIX в. Материал приурочен к 300 - летию 
образования московской столичной полиции. 

 
 Ключевые слова: Государственный совет, генерал-губернатор, 

депеша, телеграмма, министр внутренних дел, Москва, московская городская 
Дума, обер-полицмейстер, полиция, полицейский телеграф, Российская 
империя. 

 
Практически 300 лет назад в Российской империи начала 

формироваться профессиональная московская полиция. Высочайшим указом 
Петра I регулярная полиция в Москве была образована в январе 1722 г. [1]. Не 
удивительно, что предстоящий юбилей столичной полиции вызывает интерес 
к историко-правовому исследованию ее развития, эволюции статуса, основных 
полномочий, в том числе к формированию и деятельности отдельных 
подразделений. Изучению истории Российской полиции, в том числе 
московской, посвящены труды дореволюционных ученых-полицеистов А.Д. 
Градовского, В.Н. Лешкова, П.Н. Гуляева, И.Т. Тарасова, В.Я. Фукса и др. 
Вопросы развития московской полиции исследовали ученые-историки И.Д. 
Беляев, М.И. Пыляев, С.М. Соловьев. В советский период времени предметом 
изучения московской полиции в череде исследований отечественных органов 
внутренних дел стали работы А.В. Борисова, А.Я. Малыгина, Р.С. Мулукаева, 
М.И. Сизикова, А.Е. Скрипилева и др. На современном этапе проблемы 
организации московской полиции периода императорской России получили 
освещение в трудах В.В. Глазкова, И.В. Гурьева, В.М. Курицына, Т.Л. Матиенко, 
С.А. Невского, Н.С. Нижник, С.А. Попова, В.Л. Рассказова и др. Вместе с тем 
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отдельные направления деятельности московской столичной полиции изучены 
недостаточно и фрагментарно. 

 С момента создания и до конца XVIII в. полиция Москвы не 
претерпела значительных изменений и реорганизаций, постепенно 
увеличивалась лишь штатная численность. Однако в ходе эволюции 
московская городская полиция в первой половине XIX в. получила четкую 
организационную структуру, превратилась в подразделение с большими 
полномочиями и широким кругом обязанностей. Это стало возможным не 
только в результате принятия многочисленных нормативных актов, 
регламентировавших ее деятельность, но и благодаря эффективному 
взаимодействию московской полиции с местными органами власти. 

 С учетом буржуазных реформ происходивших в Российской империи 
в середине XIX в. прослеживается тенденция образования в структуре 
московской полиции новых специализированных подразделений. Так, 
например, 4 июля 1844 создан врачебно–полицейский комитет [3], 1 августа 
1861 г. образован полицейский телеграф [5, Л.14], 20 апреля 1873 г. – торговая 
полиция [4, Л. 11]. 

 В августе 1861 г. на основании особого Высочайшего мнения 
Государственного совета и приговора городской Думы в Москве был 
утвержден городской полицейский телеграф. До создания данного 
подразделения обязанности по рассылке полицейских пакетов с документами 
входили в компетенцию прикомандированного в Москву для полицейской 
службы сводного казачьего полка отдельного Оренбургского корпуса [8, Л.1].  

 Положением о доходах и расходах г. Москвы от 13 апреля 1823 г. к 
обязанностям города было отнесено содержание большого числа разных 
учреждений, в том числе полиции [2]. С учетом значительных расходов из 
бюджета города на содержание военных курьеров московским военным 
генерал-губернатором Офросимовым М.А. принято решение отказаться от их 
использования и создании нового подразделения в структуре московской 
полиции. Первоначально Министерство внутренних дел Российской империи 
не поддержало предложение московских властей о создании полицейского 
телеграфа, однако новое представление активного руководителя города с 
обоснованием экономии средств казны с 170 000 руб. до 52 827 руб. убедило 
министерских чиновников в необходимости создания такого подразделения 
и просьба губернатора была удовлетворена [8, Л. 1]. Однако правительство 
обязало городские власти Москвы осуществлять содержание вновь 
создаваемого подразделения. Своим письмом от 12 мая 1861 г. министр 
внутренних дел Валуева П.А. уведомил московского генерал-губернатора: 
«…так как содержание московской городской полиции, к усилению средств 
которой принадлежит и телеграф, лежит на обязанности города, то и 
дополнительный расход на содержание телеграфа необходимо отнести на 
счет городских доходов…» [8, Л. 1]. Так финансирование вновь созданного 
полицейского подразделения стало ежегодно вноситься в смету Москвы.  

 По предложению московского обер-полицмейстера был 
сформирован штат полицейского телеграфа, в который вошли: начальник 
телеграфа с содержанием 1500 руб. в год; помощник начальника телеграфа с 
содержанием 900 руб.; писарь, ревизор, старший механик, младший механик 
старший сигналист с содержанием от 180 до 600 руб. в зависимости от 
занимаемой должности. Кроме них в полицейском телеграфе служили 92 
сигналиста и 18 учеников. Всего 117 лиц с содержанием в 18 558 руб. На 
хозяйственные расходы из бюджета города выделялось: на наем сторожей и 
поддержание чистоты на станциях – 380 руб., освещение – 1, 030 руб., 
заготовление книг, бланков, лент – 1,222 руб., содержание и ремонт аппаратов 
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– 715 руб., исправление подземного провода – 100 руб. [8, Л. 1 об]. Полицейский 
телеграф предназначался для быстрой передачи депеш обер-полицмейстера в 
полицейские части города, канцелярию генерал-губернатора и другие 
административные учреждениям города. Все депеши и телеграммы 
отправлялись и принимались круглосуточно. Необходимо отметить, что 
служащим вновь созданного подразделения приходилось работать не в 
лучших условиях. В связи с отсутствием специальных помещений временно 
разместить 25 сигналистов пришлось во флигеле, в сарае и конюшне дома 
московского обер-полицмейстера [4, Л. 1]. 

 Первоначально полицейский телеграф имел 28 станций, к 1872 г. их 
количество увеличилось до 30. Помимо полицейских подразделений и 
пожарного депо, телеграф обеспечивал городские административные 
учреждения: Кремлевский дворец, Петровский дворец, канцелярию 
московского генерал-губернатора, управление коменданта города. 
Полицейский телеграф также обслуживал станции военного лагеря, 
действовавшего только в летний период времени, по прибытии 
военнослужащих на учения. За 1872 г. полицейский телеграф принял 178,880 и 
передал 76,021 депеш. Сверх того послано 10,719 уведомлений о пожарах. В 1872 
г., с учетом растущих нагрузок, в структуре полицейского телеграфа 
сформировано отделение по приему депеш из 225 должностей, в которое 
вошли 24 начальника станций, 194 телеграфиста, 5 механиков и 2 
надсмотрщика за содержанием. По всем станциям числилось 40 аппаратов, 
действовавши по системе Морзе, число лиц, передававших депеши, 
составляло 111 человек. Каждый аппарат за год принял и передал 6,640 
телеграмм, один телеграфист принял и передал 2,400 телеграмм в год [8, Л. 2]. 
Содержание полицейского телеграфа постепенно увеличивалось и в конце 
1872 г. количество аппаратов системы Морзе увеличилось до 43, установлено 
11 аппаратов системы Юзе [8, Л. 3].  

 В фондах Центрального государственного архива города Москвы 
сохранились уникальные, дошедшие до наших дней оригиналы депеш, 
находившихся в работе московского полицейского телеграфа [9, Л. 3,6].  

 

  
 

Рисунок 1 - Уникальные, дошедшие до наших дней оригиналы депеш, 
находившихся в работе московского полицейского телеграфа 
 
 С течением времени объем работы полицейского телеграфа 

повышался и московские власти добились увеличения штатов и 
финансирования. В марте 1890 г. по предложению генерал-губернатора 
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указом Императора утвержден новый штат московского полицейского 
телеграфа, в структуре которого было сформировано Управление телеграфом 
из 5 штатных единиц. В состав Управления телеграфом вошли: начальник 
Управления телеграфом в ранге руководителя всего подразделения, при этом 
размер его жалования увеличен с 1500 руб. до 1800 руб. в год; помощник 
начальника Управления телеграфом, он же начальник центральной станции, 
жалование увеличено с 900 руб. в год до 1200 руб.; механик с содержанием 900 
руб. и два надсмотрщика (один высшего оклада, другой низшего оклада) [7, Л. 
23]. В сравнении с 1872 г. увеличилось и финансирование деятельности. На 
изготовление книг, бланков, лент выделялось 2,940 руб. против 1,222 руб., на 
содержание и ремонт аппаратов – 1,221 руб. против 715 руб. [7, Л. 23 об].  

 В середине и во второй половине XIX в. в московской полиции 
произошли серьезные преобразования, изменившие ее структуру. Перемены 
вызывались в первую очередь необходимостью приведения аппарата полиции 
Москвы в соответствие с меняющейся социально-экономической и 
политической ситуацией в стране. С созданием новых подразделений сфера 
компетенции московской полиции расширялась, круг ее деятельности 
увеличивался. 
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The article examines the role of a foreign language in the life of a modern 
person. Foreign language skills are very important in the modern world. The modern 
world is very mobile and the process of globalization is more active today than ever 
before. Therefore, the answer to the question of why it is necessary to master foreign 
languages today is in itself obvious, although the study of English, French, German 
and other languages has been an important aspect of the life and development of 
intercultural communication to this day. This is a long, in some cases slow process, 
but language learning is important and necessary. The easiest way to learn a new 
language is for children. Learning a foreign language in school took place at the 
request of the educational program and not at will. For an adult, new information 
becomes more difficult as the child thinks more about learning than about problems. 
The learning process takes a lot of patience and effort, but this knowledge will be 
useful to you in the future. 
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First of all, I would like to point out that science and technology develop 
without the exchange of information, including between people who speak different 
languages. Professionals need to constantly monitor their new professional 
activities abroad, which require knowledge of a foreign language. Experts from 
various fields of science and technology constantly monitor what is happening 
abroad. To do this, every trained specialist must have certain foreign language skills. 
Аlso knowledge of language can be useful in many areas of life (science, culture, art, 
etc.). Now the world is experiencing a process of globalization - the emergence of a 
hybrid world culture, the blending of national traditions and the strengthening of 
cooperation between nations. This process led to a rapid growth in intercultural 
contacts in all areas of our life. It includes such situations of intercultural 
communication as studying at school and university for exchange, internships for 
scientists, international conferences, tourist trips, exhibitions, tours, sports 
competitions, etc. [1; 28]. 

Foreign language skills are an indispensable part of a successful education 
for people. Those who know at least one other language in addition to their mother 
language makes a more favorable impression on others. Foreign language skills are 
one of the main criteria for employment and competitive advantage today. 
Problems arise in one step in the development of our employees. One of these tasks 
is the question of language learning. As we know, the glue of language lies in the 
condition of its correct use. When people start communicating with each other, this 
is where language plays a huge role. Every nation has its own language. The mother 
language is a satellite tool of a person from the earliest birth. But there are many 
nationalities in the world, many countries. Their mutual relationship to global 
development is not a shared profession. In developed countries, striving is a natural 
process. However, in the current short time, mutual relations are being established 
with all new demands. Economic, cultural, spiritual renewal every day [2; 19-26]. 

 Cooperation increases. The intellectual ability of each person is the main 
criterion. In today's information civilization, one has to work under conditions 
under which scientific knowledge is out of date. Therefore, the students have time 
to adjust to the learning. New teaching methods are therefore required to prepare 
a creative form, a path of continuous development and self-education. So is it really 
as important to learn foreign languages as we do? Do children have to learn a 
foreign language together with their mother language at a young age? I want to 
consider the aspects that foreign language learning studies, the fact that language 
learning is improving and taking us to a new level as individuals. 

Knowledge of foreign languages requires knowledge of vocabulary and 
grammar, as well as knowledge of the main types of verbal interaction and styles of 
language. Knowledge of social conventions and cultural aspects and diversity is also 
important. Learning a foreign language makes people's spiritual world richer and 
teaches them to express their thoughts precisely and clearly. It enables 
communication with people with a different worldview and mentality, which 
ultimately contributes to the destruction of stereotypes. Knowledge of foreign 
languages contributes to penetrating into people's past, knowing their present and 
anticipating the future. By reading literature and watching movies in the original 
language, we can better understand the work of writers and directors. Learning 
foreign languages helps to better understand the meaning of words in the mother 
language and to track the influence of one language on another. It also opens up 
the possibility for people to travel more easily to different countries in the 
communication world [3; 135]. In the new 21st century, which has been declared the 
Century of the Polyglots by UNESCO, the entire civilized world is striving for 
openness and mutual understanding. In this regard, the role and importance of 
foreign language learning is growing. It becomes important to raise a person who is 
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able and willing to participate in intercultural communication in a foreign language. 
The basis of being and thinking in the new 21st century is the dialogue between 
different cultures. 

A foreign language as an academic subject is a very effective means of 
educating a person of culture. It is important to use the full educational potential 
of a foreign language as an interdisciplinary discipline that helps introduce students 
to world culture and to a better understanding of their own culture. Factors from 
the native sociocultural environment play an important role in generating ideas 
about the culture of the target language country. Every national culture is an 
integral part of world culture. It is the language that contributes to the formation 
of the spiritual world of society and of a person, offers society a differentiated 
system of knowledge and contributes to the spiritual integration of both society as 
a whole and its various groups. The language thus functions “as a kind of 
concentrate of the culture of the nation, which is embodied in different groups of 
this cultural and linguistic community”. The contact between different cultures is 
reflected in the language in the form of lexical borrowings. The processes of 
interaction and internationalization of cultures are expressed in the formation of 
an international culture. It can be concluded that a person must study foreign 
languages, cultures and traditions of other nations in order to achieve spiritual 
growth and enrich their worldview and outlook. When we learn foreign languages, 
we get to know the world and build international relationships. New opportunities 
open up for us, we make new friends, we travel and communicate easily, we enjoy 
communicating [4; 210]. 

At present, cultural exchange is a necessary prerequisite for the existence 
of human society and individuals. Foreign languages are among those disciplines 
that not only develop communication skills, but also introduce them to world 
culture. There is no need to be alarmed if the language is not given immediately. 
Any person who owns and studies a native can own a stranger. If a foreigner studies 
it for many years, he becomes a native speaker; a "sense of language" appears. For 
example: a person already begins to speak, write and feel in a foreign language [5; 
72]. And how many interesting things do we learn about people who speak another 
language, about customs, traditions, morals, about people in general. It is also very 
interesting and useful to learn about countries and nationalities. It follows that a 
foreign language is of great importance to a person looking for a way to master it. 
Historically, a foreign language has been the most important subject in general 
education. However, its educational and development reserves have not yet been 
examined. The idea of this boils down to the fact that studying a foreign language 
lays the foundation for a foreign language activity. Language is an additional means 
of broadening one's horizons. Together with the study of the mother language, a 
foreign language helps to better understand common human paths of verbal 
communication and contributes to the education of the moral qualities of a person. 
In foreign language teaching, language mechanisms are formed, interpersonal 
relationships develop. When speaking, writing, reading, automatic language, 
abilities and skills, auditory and visual perceptions develop. 

Language also influences cognitive functions, the formation of the logic of 
thinking, promotes the development of cognitive functions of the psyche, trains 
various memorization techniques, learning a foreign language is associated with the 
accumulation of a large amount of information, and this develops a culture of 
mental work. The learning process contributes to the development of important 
personality traits, and individual skills are developed in the classroom. Foreign 
languages are among the disciplines that introduce them to world culture and 
history and raise the general cultural level. In order to use a foreign language in all 
areas of communication, one must learn to understand the logic of behavior of 
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native speakers of that language, the way of thinking and behavioral reactions. 
Foreign language skills are the result of much personal work. Learn foreign 
languages and they give yourself and the rich professional ones, intellectual and 
spiritual opportunities hidden in this gift. You become a different person because 
you can better understand yourself, your language, your culture, your people and 
the whole world. If we take into account the factors that drive a person to learn a 
foreign language, it can be work, personal motives, studies, traveling, emigration, 
religion. Knowledge of foreign languages is an advantage for the employer. 
Language skills also have an impact on salary levels. This makes it possible to work 
in foreign companies and to undertake business trips to other countries. Difficult 
people can understand employees of foreign companies and work with them, 
exchange experiences and learn from the experiences of foreign colleagues. 
Language is a compulsory part of education during studies. A foreign language is 
compulsory in all schools. At universities, this is the language in which some 
disciplines are taught. Language skills enable you to study at universities in other 
countries [6; 92]. 

Personal motives can be marriages with foreigners, a hobby in the form of 
love for learning a foreign language, or simply communicating with friends from 
other countries. Travel is a very popular motive for people. Learning a foreign 
language as traveling is much easier and safer, knowing at least the basic level of 
the language of the country where you spend your free time, emigration occurs 
when language learning is forced. Many people who are not interested in the 
language at all are forced to learn it in order to move to another country, some 
people who are interested in a particular religion begin to study the language of that 
religion specifically in order to get to understand the original scriptures.  

Have you ever heard the opinion that a different language is a different 
picture of the world, a different view of the surrounding reality? But it really is. To 
some extent the language reflects the picture of the world of the people who speak 
it, and when you learn a foreign language you can feel it and even expand your 
worldview. And I don't mean literary works that you can get to know in the original. 
The language itself - its grammar, sentence structure, fixed expressions and 
untranslatable idioms - conveys a different view of the world. If you are already 
learning or studying a foreign language, most likely you have encountered terms 
that are not in Russian and are extremely difficult to translate. At the same time, 
these expressions convey some actions or emotions precisely - here it is: The most 
obvious example of a different point of view, if not around the world, then on their 
individual manifestations. They say that the more languages you know, so many 
times you are a man. This sentence, no matter how awkward it sounds, is very true. 
When you learn a foreign language you not only train your brain but also your soul, 
personality and character, I think if I hadn't learned languages I would have been a 
completely different person. 
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Исследуется роль фармацевтической отрасли в развитии российской 

экономики и обеспечении экономической безопасности государства; уровень 
инновационности отрасли и перспективы инновационно-технологического 
развития; составляющие и этапы формирования инновационной модели 
развития отрасли; роль государства в стимулировании инновационного 
развития фармацевтической промышленности и перспективы ее 
структурной перестройки; обосновывается необходимость согласования 
интересов частного капитала и государственных органов власти в развитии 
фармацевтики. 

 
Ключевые слова: инновации, инновационно-технологические 

проекты, химия, фармацевтическая отрасль, фармацевтика, развитие, 
модель, здравоохранение. 

 
 
Каждый человек на протяжении своей жизни неоднократно 

обращается за медицинской помощью, приобретает необходимые 
лекарственные препараты. Поэтому фармацевтическая отрасль всегда 
находится в процессе развития. Данная отрасль промышленности отличается 
высоким уровнем инновационности и использованием новейших наукоемких 
технологий, в связи с чем, по нашему мнению, она может стать локомотивом 
России для выхода на новую ступень инновационно-технологического 
развития не только фармацевтики, но и всего народно-хозяйственного 
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комплекса страны. 
Проведенный авторами исследования количественный анализ 

позволяет резюмировать, что выделяются большие суммы из 
государственного бюджета на рост и улучшение медицины в России и ее 
регионах; появляются новые достижения в таких науках, как химия, 
фармакология, биотехнология, которые формируют процессы развития 
фармацевтической отрасли, формируют синергетический эффект за счет 
интегрированных достижений данных научных отраслей, обусловливающий 
открытие формул новых лекарственных препаратов. При этом сложно 
переоценить роль химии, которая всегда являлась базовой наукой для 
создания лекарственных препаратов и биологически активных добавок. 
Россия имеет развитую научную химическую школу, эволюция развития 
которой включает более трех столетий, уходя своими корнями в созданную 
Петром I Петербургскую академию наук, в передовые для своего времени 
исследования отечественных ученых в области медицины и фармацевтики. 
Самыми известными отечественными деятелями в этой сфере являются М.В. 
Ломоносов, Т.Е. Ловиц, И.И. Лепехин, В.М. Севергин и др. Среди зарубежных 
ученых можно выделить Р. Бухгейма, О. Шмидеберга, П. Эрлиха и другие [1].  

В наши дни необходимость инновационной ориентации развития 
фармацевтической отрасли бесспорна. В получении практических 
результатов: структурной перестройке фармацевтической отрасли, росте 
оснащенности отрасли современными средствами производства, 
высококвалифицированными кадрами, увеличении эффективности 
инвестиций на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок (НИОКР) важное значение имеет объединение 
интересов всех заинтересованных субъектов: частного фармацевтического 
бизнеса, ученых и научно-исследовательских структур, государственных 
органов власти.  

Изучение вопроса инновационного развития фармацевтической 
отрасли России подразумевает использование различных методов 
исследования для определения способов решения поставленных проблем. В 
нашем исследовании в качестве основных авторы избрали метод 
количественного анализа статистических данных рынка фармацевтики, а 
также общенаучные методы исследования: индукции, дедукции и др. 
Используя перечисленный научный инструментарий, авторами была 
сформулирована гипотеза исследования, состоящая в том, что в Российской 
Федерации к настоящему времени сформирована инновационная модель 
развития фармацевтической отрасли, таких науках, как химия, фармакология, 
биотехнология, способная инициировать дальнейшее инновационное 
продвижение данной отрасли при условии системного обновления основных 
фондов отрасли и системной поддержке государства путем развития 
взаимовыгодных форм сотрудничества властных и предпринимательских 
структур [2].  

Поиск возможностей согласования интересов частного капитала и 
государственных органов власти делает возможным разработку и реализацию 
инновационно-технологических проектов в фармацевтической отрасли, 
зачастую требующих серьезной концентрации капитала, высоких технологий 
и квалифицированных кадров [3].  

Фармацевтика играет особую роль в экономике страны. Она 
характеризуется специфичными инновационными процессами, сложной 
структурой, большим числом высокотехнологичных рабочих мест, высокой 
инвестиционной привлекательностью. При инновационном развитии данной 
отрасли рассматриваются возможные улучшения в других, связанных с ней, 
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отраслях страны, таких как образование и здравоохранение, наука, 
химическая промышленность и многие другие.  

Инновационная модель развития фармацевтической отрасли может 
привести к улучшению отечественного производства фармацевтики 
посредством повышения всех показателей, а именно качественных и 
количественных. Это даст возможность предоставить всему населению 
необходимую медицинскую помощь и исключить нехватку в лекарственных 
средствах и медицинских услуг.  

Основой формирования инновационной модели развития 
фармацевтической отрасли Российской Федерации является понимание того, 
что эффективность, безопасность и качество лекарственных препаратов – это 
основные характеристики, которые положены в основу предъявляемых к ней 
требований и определяют ее высокую социально-экономическую значимость.  

Большое внимание повышению эффективности и качества 
здравоохранения в России уделяют государственные органы власти страны. 
Так, в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2018 года, основными 
задачами инновационного развития фармацевтики и здравоохранения 
являются: 

– повышение продолжительности жизни россиян до 80 лет;  
– увеличение среднегодовых темпов роста ВВП до 4%;  
– увеличение роста объемов экспорта высокотехнологичной 

продукции в 4 раза [4]. 
Кроме того, инновационная модель развития фармацевтики включает 

в себя такие приоритеты:  
– приоритет инновационной модели развития отрасли;  
– приоритет качества, эффективности и безопасности лекарственных 

средств; 
– приоритет национальной фармацевтической отрасли в реализации 

государственных программ в области обеспечения лекарственными 
средствами;  

– приоритет производства высокотехнологичных фармацевтических 
субстанций на территории РФ;  

− приоритет развития и новых разработок;  
– приоритет замещения импортных лекарственных средств 

отечественными, полный цикл производства которых находится на 
территории РФ [1].  

На наш взгляд, используя все вышеперечисленные факторы 
инновационного развития производства лекарственных средств, Россия 
сможет обеспечить завоевание фармацевтической отраслью стратегических 
позиций на мировом фармацевтическом рынке и поддерживать в течение 
длительного времени конкурентоспособный уровень отечественных 
фармкомпаний и производимых ими продуктов. Результатом реализации 
модели, направленной на инновационное развитие фармацевтической 
отрасли РФ, является:  

– увеличение продукции отечественного производства на внутреннем 
рынке до 50 процентов;  

− увеличение доли инновационных препаратов в портфелях 
локальных производителей до 60 процентов;  

− обеспечение лекарственной безопасности РФ согласно 
номенклатуре стратегически важных лекарственных средств и вакцин.  

В настоящее время главным стратегическим направлением развития 
розничного фармацевтического рынка становится развитие аптечных сетей и 
их консолидация в целях надежного бесперебойного снабжения населения 
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страны необходимыми лекарственными препаратами по доступным ценам.  
При этом консолидация усилий, ни в коем случае, не предполагает 

незаконный сговор между крупнейшими игроками на рынке производителей 
фармацевтической продукции или сбытовых организаций (аптечных сетей) в 
целях установления монопольно высоких цен. Бороться с такой не 
добросовестной конкуренцией призваны антимонопольные органы, 
регулирующие процессы ценообразования в отрасли. Однако качественное 
удовлетворение потребностей населения в фармацевтической продукции 
сталкивается с сохраняющейся ассиметричностью социально-
экономического развития российских регионов. Она находит свое выражение 
в частности в том, что количество аптек сильно различается в зависимости от 
региона страны. Так, анализ общей численности аптечных организаций в РФ 
на начало 2019 года показал, что количество аптечных складов и аптек на 
территории нашей страны увеличилось до 66000. Также увеличилась выручка 
аптек на 6%, что составляет 623 млрд. руб. Динамика изменения количества 
аптечных организаций показана на рисунке 1. 

Очевидно, что к 2019 году изменилось не только количество аптек, но 
и регионы, в которых открылись аптечные учреждения. Так, на начало 2019 
года увеличилось количество аптечных организаций в таких городах, как 
Краснодар, Пермь, Ростов-на-Дону, Уфа и другие региональные центры. Из 
этого следует, что не достаточно внимания уделяется развитию 
товаропроводящей структуры фармацевтического рынка в не больших 
населенных пунктах с, как правило, слабо развитой транспортной 
инфраструктурой: селах, деревнях, маленьких городах. В связи с этим, 
условием перехода фармацевтической отрасли страны на путь 
инновационного развития будет увеличение количества аптек не только в 
центральных округах, но и в каждом регионе страны. Для более успешной 
реализации данной модели, направленной на стимулирование развития 
инновационного фармацевтического производства, необходимо, прежде 
всего, использовать системный подход, предполагающий в качестве базисной 
меры обеспечение отрасли высокопроизводительными кадрами, имеющими 
инновационный потенциал, в частности, такими, как готовит Северо-
Кавказский федеральный университет для нужд соответствующего округа. 
Важным шагом считаем объединение усилий в области модернизации 
федеральных государственных образовательных стандартов по 
специальности фармация, усиления практической ориентации подготовки 
будущих фармацевтов в вузах, мотивации профессионального роста и 
саморазвития специалистов отрасли на основе освоения современных 
инновационных технологий производства лекарственных препаратов.  

Что касается положительного воздействия внешней среды на 
инновационное развитие фармацевтической отрасли, считаем 
целесообразным развитие системы мер ее государственной поддержки, 
нацеленной на коренное техническое перевооружение, внедрение 
инновационных технологий, использование передовых зарубежных 
технологий, зарубежного научно-технического и производственно-
технологического потенциала путем привлечения прямых иностранных 
инвестиций в производство и разработку лекарственных средств, там, где это 
оправдано, с безусловным приоритетом импортозамещения в такой важной 
для национальной безопасности отрасли, как производство лекарственных 
препаратов. Активизация частного и государственного инвестирования в 
инновационно-технологическое развитие отрасли должна привести, по 
нашему мнению, к следующей целевой установке: формированию 
высококонкурентного рынка инновационных проектов в области 
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фармацевтики. Кроме того, важное значение имеют принятые 
государственные меры регулирования для активизации инновационного 
развития и улучшения инвестиционного климата в отраслях здравоохранения 
и фармацевтики, в т.ч. Указ Президента РФ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», 
регламентирующий реализацию важнейших для инновационного развития 
фармацевтической отрасли национальных проектов: «Здравоохранение» и 
«Наука», включающих ряд актуальных мероприятий, направленных на 
инновационное развитие фармацевтической отрасли.  

Так, например, была создана целевая программа «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу». Ее основной целью был переход от старой 
модели развития к новой, направлениями которой являются: 

– преодоление существующего научно-технического, 
технологического и производственного отстаивания в производстве 
лекарственных препаратов; 

– импортозамещение; 
– локализация производства препаратов ведущих фармацевтических 

компаний мира; 
– борьба с фальсификатом [5]. 
В условиях пандемии коронавирусной инфекции особое значение с 

точки зрения экономической и национальной безопасности приобретает 
реализация национального проекта: «Здравоохранение», обусловленная 
воздействием различных факторов, важнейшее место среди которых занимает 
развитие комплекса химических наук: фармацевтическая химия, 
аналитическая химия, токсикологическая химия, биологическая химия и др. 

Таким образом, для обеспечения развития инновационной модели 
фармацевтической отрасли России необходимо провести реорганизацию 
систем льготного предоставления лекарственных средств населению. Также 
важны предпринимающиеся в настоящее время меры по маркировке всех 
лекарств, препятствующие фальсификации препаратов и содействующие 
усилению мониторинга передачи препаратов от места производства до 
сбытовых каналов, что в конечном итоге приведет к уменьшению контрафакта 
и некачественной фармпродукции. Однако организация маркировки 
лекарственных средств в масштабах страны стала примером не эффективно 
организованного управленческого процесса. Таким образом, 
фармацевтическая отрасль, стоящая в настоящее время, на пороге 
масштабных изменений, является одним из важнейших элементов 
инновационного развития российской промышленности.  
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к Сталину и сталинизму. 

 
Ключевые слова: история, прошлое, политика, общество, 

государство, закон, власть, дискуссии, Сталин, сталинизм. 
 
 

Российская история имеет настолько противоречивое толкование, 
причем как у историков, так и обывателей, что уже почти весь постсоветский 
период характеризуется активной «исторической политикой», существенно 
формирующей массовую культуру и влияющей на общественные настроения, 
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причем поле распада СССР в 1991 г. эта политика в относительно короткие 
сроки довольно сильно менялась. В последние годы в связи с обострением 
отношений Россия-Запад данный фактор становится все более и более 
значимым, более того, высказана даже точка зрения, согласно которой 
«политика памяти - это единственно возможная форма политической жизни» 
[1]; в этом же ряду можно назвать создание в 2009 г. президентским указом 
комиссии по «противодействию попыткам фальсификации исторических 
фактов и событий, предпринимаемым с целью нанесения ущерба интересам 
России» [2]. Мы полагаем, что такой подход наблюдается в немногих странах. 

Для подтверждения можно привести довольно жесткие дискуссии по 
поводу роли СССР в Победе над фашизмом, причем как внутри России, так и 
в международном разрезе, когда зачастую даются диаметрально 
противоположные оценки. В этой связи М. А. Колеров отмечает, в частности, 
что в России имеет место «абсолютный, устойчивый, преемственный 
общенациональный консенсус вокруг Второй мировой войны и отвержения 
сотрудничества с нацизмом: по социологическим опросам, в среднем 85% 
считают День Победы 9 мая 1945 года главным государственным и одним из 
главных общественных праздников … Это само по себе проводит серьёзный 
водораздел между Россией и странами Центральной и Восточной Европы 
(кроме Польши и Сербии), где российский миф об общенациональной войне 
против Гитлера не находит столь однозначных аналогов и совмещается с 
нарративом о сопровождавших её актах гражданской войны, 
легитимирующих коллаборационизм и участие сотен тысяч солдат 
национальных частей в боях против сил антигитлеровской коалиции – на 
стороне Гитлера» [3, с. 445].  

И это при том, заметим, что речь идет о толковании одних и тех же 
событий, достоверность которых признается всеми (то же договор Германия-
СССР). Если иметь в виду масштаб дискуссий в геополитическом масштабе, то 
применительно к современной России такое явление, как трансформация 
индивидуальной памяти российских жителей, придерживающихся сходной 
позиции, в коллективную память, которая, в свою очередь, будучи 
производной от символов и нарративов, существующих и поддерживаемых 
государством в публичном пространстве, оказывает свое воздействие на 
индивидуальную память - как укрепляя таковую, так и привлекая новых 
сторонников, и этот аспект уже активно обсуждается [4]. В этой связи Ю.А. 
Никифоров справедливо отмечает, что «социальная память часто придает 
событиям и людям символическое значение: она видит в каком-то отдельном 
событии или в человеке воплощение духа и чаяний целой эпохи, наделяя их 
чертами, в той или иной степени присущими событиям и людям того 
времени» [5, с. 77]. 

Особенно наглядно это проявляется в отношении к Сталину и 
сталинизму в целом, что, в частности, обуславливается разным статусом 
жертв «красного террора» (1918-1923 гг.) и «Большого террора» (1937-1938 гг.) 
для национал-консерваторов и либералов [6, с. 8]. На этом основном примере, 
отталкиваясь от обозначенных общих проблем, связанных с оценками 
событий исторического прошлого нашей страны, рассмотрим более 
конкретный вопрос - о том, какие могут быть критерии при оценивании 
событий прошлых времен, а также действий и решений конкретных 
исторических персонажей, которые в общественном сознании наиболее 
противоречивы, если их рассматривать с позиций сегодняшнего дня, то есть, 
с начала 20-х гг. ХХI в., когда они имеют как большой знак «+» (одобрение, 
героизация), так и большой знак «-» (осуждение, признание преступными).  
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Сталин, бесспорно, является одной из таких масштабных 
исторических фигур. Ю. С. Пивоваров в этой связи пишет о том, что «когда 
мы обсуждаем Сталина, мы обсуждаем не конкретно Иосифа Виссарионовича 
и что он сделал в конкретной ситуации ... Мы обсуждаем, как относиться к 
настоящему и какое мы построим будущее ... Это как в 60-е годы „Октябрь" и 
„Новый мир" спорили вроде бы о литературе, а на самом деле это была 
политическая борьба, это была общественная борьба. Так сегодня роль 
литературы 60-х годов играет история» [7]. С этим, однако, трудно 
согласиться полностью, поскольку Сталин являлся руководителем, под 
руководством которого принимались соответствующие решения (не забудем 
также, что он занимал важнейшие должности в виде Генерального секретаря 
правящей компартии, а также, в разные годы, Председателя СМ СССР, 
Верховного Главнокомандующего, являлся депутатом Верховного Совета 
СССР и др.).  

Но, на наш взгляд, как раз конкретики при оценке деятельности 
Сталина зачастую не хватает. Как отмечается в литературе, «в 
псевдоисторической литературе сегодня наиболее распространены 
поверхностные версии и трактовки, так или иначе воспроизводящие два 
подхода: с одной стороны, причины репрессий связываются исключительно с 
«параноидальной» личностью И.В. Сталина, уничтожавшего своих преданных 
сторонников без всяких рациональных оснований. С другой стороны, 
утверждается, будто в СССР существовало вредительское подполье («пятая 
колонна»), целью которого было восстановление капитализма и поражение 
страны в войне с фашизмом. Представители и той, и другой точки зрения, в 
конечном счете, решают далекие от объективного изучения и реконструкции 
задачи: в первую очередь их интересует воздействие на общественное 
сознание с целью либо осуждения, либо оправдания сталинского режима и 
лично И. В. Сталина» [5, с. 77]. Следует также согласиться с известным 
историком-исследователем сталинского периода В. Н. Земсковым: «Убийство 
невинных людей нельзя оправдать - будь то один человек или миллионы. Но 
исследователь не может ограничиваться нравственной оценкой исторических 
событий и явлений. Его долг - воскрешение подлинного облика нашего 
прошлого. Тем более, когда те или иные его аспекты становятся объектом 
политических спекуляций» [8, с. 89].  

Следует заметить, что позиция о раздвоении роли Сталина в жизни 
нашей страны, и прежде всего в Великой Отечественной войне, стала 
высказываться вскоре после его смерти, когда на известном ХХ съезде КПСС 
(1956 г.) новый лидер СССР Н.С. Хрущев сказал, в частности: «Не Сталин, а 
партия в целом, советское правительство, наша героическая армия, ее 
талантливые полководцы и доблестные воины, весь советский народ - вот кто 
обеспечил победу в Великой Отечественной войне» [9, с. 132]. Мы полагаем, 
что тогда вообще впервые в истории нашей страны новый руководитель 
страны подверг критике своего предшественника, с которым он еще недавно 
работал, будучи у него в подчинении, и был непосредственно с ним связан как 
с позитивными, так и с негативными делами. Но по этой же, очевидно, 
причине, критика была сравнительно мягкой, во всяком случае на физлице - 
Сталине, акцент не делался, речь шла об обезличенном «культе личности». 
Соответственно не было даже постановки вопроса о том, чтобы осуждать 
действия и решения лично Сталина и тем более признания таковых 
преступными.  

Тем не менее тысячи памятников Сталину были почти 
единовременно снесены, в библиотеках его сочинения были задвинуты в 
кладовые, в чиновных кабинетах исчезли его портреты, его тело было 
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вынесено из Мавзолея. Таковым было, можно сказать, общественно-
политическое наказание. Заметим, что все это происходило при том же 
молчаливом согласии большинства населения, которое еще недавно и 
буквально и в переносном смысле рыдало в связи со смертью вождя. 

Весьма показательной была также реабилитация жертв политических 
репрессий (с середины 1950-х по разным оценкам были признаны 
невиновными ввиду отсутствия состава преступления порядка 4 млн человек 
[10; 11, с. 31]). На наш взгляд, результаты реабилитации давали основание для 
определенной переоценки деятельности как правоохранительных органов, 
так и иных властных структур. Для этого, безусловно, требовалось открыть 
дополнительные архивы. Однако тогда этого сделано не было, и в 
последующие десятилетия (годы правления Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева) 
эта тема была снята с повестки дня советского общества. В этом смысле 
характерно высказывание Л.И. Брежнева, который в марте 1966 г. на 
совещании секретарей ЦК накануне XXIII съезда КПСС, сказал, в частности: 
«Вы, наверное, заметили, что я до сих пор не поднимал вопрос о Сталине. Я 
пришел к твердому убеждению не затрагивать этого вопроса. Здесь все очень 
сложно. Одни боятся очернения, другие - обеления … Этот вопрос решен раз 
и навсегда» [12, с. 339]. 

Однако в устах политиков слово «навсегда» имеет, как правило, 
относительный смысл. И следующая попытка вновь осмыслить деятельность 
Сталина возникла в период горбачевской «перестройки», когда был 
провозглашен принцип гласности, и на советских граждан обрушились 
потоки ранее закрытой информации, в том числе о весьма чувствительных 
событиях. Резонанс был настолько большим, что Верховный Совет СССР - 
высший на тот момент орган власти в СССР, официально определился со 
своей оценкой сталинских репрессий. Так, Указом Президиума ВС СССР от 16 
января 1989 г. [13] были отменены внесудебные решения «троек» и особых 
совещаний ОГПУ-НКВД-МГБ-МВД СССР по большинству дел. 31 июля 1989 г. 
в этот акт было внесено дополнение оценочного характера: «Осудить 
внесудебные массовые репрессии периода сталинизма, признать 
антиконституционными действовавшие в 30 - 40-х и начале 50-х годов 
"тройки" НКВД - УНКВД, коллегии ОГПУ и "особые совещания" НКВД - МГБ 
- МВД СССР» [13] (подобные акты издавались также в РСФСР). 

А в августе 1990 г. Президент СССР М.С. Горбачев издал указ с 
красноречивым названием - «О восстановлении прав всех жертв 
политических репрессий 20 - 50-х годов» [14]. Здесь интерес вызывает 
следующее положение: «Тяжелым наследием прошлого явились массовые 
репрессии, произвол и беззаконие, которые совершались сталинским 
руководством от имени революции, партии, народа … Тысячи людей были 
подвергнуты моральным и физическим истязаниям, многие из них 
истреблены. Жизнь их семей и близких была превращена в беспросветную 
полосу унижений и страданий. Сталин и его окружение присвоили 
практически неограниченную власть, лишив советский народ свобод, 
которые в демократическом обществе считаются естественными и 
неотъемлемыми … Скорейшее преодоление последствий беззаконий, 
политических преступлений на почве злоупотреблений властью необходимо 
всем нам, всему обществу, вставшему на путь морального возрождения, 
демократии и законности» [14].  

Подчеркнем, что указанные оценки были даны официально, то есть 
это было сделано не только компартией (являлась правящей, хотя формально 
считалась общественно-политической организацией), но и избранными 
органами государственной власти, что произошло впервые в истории нашей 
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страны, если иметь в виду, что столь разные оценки давались в рамках одного 
и того же политического устройства (то есть, а рамках советского 
государства).  

И получалась чрезвычайно противоречивая картина общественного 
мнения советских граждан за относительно короткий исторический период. 
Так, в советском обществе 1930-е гг. Сталин возносился до небес, при этом 
политические репрессии пусть в большинстве своем молчаливо, но 
одобрялись, а нередко это происходило публично, и еще до решения суда, что 
явно свидетельствовало об искаженном правосознании. А на рубеже 1990 г., 
то есть, спустя менее полувека, общественные настроения, имея в виду, 
конечно, ведущий вектор, изменились на противоположные. На двух 
нижеследующих иллюстрациях это хорошо видно.  

 

 
 

Рисунок 1 - Типичные заметки советских газет в 1930-х гг. 
 (из открытых источников) 

 

 
 

Рисунок 2 - На одном из московских митингов конца 1980-х гг.  
(из открытых источников) 

 
Но эта волна осуждения сталинизма (опять же - не лично Сталина) 

спустя несколько лет после распада СССР (1991 г.) и перехода экономики 
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России на рыночные отношения, когда ожидаемых европейских благ 
население не получило, стала угасать, а в оценках личности Сталина, 
особенно в последние годы, вновь стал преобладать позитив. Такое 
изменение общественного сознания, очевидно, опять увязывается с Великой 
Отечественной войной как важнейшим аргументом: да, репрессии были и, 
наверное, Сталин имел к ним отношение, репрессии - это плохо, их надо 
осуждать, но ведь именно под руководством Сталина наша страна победила 
фашизм, и эта Победа по своей значимости более весома. В этом смысле 
контраргументы типа «победил не Сталин, а народ» и даже «народ победил 
вопреки Сталину» не являются убедительными с точки зрения формирования 
преобладающего общественного мнения. Заметим, что действующая власть в 
России, во всяком случае, в лице деятелей, принимающих решения, 
старательно уклоняется от такого рода дискуссий и соответствующих 
официальных оценок, и мы полагаем, что это есть единственная верная 
позиция. В этом смысле вряд можно поддержать инициативы некоторых 
депутатов Госдумы и других деятелей о внесении законопроектов как 
осуждающих Сталина и сталинизм, так и считающих Сталина историческом 
деятелем, востребованным современной Россией [15; 16].  

Совершенно очевидно, что Россия по-прежнему находится в очень 
противоречивом развитии общественного сознания, включая оценки 
исторических событий, в данном случае связанных со Сталиным. На такие 
оценки влияют множество факторов, в числе которых важнейшим, на наш 
взгляд, является экономический фактор, но именно здесь имеются 
наибольшие трудности. Ведь если бы уровень жизни населения не снижался, 
а повышался, если бы велась реальная борьба с коррупцией, если бы не было 
огромного разрыва в доходах бедных и состоятельных граждан т.д., то, 
очевидно, Сталин не являлся бы востребованной исторической фигурой в 
общественном сознании россиян. Не нужно сбрасывать со счетов также 
резкие перепады в государственном устройстве России в ХХ в.: распад 
Российской империи, создание советского государства (где имперская 
государственность по сути вообще вычеркивалась из позитива отечественной 
истории), затем распад СССР, снова повлекший крайность в виде критики 
советского строя.  

И сейчас, раскачавшись на исторических качелях, российское 
общество, как нам представляется, нуждается с некотором периоде 
(возможно, речь идет о нескольких десятилетиях) спокойного осмысления 
своего прошлого. Дискуссии должны идти исключительно вне 
государственного вмешательства, то есть в основном на платформах научных 
конференций, в журналах, книгах, в многочисленных интернет-сетях, в 
общественных палатах и т.д. Мы не считаем также целесообразным 
дискутировать на подобные темы на ведущих российских телеканалах, 
поскольку из позиция очевидна (поддержка официоза), да и сами ток-шоу не 
столько приближают к истине, сколько разжигают взаимную 
непримиримость, и объективность обсуждения здесь весьма относительна. 
Чрезвычайно важно, как мы отмечали, максимально открыть архивы (ибо без 
этого «историки до сих пор не могут установить полноценную картину 
событий в стране» [17, с. 36], и, например, количественные и иные данные по 
тем же политическим репрессиям даже у профессиональных историков 
нередко кардинально различаются); тем самым нужно дать российскому 
обществу пройти своеобразное самоочищение, без чего невозможно 
дальнейшее движение к конструктивным общественным консенсусам (как, 
например, вышеприведенный пример с оценкой Великой Отечественной 
войны), ибо только когда есть неопровержимые факты, возможны 
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взвешенные оценки и отход от так долго преследующих российскую историю 
мифов [18]. И еще очень важно не подталкивать общество к быстрым 
решениям, поскольку в России проблема осмысления своего исторического 
прошлого слишком сложна, чтобы торопить общественную мысль к каким-то 
итогам.  
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The article considers methodological aspects related to the understanding 

of the Russian society of its historical past. It is noted that in Russia this problem is 
extremely urgent, given that in the twentieth century. in our country, the socio-
economic formation underwent two cardinal revolutionary changes (1917 and 1991). 
Even now, thirty years after the collapse of the USSR, such a situation does not 
always allow for the corresponding discussions in a calmly constructive style. This 
situation actualizes the problem of modern criteria for the political and legal 
assessment of historical events, in this case, which took place during the period of 
the Soviet state in the 1920-1950s. The author's reasoning is based on an analysis of 
public opinion about the attitude towards Stalin and Stalinism. 
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ПОЛЕЗНАЯ ДИСКУССИЯ 

 
 

Упоров Иван Владимирович 
Профессор кафедры конституционного и административного права 
ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД России» 
 
 
 
Первоначально данный материал был опубликован более четверти 

века назад в ведомственном издании («Преступление и наказание» - журнал 
МВД России) сравнительно небольшим тиражом [1]. Неудивительно, что 
информации об этой публикации не попала ни в какие индексы, электронные 
каталоги и библиотеки. Вместе с тем современные издательские технологии 
предоставляют возможность ознакомиться с ним значительно большему 
количеству заинтересованных читателей. Это важно еще и потому, что 
поднимаемые в материале проблему по-прежнему актуальны для 
современной России; кроме того, переиздание позволяет лучше понять 
основные тенденции развития российской пенитенциарной мысли. В 
материале поднимаются вопросы уголовно-исполнительной деятельности 
применительно к первой половине 1990-х гг., которые обсуждались на 
международной научно-практической конференции «Наказание: законность, 
справедливость, гуманизм» (концепция новой пенитенциарной системы 
России). Приводится также авторское послесловие с комментарием своей же 
публикации спустя почти двадцать семь лет. 

 
Ключевые слова: пенитенциарная система, конференция, дискуссия, 

общество, государство, закон, тюрьма, исправительно-трудовые 
учреждения, осужденные к лишению свободы. 

 
 

В Рязани на базе высшей школы МВД России состоялась 
международная научно-практическая конференция «Наказание: законность, 
справедливость, гуманизм» (концепция новой пенитенциарной системы 
России). В ней приняли участие ученые России в o6ласти уголовного и 
исправительно-трудового права, криминологии, психологии, социологии, 
руководящие работники органов, исполняющих наказание, а также их 
коллеги из-за рубежа, в том числе из Великобритании, Германии, Норвегии. 

Отмечалось, что в России сделан уверенный и однозначный выбор - 
признание международных норм, регулирующих права человека, 
демонстрируется стремление к их достижению. Уже есть заметные сдвиги 
вперед: прежде всего это подтверждает новый закон, позволивший 
существенно гуманизировать условия отбывания наказания в местах лишения 
свободы. Так, значительно увеличено число передач и свиданий: с 
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родственниками, осужденные могут вести c ними телефонные переговоры, 
предприняты дополнительные меры по обеспечению безопасности лиц, 
содержащихся в исправительно-трудовых учреждениях. Уже более десяти 
тысяч осужденных смогли использовать предоставленное этим законом право 
на отпуск. 

Но нерешенных проблем еще достаточно. Во многом они касаются 
плохого, а то и попросту бедственного материально-финансового положения 
мест лишения свободы, и в первую очередь - следственных изоляторов. В 
связи с этим, как сообщил начальник ГУИН МВД РФ Ю. Калинин, 
подготовлены соответствующие правительственные решения, в том числе по 
обеспечению стабильного финансирования деятельности ИТУ. 

Острая полемика развернулась по вопросам определения целей и 
задач уголовного наказания и органов, его исполняющих, совершенствования 
законодательства, качества подготовки специалистов для ИТУ. Свою позицию 
изложили известные пенитенциаристы - профессора Академии и НИИ МВД 
РФ В. Артамонов, А. Зубков, А. Михлин, Ю. Антонин, профессора Рязанской 
школы В. Фефелов и B. Гуськов, профессор Академии МВД Украины М. 
Мелентьев. 

Большинство ученых и особенно практиков склоняются, в частности, 
к тому, что пора, наконец, отказаться от недостижимой (в принципе) цели 
полного перевоспитания осужденных. 3aдачи исправительно-трудовых 
учреждений прежде всего должны заключаться в том, чтобы надежно 
изолировать преступников от общества, обеспечить такие условия их 
содержания, которые не унижали бы человеческого достоинства и не 
усиливали бы степени установленном законом кары. 

Неправильным признано и возложение на ИТУ функций борьбы c 
преступностью: это дело иных правоохранительных органов. Вместе c тем 
подчеркивалось, что не следует отказываться от положительного опыта по 
трудовой занятости осужденных, организации в их среде культурно-
образовательной работы, привлечения к ней общественных формирований. 

Большой интерес вызвали выступления начальника тюрьмы 3. Койла 
из Англии, профессора Н. Кристи из Норвегии, профессора Р. Кинга из 
Уэльса. 

Несмотря на имеющиеся различия, в пенитенциарной сфере России 
и других стран много схожих проблем. И это лишний раз подтверждает 
необходимость интегрирования усилий ученых и практиков разных 
государств для того, чтобы совместно (а это всегда эффективнее) решать 
назревшие вопросы. 

Зарубежные ученые весьма высоко оценили результаты дискуссии. 
Она позволила определить и уточнить основные направления реформы 
уголовно-исполнительной системы России в соответствии с 
общепризнанными нормами международного права на принципах 
законности, гуманизма, социальной справедливости и уважения прав 
человека. А если учесть, что одним из условий вступления России в Совет 
Европы является соответствующее состояние уголовно-исполнительной 
системы, то станет понятным, что значение конференции гораздо шире 
собственно научно-практических результатов. 

Авторское послесловие (взгляд из 2021 года): 
Указанная в материале международная научно-практическая 

конференция «Наказание: законность, справедливость, гуманизм» 
(концепция новой пенитенциарной системы России) проводилась в 
Рязанской высшей школе МВД России, которая тогда являлась учебно-
научным пенитенциарным центром в стране (позже РВШ МВД РФ получила 



 

504 

 

статус Рязанского института права и экономики МВД России, а затем учебное 
заведение было передано в ведение Министерства юстиции России, где 
получило статус Академии права и управления ФСИН РФ).  

В то время в России после распада СССР в процессе формирования 
новой постсоветской государственности активно обсуждались вопросы 
вхождения России в европейское пространство по основным сферам: 
общественно-политической, социально-экономической, политико-правовой. 
И в этом контексте важное место отводилось исправительно-трудовой 
системе, что был вполне объяснимо, учитывая сложную и противоречивую 
тюремную историю России, будь то период империя (достаточно вспомнить, 
например, «Записки из мертвого дома» Ф.М. Достоевского, «Остров Сахалин» 
А.П. Чехова и др.) или период советского государства («Архипелаг ГУЛАГ» 
А.И. Солженицына, «Колымские рассказы» В.Т. Шаламова и др.).  

В этой связи следует заметить, что в послевоенный период после 
смерти Сталина (1953 г.) ситуация в местах заключения стабилизировалась, 
стало больше внимания уделяться соблюдению законности в сфере 
исполнения наказаний, в уголовном законе максимальный срок наказания в 
виде лишения свободы был снижен до 15 лет (было 25 лет, еще с 1936 г.). Вместе 
с тем условия в советских ИТУ по некоторым позициям отличались от 
«Минимальных стандартных правил обращения с заключенными», принятых 
ООН в 1955 г. [2] (мало свиданий с родственниками, обязательная одежда 
единого образца, отбывание наказания вдали от постоянного места 
жительства, ограничения в питании в штрафных изоляторах, невозможность 
обучения в вузах и техникумах, закрытость от общества и др.).  

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 
основывались на принципе гуманизма [3, с. 245], однако в силу, очевидно, 
идеологических причин, СССР не ратифицировал эти Правила, и лишь в 1989 
г. Советский Союз подписал Венские соглашения, на основе которых были 
приняты обязательства привести свое законодательство в соответствие с 
международными соглашениями о защите прав человека, включая 
соблюдение Минимальных стандартных правил [4, с. 39], а впервые в СССР 
для широкой публики они были опубликованы только лишь в 1990 г.  

И вот тогда, когда в СССР в конце 1980-х гг. М.С. Горбачевым был 
провозглашен курс на «общечеловеческие ценности» [5, с. 73], то есть, по сути, 
был определен вектор европейского пути развития, стали активно и открыто, 
с самых разных позиций, обсуждаться тюремные дела в СССР, чего в 
советском государстве до этого не было. По преемству такая позиция перешла 
к Российской Федерации. И вот в конце 1993 г. в Рязани состоялась первая 
международная конференция по пенитенциарным проблемам. Зарубежные 
ученые и практики делились своим опытом, в частности, английский 
специалист Э. Койл высказывал мысль о том, что чем меньше тюрем в 
государстве, тем меньше будет и преступность, поскольку тюрьма, даже при 
самых гуманных условиях содержания заключенных, - это все же не то место, 
где лишенные свободы могут как волшебству превратиться из злодея в 
доброго человека, и поэтому важно как можно меньше наказывать 
преступников лишением свободы.  

Данный тезис, к слову, был взят на вооружение в Российской 
правоприменительной практике. Если в послевоенном СССР доля наказания 
в виде лишения свободы составляла порядка 50-60% (при некоторой 
тенденции снижения), то в постсоветской России годы «тенденция к 
сокращению лиц в местах лишения свободы России очевидна. Так, в 2005 г. их 
число составляло 823 000 человек, а на 1 марта 2016 г. их насчитывалось 650 613 
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человек» [6] (в 2019 г. - 496 791 человек [7]), и доля лишения свободы 
сократилась до 30-35%.  

Вместе с тем в последнее время наблюдается некоторая тенденция 
ужесточения наказания. Очень сложным является вопрос 
трудоиспользования осужденных к лишению свободы, поскольку переход 
экономики России на рыночные отношения остро поставил проблему участия 
ИТУ в хозяйственных отношениях, в частности, речь идет о нехватки рабочих 
мест для осужденных, в то время как по действующему УИК РФ они обязаны 
трудиться, и эта проблема пока не находит своего решения (так, «в 2017 г. было 
занято на оплачиваемых работах 177,3 тыс. осужденных или 40,1 % от 
среднесписочной численности спецконтингента, подлежащего привлечению 
к труду (в 2016 г. — 182,5 тыс. осужденных или 39,6 %) [8, с. 56]»). Не менее 
актуальным является вопрос о персонале ИТУ и др. А это означает, что 
пенитенциарные проблемы требуют своего дополнительного осмысления, в 
том числе на международном уровне. 
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USEFUL DISCUSSION 

 
Initially, this material was published more than a quarter of a century ago 

in a departmental publication (Crime and Punishment - the journal of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia) in a relatively small circulation [1]. It is not surprising 
that the information about this publication did not get into any indexes, electronic 

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/08/13/836640-chislo-zaklyuchennih
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/08/13/836640-chislo-zaklyuchennih
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catalogs and libraries. At the same time, modern publishing technologies provide 
an opportunity to get acquainted with it for a much larger number of interested 
readers. This is also important because the problems raised in the material are still 
relevant for modern Russia; in addition, the reprint allows a better understanding 
of the main trends in the development of Russian penitentiary thought. The 
material raises questions of criminal executive activity in relation to the first half of 
the 1990s, which were discussed at the international scientific and practical 
conference "Punishment: legality, justice, humanism" (the concept of a new 
penitentiary system in Russia). The author's afterword is also given with a 
commentary on his own publication almost twenty-seven years later. 

 
Key words: penitentiary system, conference, discussion, society, state, 

law, prison, correctional labor institutions, sentenced to imprisonment. 
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ТЕХНОЛОГИИ 
КРАУДСОРСИНГА  
В РЕШЕНИИ 
СОВРЕМЕННЫХ  
ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА 

 
 

 
Фейлинг Татьяна Борисовна,  
Доцент кафедры инновационных технологий управления 
 в государственной сфере и бизнесе ФГБОУ ВО «Российский  
государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ)» 
 
 
В России, в отличие от зарубежных стран с развитой экономикой, 

возможности краудсорсинга не достаточно исследованы. Однако 
краудсорсинг приобретает значительный вес в решении вопросов 
государственного и муниципального управления, бизнеса, научной, 
образовательной сферы, культуры и искусства. 

Цель данной статьи – исследовать возможности молодой 
коммуникационной технологии в решении современных социальных проблем. 
Анализ завершенных проектов и инициатив показал эффективность и 
динамику краудсорсинга, а также перспективность ее приминения.  

 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

цифровая экономика, краудсорсинг, инициативы, проекты, добровольчество, 
виртуальные сообщества.  

 
 
Второе десятилетие 21 века характеризуется ускоренным развитием 

цифровой экономики, в рамках которой формируется новый уровень 
технологий во всех сферах человеческой деятельности, в том числе, связанных 
с сетевыми коммуникациями. Развитие цифровых информационно-
коммуникационных технологий приводит к появлению электронных средств 
массовой коммуникации, что, в свою очередь, приводит к появлению 
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принципиально новых подходов к решению сложных социальных задач, к 
которым относится краудсорсинг. 

Впервые термин «краудсорсинг» (англ. crowdsourcing, crowd — 
«толпа» и sourcing — «использование ресурсов») появился в научном 
дискурсе в 2006 году, когда в журнале «Wired» была опубликована статья 
Джефа Хау «Рассвет краудсорсинга» и означает процесс вовлечения широкого 

круга лиц в совместный процесс решения задач на добровольных началах 1, 

2. 
Технологии краудсорсинга активно используются за рубежом. 

Возможности его применения изучаются, модернизируются, в связи с чем, 
повышается публикационная активность, обеспечивающая доступность 
качественной информации по внедрению технологий в различные сферы 
человеческой деятельности. 

В России краудсорсинг, как новая коммуникационная технология, 
появился в 2011 году. Однако стоит отметить, что суть краудсорсинга не нова. 
Привлечение добровольцев к решению проблем разного рода применялась 
задолго до появления цифровых технологий и сетевых коммуникаций. 
Например, в 20 веке в Советском Союзе активно развивалось добровольческое 
движение: от сбора металлолома и макулатуры школьниками до грандиозных 
коммунистических строек. 

Люди готовы тратить свои силы и свободное время для решения 
задач, которые им интересны, дают им вдохновение, возможность воплощать 
свои идеи, и быть причастными к социально значимым проектам, от которых 
часто зависит жизнь и благополучие людей. 

К формату краудсорсинга можно отнести следующие виды 
деятельности: опросы и голосование (онлайн-голосование по поправкам в 
Конституцию 2020), обмен мнениями в формате идей и предложений 
(UseResponse - комплексная поддержка клиентов и сбор отзывов и 
предложений; Пряники - корпоративная социально-мотивационная сеть, 
повышающая производительность труда и иные KPI персонала среднего 
и крупного бизнеса, государственных и образовательных учреждений), 
проекты по совместному использованию данных, конкурсные платформы 
(Международный конкурс национальных культур, фольклора и современного 
искусства ПЛАТФОРМА), справочные ресурсы и совместную работу 
с контентом (Stixy — гибкая система для рисования и размещения 
объявлений), сбор средств – краудфандинг. 

При помощи краудсорсинга можно решать как простые задачи, не 
требующие высокой квалификации, так и сложные, где требуются 
специальные знания и опыт.  

Президент страны В. Путин считает, что важно использовать 
общественное мнение и технологии краудсорсинга для разработки, принятия 
решений государственного управления и мониторинга их исполнения. 

На Петербургском международном экономическом форуме (2012 г.) 
президент заявил, что любая общественная инициатива, которая соберет 100 
тысяч авторизованных подписей в Интернете, будет вноситься 
на рассмотрение федеральным парламентом. «Будем и дальше 
совершенствовать механизмы нашей демократии, в том числе 
с использованием современных технологий краудсорсинга», – добавил он. 
Также на форуме президент Сбербанка Герман Греф провел панельную 
дискуссию главной темой, которой стал краудсорсинг. Эксперты обсуждали 
вопросы выхода из «управленческого» тупика: Новая экономика требует 

новых систем управления, какими им быть? [3. 

https://startpack.ru/application/useresponse
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Некоторые отечественные исследователи уделяют внимание 
использованию технологий краудсорсинга в политики и государственном 
управлении. Так Виноградова Н.С. и Моисеева О.А. отмечают: «Доступ к 
большому количеству информации, рассредоточенной среди экспертов, 
позволяет принимать более эффективные управленческие решения. 
Государственные служащие не обладают объемом знаний, стремительно 
увеличивающимся за счет развития новейших технологий, поэтому 

привлечение экспертов к принятию решений целесообразно» [4. 
В настоящее время технологии краудсорсинга активно используются 

в бизнесе, науке, образовании, социальной сфере, государственном и 
муниципальном управлении, культуре, искусстве.  

Большой вклад в развитие и продвижение технологий краудсорсинга 
в России внесла инновационная компания Witolog. На основе собственной 
методологии и краудсорсинговой площадки Witology предоставляет своим 
клиентам технологию решения сложных мультидисциплинарных задач, 
поиска инноваций и талантов. Для решения задач клиентов Witology создает 
виртуальные краудсорсинговые сообщества с новыми принципами 
взаимодействия и обширными возможностями для масштабной 
интеллектуальной работы. Примером может служить такой проект как 
«Активист» (Мончегорск) для ГМК «Норникель», который был организован 
при поддержке ГМК «Норникель» и Администрации Мончегорска. Основная 
цель проекта «Активист» —качественно новый уровень взаимодействия с 
жителями и с помощью активных и неравнодушных граждан кардинальное 
преобразование города. 

Другой проект реализованный компанией Witology - проект 
«Совершенствуем сервис Ростелекома вместе!» Целью проекта являлось 
вовлечение клиентов в процесс обсуждения и совершенствования 
электронных сервисов Ростелекома. В проекте приняли участие 3 126 человек, 
среди них были как клиенты, так и сотрудники компании. В результате 
экспертами были отобраны восемь лучших идей, которые внедряются в 

бизнес компании [5. 
Масштабные инициативы, объединяющие усилия общества, бизнеса 

и государства активно реализует Агентство стратегических инициатив (АСИ). 
Так, в связи с усилением значения профессионального образования для 
развития национальной экономики, агентство запустило проект «100 лидеров 
развития новых подходов в образовании». Эта инициатива «предполагает 
создание доступной системы навигации и построения индивидуальных 
маршрутов развития лидеров в сфере образования с целью масштабирования 

и тиражирования проектов лидеров» 6. Формирование модели интеграции 
лидерских практик и кейсов в системе образования, а также подготовки 
профессиональных кадров и программ наставничества вовлекут в процесс 
участников, среди которых будут отобраны по конкурсу 100 лидеров. 

Показателем эффективности инициативы станет численность 
лидеров развития образования, прошедших через программу акселерации, 
включая их последователей и численность участников сообществ, 

вовлеченных в программы развития образования 6.  
Развитие добровольчества в сфере здравоохранения является одним 

из приоритетных направлений в работе Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. В 2017 году был создан Федеральный центр поддержки 
добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья, организованы 
курсы повышения квалификации для госслужащих по взаимодействию с 
волонтерами. Целью работы Федерального центра является выработка общих 
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подходов к формированию и работе волонтерских движений, развитие, 
методическая поддержка и продвижение добровольческих инициатив, а 
также объединение ресурсов для решения проблем в сфере охраны здоровья 

граждан Российской Федерации 7. 
Краудсорсинговые технологии приобретают особое значение во 

времена кризисов, так как обладают мобилизующими и объединяющими 
свойствами. В период пандемии коронавируса COVID-19 эти свойства 
проявились в полной мере. Это можно проследить на некоторых примерах. 

В Санкт-Петербурге в помощь врачам, работающим на вызовах в 
период второй волны пандемии коронавируса стартовал проект «Подвези 
врача», созданный совместно активистами общественной организации 
автомобилистов «СПБ.АВТО» и природоохранного проекта «Чистые Игры». 
Опыт такой деятельности был заимствован активистами у волонтеров 
Иркутска. Данная инициатива внесла существенный вклад в помощь 
практикующим врачам, у которых выездная практика в эпидемиологический 
период увеличивается в разы.  

 Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило на платформе 
«Смартека» конкурс «Смарт.Эволюция» «с призовым фондом в три млн руб. 
Его цель – найти лучшие практические решения, в том числе по борьбе с 
коронавирусом и его последствиями. Также агентство ищет решения, как 
адаптировать людей и бизнес к новым условиям жизни во время пандемии и 

после нее» 6.  
Всероссийская донорская акция #МыВместе стала одной из 

крупнейших донорских проектов в 2020 году. Волонтеры-медики собрали 
почти 20 тонн донорской крови. Участие приняли 80 регионов, было 
произведено 15 тысяч донаций, участниками просветительских мероприятий 

стали более 1 миллиона человек 8. 
Нетривиальный проект предложил автор краудсорсинговых 

проектов, Андрей Осокин который предложил подобрать слово или 
словосочетание, которое могло бы стать аналогом слова «краудсорсинг» 
(«Каким синонимом можно заменить термин «краудсорсинг»?»). 

“В городе Рязани, с момента начала работы платформы, проведено 
три краудсорсинг-проекта. Нашей команде получилось достучаться до 
жителей города, которым не безразлична судьба и развитие Рязани. Однако, 
участников было бы больше, так как не все понимают значение слова 
«краудсорсинг» — так охарактеризовал ход проведения рязанских проектов 

Андрей. По результатам проекта было отобрано семь идей 9. 
Таким образом, рассмотрев множественные примеры применения 

технологий краудсорсинга, можно заключить, что на сегодняшний день 
практика применения краудсорсинга расширяется. Все больше проектов и 
общественных инициатив успешно реализуются на краутсорсинговых 
платформах. Технологии краудсорсинга приобретают большое значение в 
жизни современного общества, упрощают взаимодействие индивидов, 
создают демократическую основу для решения актуальных проблем 
государственного управления, предлагают качественные и эффективные 
решения для бизнеса, решают социальные проблемы, продвигают науку, 
образование, искусство и культуру, изменяют города и поселения.  
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CROWDSOURCING TECHNOLOGIES I 
N SOLVING MODERN SOCIAL PROBLEMS. 

 
In Russia, in contrast to foreign countries with developed economies, the 

possibilities of crowdsourcing are not sufficiently researched. However, 
crowdsourcing is gaining significant weight in solving issues of state and municipal 
administration, business, scientific, educational spheres, as well as the sphere of 
culture and art. The purpose of this article is to explore the possibilities of a fairly 
young communication technology in solving modern social problems. The analysis 
of completed projects and initiatives showed the effectiveness and dynamics of 
crowdsourcing, as well as the prospects for its application.  

 
Key words: information and communication technologies, digital 

economy, crowdsourcing, initiatives, projects, volunteering, virtual communities. 
 

 
 

Фейлинг Татьяна Борисовна, 2021 
 
 

  



 

512 

 

УДК 006.015 
 
 
 
 
 

ВНЕДРЕНИЕ  
СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Негреева Валентина Владимировна 
К.э.н., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  
университет ГПС МЧС России» 
 
Замятина Анастасия Андреевна 
Магистрант, ФГАОУ ВО «Национальный 
 исследовательский университет ИТМО» 
 
Филимонова Александра Викторовна 
Магистрант, ФГАОУ ВО «Национальный 
 исследовательский университет ИТМО» 
 
Круглова Алина Игоревна 
Магистрант, ФГАОУ ВО «Национальный 
 исследовательский университет ИТМО» 
 
 
В статье рассматриваются теоретические аспекты внедрения 

системы менеджмента качества в организации здравоохранения. 
Актуальность изучения вопроса состоит в важности отрасли 
здравоохранения для государства и общества. Внедрение системы 
происходит поэтапно: начиная с проведения анализа текущей ситуации и 
заканчивая получением сертификата. Внедренная система менеджмента 
качества должна отвечать всем требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-
2015. 
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Система здравоохранения является одной их тех систем, задачи 

которой требуют особо внимательного отношения в силу своей специфики. 
Несмотря на активное развитие и совершенствование системы 
здравоохранения Российской Федерации, она все еще имеет ряд серьезных 
проблем: обеспечение должного уровня качества медицинских услуг, растрата 
материальных и трудовых ресурсов, нерациональное использование 
оборудования, а также отсутствие внутреннего контроля качества 
оказываемых услуг. Исходя из этого, главной задачей этой системы является 
минимизация управленческого отставания с использованием 
положительного опыта других отраслей.  

В связи с остротой поставленной проблемы, в медицинских 
учреждениях стали все больше уделять внимание качеству услуг и 
удовлетворенности потребителей. В 2014 году была разработана 
государственная программа Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения», по которой к 2020 году 95 % медицинских организаций 
должны внедрить систему менеджмента медицинских услуг [1]. Однако 
данная программа согласно постановлению Правительства РФ от 31 марта 2017 
года № 394 была изложена в новой редакции.  

Одним из основных мероприятий подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи» является совершенствование 
системы оказания медицинской помощи больным с ожидаемым результатом, 
выраженным в обеспечение качества и доступности медицинской помощи. В 
главной цели программы «Развитие здравоохранения» также говорится о том, 
что качество медицинских услуг должно соответствовать уровню 
заболеваемости и потребностям населения, используя передовые достижения 
медицинской науки [2]. 

Одним из самым популярных стандартов, формализующих системы 
менеджмента качества является стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Достоинство 
и одновременно недостаток данного стандарта – его универсальность. 
Соответственно, он подходит для всех организаций вне зависимости от сферы 
их деятельности, позволяя стандартизировать процессы управления, однако, 
в то же время, он не имеет медицинской специфики. Причина этому – 
стандарт определяет своим главным принципом удовлетворенность 
потребителей, что должно являться основной целью любого предприятия, в 
том числе и здравоохранения. 

Система менеджмента качества формирует политику и цели в области 
качества, чего недостаточно для обеспечения качественных медицинских 
услуг. Поэтому организациям необходимо также стандартизировать 
производство медицинских изделий, лекарственных средств и 
профессиональную деятельность работников медицинской сферы. 
Объектами стандартизации в данном случае выступают типовые процессы по 
оказанию медицинской помощи и услуг, медицинские средства 
(лекарственные препараты, расходные материалы) и техника (оборудование, 
приборы, аппараты). 

 Внедрение и реализация стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 – это 
долгий и сложный процесс, так как требует усилий от каждого сотрудника 
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организации. Из-за этого внедрение таких систем в Российской Федерации 
протекает достаточно сложно. Чаще всего это происходит из-за переоценки 
возможностей организации, недостаточного финансирования необходимых 
мероприятий и отсутствия интегрированной системы менеджмента качества 
[4]. 

Высокая скорость информатизации диктует свои условия, поэтому, 
несмотря на большое количество трудностей при внедрении системы 
менеджмента качества, она является необходимым элементом развития 
организации здравоохранения. Как видно из перечисленных выше 
сложностей, основную массу из них составляют трудности с участием 
человеческого фактора.  

Само по себе внедрение системы менеджмента качества в 
деятельность медицинской организации происходит в несколько этапов. В 
свою очередь каждый из этапов имеют несколько шагов. 

Первый этап. Проведение анализа текущей ситуации в организации 
и обучение сотрудников. После принятия решения о внедрении системы 
менеджмента качества необходимо проинформировать сотрудников 
организации путем издания приказа о начале работ по разработке и 
внедрению системы менеджмента качества медицинской организации. 
Рабочая группа должна состоять из пяти-семи сотрудников организации, 
которые будут, помимо основной работы, выделять 5-10% своего рабочего 
времени на вопросы, связанные с системой менеджмента качества.  

Последним шагом первого этапа является анализ существующей 
ситуации в медицинской организации. Это делается для понимания 
насколько текущая ситуация отличается от требований стандарта, 
выступающими как эталон [3].  

Второй этап. Разработка и внедрение документов. Улучшение 
качества работы персонала. Первый шаг второго этапа достаточно 
продолжителен – планирование того, как будет строиться система 
менеджмента качества, область ее применения, определить процессы, 
входящие в систему качества и процесс распространения.  

Далее нужно задокументировать все процессы, происходящие в 
организации, как этого требует стандарт. Для этого рабочая группы должна 
определить процессы, входящие в область применения, формализовать их в 
том виде, в котором они представлены в организации на текущий момент, а 
затем изменить эти процессы в соответствии с требованиями стандарта. Здесь 
важно помнить, что активные изменения затрагивают интересы персонала, 
который, в свою очередь, является ядром медицинской организации. Полное 
вовлечение дает возможность использовать способности каждого работника 
для получения максимальной выгоды организации.  

После проведения обучения система управления качеством 
гарантирует, что персонал медицинской организации является 
квалифицированным и способным осуществлять соответствующую 
деятельность. Сам по себе процесс обучения персонала должен стать 
основным. Руководство организации должно четко понимать зачем нужны 
изменения и как они будут проводиться.  

Третий этап. Внутренний аудит системы менеджмента качества. 
Целью данного этапа является проверка работающей системы 

менеджмента качества медицинского учреждения перед аудитом для 
получения сертификата. Также необходимо обучить внутренних аудиторов, 
которые будут проводить внутренние проверки для объективного оценивания 
и определения степени соответствия требованиям стандарта.  

После проверки и оформления всех протоколов ведущий аудитор 
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подготавливает отчет, содержащий область проверки, требования, 
предъявляемые к проверке, статистика несоответствий. Данный отчет должен 
быть подписан ведущим аудитором и предоставлен высшему руководству 
медицинской организации. После этого ведущий аудитор совместно с 
руководителями подразделений, имеющих несоответствия, подготавливают 
корректирующие меры по исправлению всех несоответствий. После 
завершения всех корректирующих действий, медицинская организация 
может подавать заявку в сертифицирующий орган для прохождения 
сертификации по стандарту ISO 9001-2015. 

Получение сертификата не означает конец работ по внедрению 
системы менеджмента качества. Система должна непрерывно улучшаться и 
поддерживаться в рабочем состоянии. Соответственно, любые изменения в 
предоставлении медицинских услуг должны анализироваться и 
фиксироваться в документации системы менеджмента качества.  

Таким образом, система менеджмента качества, внедренная в 
деятельность медицинской организации, позволит повысить качество 
предлагаемых услуг и улучшить показатели эффективности и, несмотря на все 
трудности при ее разработке и внедрении, она улучшит как основные 
процессы, так и вспомогательные, среди которых более эффективное 
использование ресурсов, в том числе кадровых, развитие организации в 
области качества. Предложенный поэтапный план внедрения системы 
менеджмента качества учитывает все особенности медицинской организации 
и стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и может быть реализован как в 
государственной, так и в коммерческой организации здравоохранения 
Российской Федерации. 
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IMPLEMENTATION OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN THE 
ACTIVITIES OF A MEDICAL ORGANIZATION 

 
 
The article discusses the theoretical aspects of implementing a quality 

management system in a healthcare organization. The relevance of studying the 
issue lies in the importance of the healthcare industry for the state and society. The 
system is introduced in stages: starting with an analysis of the current situation and 
ending with obtaining a certificate. The implemented quality management system 
must meet all the requirements of ISO 9001:2015. 
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В данной статье анализируется правовая природа института 

краудфандинга в России. Рассматривается реализация данного института 
через различные гражданско-правовые конструкции, а также уделяется 
внимание рассмотрению закона, касающегося правового регулирования 
краудфандинга. Изучается проблематика данного вопроса, заключающаяся в 
мошеннических действиях. Рассматривается вопрос об разграничении 
легального краудфандинга и мошенничества. Делается акцент на 
актуальности данного института и значимости его правового 
регулирования в российском законодательстве.  

 
Ключевые слова: краудфандинг, инвестиции, легализация, закон, 

договор, мошенничество, актуальность, правовое регулирование, 
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Для того, чтобы продуктивно исследовать правовую природу данного 

института, необходимо определить понятие краудфандинга и его основные 
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характеристики. Так, можно определить, что краудфандинг - это 

коллективное сотрудничество людей, объединяющих добровольно свои 

ресурсы или денежные средства, как правило через информационную - 

телекоммуникационную сеть «Интернет» для поддержания усилия других 

людей или организаций. Иначе говоря, это альтернативная форма 

финансирования [3, С.171-172]. Актуальность данного института обусловлена 

широким распространением такого рода явления. В последнее время, 

краудфандинг стал набирать все большие обороты в Российской Федерации. 

В связи с этим, возник вопрос о правовом регулировании.  

Распространение данного явление обязано широкому 

распространению информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет». Иными словами, по большей части, деятельность 

краудфандинговых компаний происходит в сети «Интернет».  

Изучение института краудфандинга в сфере предпринимательской 

деятельности, является наиболее актуальным вопросом. Он выступает 

своеобразным пусковым элементом к предпринимательской деятельности. 

Данное явление превращает всего лишь идею в бизнес, а инициатора – в 

предпринимателя.  

Необходимо отметить, что данный сбор средств может быть 

выполнен в разных целях, список которых не ограничен: помощи 

пострадавшим от стихийных или иных бедствий; поддержке тех или иных 

политических кампаний; финансированию стартап-компаний и малого 

предпринимательства, которые крайне нуждаются в такой поддержке на 

начальном этапе; получении прибыли от совместных инвестиций. 

Важным считается то, что изначально должна быть заявлена цель 

инвестиции, определена конкретная денежная сумма, а также составлена 

калькуляция всех расходов. Стоит помнить, что информация по ходу сбора 

средств должна быть открыта для всех [2, С.18-27]. Каждый участвующий 

может ознакомиться с данной информацией.  

Касательно данного института в России, можно определить, что он 

стал легализован совсем недавно. Федеральный закон о краудфандинге был 

принят в 2019 году, а последние изменения внесены в 2020 [1]. Данный закон 

охватывает многие сферы действия данного института.  

Также, что касается правового регулирования краудфандинга, можно 

отметить, что в Российской Федерации осуществляется поддержка 

Правительства, при которой запущены централизованные платформы для 

работы с общественным мнением.  

Всё чаще в юридической литературе поднимаются вопросы об 

определении правовой природы краудфандинга, через анализ разного рода 

конструкций. Например, простого товарищества, дарения, акционерного 

общества, купли продажи товаров с условием о предварительной оплате.  

Также, прослеживается проблема краудфандинга, заключающаяся в 

том, что если российское общество и готово к поддержке проектов, которые 

касаются помощи тем или иным лица в связи со сложной жизненной 

ситуацией, то к поддержке, именно, предпринимательства, относятся крайне 

насторожено. Тогда как в других странах на мировой арене, институт 

краудфандинга выступает одной из составляющих национальной экономики. 

В связи с этим, принимаются разного рода нормативные акты [4, С.90-105]. 
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Например, в Российской Федерации не лишним будет регламентировать 

процедуру налоговых льгот как для авторов проектов, так и для 

поддерживающих данные проекты юридических лиц.  

Стоит отметить, что с распространением института краудфандинга 

все больше распространяется мошенничество, связанной с этой сферой. 

Иначе говоря, под видом краудфандинга, осуществляются мошеннические 

действия. Например, анализируем тот или иной сбор средств. Предположим, 

это помощь людям, пострадавшим от наводнения. Многие не знакомы с 

краудфандингом и не знают, что, как уже упоминалось выше, информация 

должна быть гласной. Иначе говоря, должны быть доступны все чеки, 

расчетные листы, акты и прочее. К сожалению, в России, 70 процентов всего 

краудфандинга – мошенничество. Иными словами, сбор средств проводится, 

а цели данного не достигаются. К сожалению, российский менталитет таков, 

что россияне крайне недоверчиво относятся к разного рода сбору денег в сети 

«Интернет». Именно этим обусловлена актуальность правового 

регулирования данного вопроса.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, 

что краудфандинг является ярким свидетельством того, что инвестиционный 

мир и общество находятся в постоянном непрерывном развитии. Применение 

подобного рода механизмов способно решать множество государственных и 

национальных, а также общественных и личных задач.  
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В статье показаны различные социально-психологические качества 

современных студентов, отличающие их от предыдущих поколений. 
Отмечено, что для современных студентов свойственно стремление к 
самоутверждению в выбранной профессии, но не всегда хорошо развита 
внутренняя профессиональная мотивация. Особое внимание уделено 
рассмотрению таких социально-психологических особенностей, которые 
способствуют развитию профессиональных возможностей студентов в 
условиях цифровизации обучения. 

 
Ключевые слова: социально-психологические особенности, 

цифровизация обучения, саморазвитие, мотивация, профессиональные 
способности. 

 
 
Студенчество как определенный отрезок жизни занимает особую 

ступень в жизни большинства людей. Существует множество подходов к 
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исследованию социально-психологических особенностей современного 
студенчества. Студенческая молодежь относится к определенной социальной 
группе, которая отражает интеллектуальный потенциал современного 
общества. 

Важной психологической особенностью развития студента является 
его нацеленность на будущее, стремление к самоопределению и построение 
долгосрочных жизненных планов. 

Большинство исследователей подчеркивают, что в студенческие годы 
происходит значимое развитие мировоззренческой позиции, а также 
эстетических и нравственных чувств. 

Современное поколение студентов довольно сильно отличается от 
предыдущего. Особенно ярко это проявляется в особенностях мировоззрения 
и ценностных ориентациях студентов. Современные студенты имеют более 
высокий уровень приспособления к изменяющимся условиям. Их отличают 
такие качества как креативность, инициативность, предприимчивость. 

Современный рынок труда предъявляет высокие требования к 
профессиональным и личностным качествам молодых специалистов. Данные 
жесткие требования способствуют формированию у современной 
студенческой молодежи таких качеств как мобильность, энергичность, 
способность ориентироваться в экстремальных жизненных ситуациях. 
Современные студенты должны быть конкурентоспособными в различных 
сферах. Этот аспект накладывает отпечаток на формирование и развитие 
волевых и интеллектуальных черт характера, особенностей мыслительного 
процесса. Студенческий возраст характеризуется тем, что именно в этом 
возрасте происходит осознание и овладение целого комплекса социальных 
ролей взрослого человека. 

Студенчество является переходным периодом к взрослой жизни, 
когда происходит адаптация к новым социальным ролям. В этот период 
личность особо осознает значимость собственной ответственности за свое 
будущее.  

Одним из важных фактором становления личности данного возраста 
является четкое ранжирование ценностных ориентаций студентов. Уровень 
социальной зрелости студентов зависит от осознания им своей социальной 
значимости. 

Современная студенческая молодежь является значимой социальной 
группой. Именно в этот период происходит преобразование всей системы 
ценностных ориентаций. Современные студенты стремятся к 
самоутверждению в выбранной профессии, но у них не всегда хорошо развита 
внутренняя профессиональная мотивация. 

По результатам исследования многих ученых современным студентам 
свойственны такие качества, как наличие высокого уровня коммуникативных 
навыков, способность варьировать в различных жизненных ситуациях, 
умение управлять своим поведением, а также принимать хорошо обдуманные 
решения. 

Социально-психологические особенности современных студентов 
первого и последнего курсов достаточно сильно различаются. Во многом это 
связано с тем, что у студентов первого курса еще не сложилась система 
смысложизненных ориентаций.  

Современному студенту нужно постоянно самосовершенствоваться и 
находить нужную информацию из множества различных источников. Для 
современных студентов важно выстраивать личностно-ориентированную 
профессиональную траекторию развития и обучения. Это будет 
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способствовать повышению личностной и профессиональной мотивации, что 
в конечном итоге, приведет к успеху в разных сферах деятельности. 

С развитием цифровых технологий, используемых в образовательном 
процессе, на первый план выходят компетенции, которыми должны обладать 
студенты, окончившие обучение в вузе. Очень важно уделять должное 
внимание компетентностной и социально-психологической подготовке 
современных студентов. В цифровую эпоху современному студенту 
необходимо иметь высокий уровень развития критического мышления, 
способности к познанию внутреннего собственного мира, а также уделять 
внимание поиску смысла собственных событий жизни и развитию рефлексии. 

Развитие цифровых технологий способствуют формированию 
самоидентификации студентов и процессу личностного их становления. 
Психологическая трансформация студентов является неотъемлемой 
составляющей внедрения цифровых технологий и методов обучения. 
Использование цифровых технологий в обучении способствует улучшению 
качества жизни современных студентов, так как они стараются 
адаптироваться к новым условиям, повышая свои профессиональные 
способности и возможности для качественного выполнения работы. 
Современные студенты должны четко осознавать, что самыми 
востребованными навыками будущего будут являться навыки творческого 
потенциала и критического мышления, профессионально-технические 
навыки [1]. 

В условиях цифрового обучения изменяется представление о 
саморазвитии современных студентов. Очень важным психологическим 
аспектом в данных условиях является возможность применения свободного 
графика развития, используя обучение в системе онлайн, научные 
электронные библиотеки, различные образовательные платформы. 

Необходимо отметить еще один момент, связанный с особенностями 
обучения в цифровую эпоху. Любой студент, обладающий высоким уровнем 
развития определенных компетенций, а также имеющий проектные идеи, 
может стать наставником для других. Конечно же, для того, чтобы стать 
наставником, нужно иметь определенную мотивацию и наличие самого 
проекта. Владение стратегическим системным мышлением, понимание 
разнообразной технологической специфики проектной деятельности, 
способность выдерживать высокую когнитивную нагрузку являются 
важнейшими социально-психологическими особенностями таких 
наставников.  

В цифровую эпоху не стоит отрицать наличие высокого уровня 
информационного стресса, имеющегося у современных студентов. В 
исследованиях П.А. Кислякова [2] показано, что интенсивное включение 
студентов в процесс дистанционного обучения и виртуальную 
коммуникационную среду требует выработки конструктивных способов 
совладания и реализации безопасного информационного поведения 

По мнению А.М. Сосновской, цифровизация учебных дисциплин, 
автоматизация контроля за процессом обучения с учетом индивидуальных 
траекторий, инновационные фреймы проявления креативности обучающихся 
способствуют новому, ранее неизвестному формированию профессионально-
личностной компетенции обучающегося [3]. 

Таким образом, чтобы свободно чувствовать себя в цифровой среде, 
необходимо повышать свои профессиональные возможности, развивать 
глубокое понимание особенностей цифровых технологий, а также понимать 
свою стратегию поведения в современном мире. Современные студенты 
должны иметь высокий уровень интереса к получению знаний и 
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формированию компетенций. И именно этому должна способствовать 
цифровизация обучения. 
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В данной статье рассматриваются основные виды преступлений в 

сфере информационных технологий такие как: вирусы, фишинг атаки, атаки 
холмогорова, SMS атаки и др.; способы защиты пользователей от кибератак, 
других преступлений и кибергигиена на персональных компьютерах и 
мобильных устройствах, мошенничество с использованием скиммера, 
покупки в интернете, security cloud, информация в наше время, опасность 
вебсайтов. 

 
Ключевые слова: кибератаки, вредоносные письма, целевой фишинг, 

SMS-атаки, фейковые приложения, скиммеры, кибербезопасность, 
компьютерный вирус, хакеры, трояны.  

 
 

Компьютерный вирус – вид вредоносного программного 
обеспечения, способный создавать копии самого себя, внедряться в код 
других программ, в системные области памяти, в загрузочные секторы, а 
также распространять свои копии по разнообразным каналам связи. 

Ноутбукам и смартфонам доверили самое ценное, что у нас есть — 
информацию. Хакеры, пользуясь этим, подлавливают нас в почте, в адресной 
строке браузера, в магазине приложений и на пути к банкомату. Cоздают 
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фейковые мессенджеры, неотличимые от оригинала, собирают биометрию, 
чтобы подтверждать покупки.[1] 

Пока пользуемся нашими телефонами и ноутбуками, за нашей 
информацией разворачивается настоящая охота. Хакеры придумывают все 
более сложные вирусы, а те кто с ними борются, наращивают все более 
сложную защиту.  

Для начала стоит отметить, что большая часть атак ни на кого 
конкретно не нацелена. Это, как обычно, трояны и фишинговые письма, 
которые просто так гуляют по сети. Их жертвами становятся, как правило, те, 
кто не позаботился о своей безопасности или о своей киберграмотности. 
Например, на почту приходит такое письмо «Привет, Виктор! Классно вчера 
отдохнули. Прикрепила фотки с тобой, обязательно посмотри». Мужчине, 
чаще всего, пишет женщина, а женщине мужчина. Естественно такое письмо 
приходит в понедельник, и те, у кого на днях была вечеринка, не усомнятся 
ни разу в том, что это письмо адресовано именно им. Человек открывает 
письмо, скачивает архив, открывает файл и ничего не происходит. 
Пользователь думает, что это, наверное, какая-то ошибка и письмо адресовано 
не ему, закрывает письмо и забывает об этом. Через какое-то время он 
обнаруживает, что на карте стало меньше денег. Все попытки понять, как это 
произошло тщетны. Произошло это благодаря строчке кода. Она и запустила 
зловредный макрос из письма. Разнообразие фишинг-атак на данный момент 
огромное. [2] 

Также есть атака, построенная на невнимательности, называемая 
холмогорова атака. Раньше браузеры были более уязвимы. Пользователи 
могли зайти на apple.com, где первое «а» на самом деле русская, и попасть на 
фейковый сайт. Есть даже специальные программы, чтобы генерировать злые 
ural. Сейчас браузер сам определяет потенциальную опасность, но это 
помогает не всегда. Вирус, скаченный через ссылку в интернете, может 
открываться поверх приложений и просить ввести данные банковской карты. 
[3] 

Люди стали грамотнее, но плохая новость в том, что это понимают и 
хакеры и теперь они стали действовать по-другому. 

DRIVE — BY DOWNLOAD — это новый тип атак. Пользователь 
ничего не скачивает, он просто заходит на веб-страницу и компьютер уже 
заражен. Происходит это в том случае, если у вас не обновлены программы на 
компьютере, например, браузер, и хакеры используют ошибки в них, чтобы 
незаметно запустить свой код. Пользоваться приложениями безопаснее, 
чем сайтами. Разработчики сразу закладывают в них ряд проверок. [4] 

Однако, хакеры могут украсть данные через приложение, например,. 
фейковы. Чаще всего «fake» выдает себя за популярные мессенджеры, 
приложения для криптовалют, музыки или даже настоящую игру. 

Самое страшное, что может случиться, это если пользователь отдает 
приложению root права. Обычно это случается, когда скаченное приложение 
просит у пользователя, к примеру, доступ к камере, микрофону, он быстро 
разрешает все, не придавая этому значения. Приложение получает полный 
доступ к глубинным функциям смартфона, и очистить уже будет невозможно, 
даже при возвращении к заводским настройкам. Хакер сможет незаметно 
управлять камерой устройства, перехватывать SMS и записывать речь с 
диктофона, следить за передвижением по геолокации, перехватывать 
сообщение в messenger и пользоваться всем, что позволяет делать телефон. 
Особенно легко поддаются атакам старые уязвимые устройства. В офисах 
google play и appstore работают целые отделы по борьбе с такими 
приложениями, но это еще не значит, что пользователи в безопасности.[5] 
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Если уже ознакомились с опасностями кибератак, не совершаете 
покупки в интернете, не заходите на какие-то сомнительные сайты и 
покупаете только за наличные, снимая деньги в банкоматах, это не дает 
стопроцентной гарантии безопасности. Однажды на устройство может 
прийти SMS о том, что кто-то снимает деньги в Пекине. Созваниваетесь с 
банком и блокируете карту, но уже поздно, деньги сняли где-то на другом 
конце мира. Вспомните тот банкомат в незнакомом переулке, которым один 
раз воспользовались. Видимо с ним было что-то не так, не заметили одну 
маленькую деталь: картоприемник был выпуклым и выходил из границ 
стенок банкомата. Такая накладка называется скиммером и накладывается 
хакером поверх самого устройства. Этот приемник считывает данные с 
магнитной полосы и отправляет их мошеннику. Конечно, банки обратили 
внимание, сделали анти-скиммеры. Но ирония в том, что анти-скиммеры 
были похожи на сами скиммеры, и клиенты банков их опасались. Поэтому, 
сейчас их делают прозрачными, чтобы было видно, что внутри нет никаких 
сканеров, проводов и плат. Но хакеры нашли способ замаскировать скиммер 
и под них, так что единственная возможность проверить скиммер это или 
анти скиммер это попробовать оторвать эту штуку. Из-за высокого риска 
привлечь к себе внимание скиммеры мошенниками устанавливаются на бегу: 
неаккуратные следы установки сразу бросаются в глаза. Но это не поможет, 
если скиммер был вставлен сразу в щель картоприемника. Скрытая камера 
или накладная клавиатура будет воспринимать все, что набираете и 
передавать нажатия на настоящие клавиши. Скимминг будет жить, пока люди 
будут пользоваться банковскими картами.[6] 

Меры по предотвращению кибератак: 

 обязательно удаляйте скриншоты сообщений с паролями; 

 не сохраняйте пароли в браузерах; 

 не проходите по ссылкам в комментариях и сообщениях от 
малознакомых людей; 

 обязательно подключите двухфакторную аутентификацию на 
всех социальных сетях; 

 пользуйтесь приложениями, а не сайтами магазинов; 

 не присылайте фотографии своих банковских карт. Для 
получения перевода достаточно 16 цифр. Срок действия карты и код на 
обратной стороне лучше держать при себе. Google сохраняет фото, и лучше их 
удалять; 

 настройте свои социальные сети так, чтобы вся личная 
информация была видна только друзьям и профиль нельзя было найти по 
номеру телефона; 

 по этой причине, не доверяйте тем, кто знает имя. Даже если 
это служба поддержки или друг просит помочь ему финансово, обязательно 
позвоните и спросите, действительно ли пишет друг, или его взломали; 

 при подключении к wi-fi в общественном месте обязательно 
используйте secure connection, так пароли и другие данные не перехватит 
злоумышленник. Либо раздайте интернет с телефона; 

 не используйте одни и те же пароли. На слабозащищенных 
сайтах их легко смогут украсть и использовать в дальнейшем на более важных 
сайтах.[7] 

Человек по-прежнему остается самым слабым звеном защиты, потому 
что может быть в плохом настроении, быть уставшим и попадется на какую-
то уловку. В целом есть угрозы, от которых нельзя стопроцентно защититься, 
будучи сконцентрированным на такие ситуации был создан security cloud от 
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разных фирм. Это решение не просто защищает поьзователя, но и активирует 
дополнительные функции именно в тот момент, когда они требуются. 
Например, она сообщит, если с сервиса, которым пользуетесь, произошла 
утечка данных или кто-то подключился к роутеру. Могу лишь 
порекомендовать установить новую защиту, которая отразит большинство 
атак. [8] 
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Наличие большого числа социальных проблем в России, со многими из 

которых государство не справляется, обуславливает большой интерес к 
развитию социального предпринимательства. В статье представлены 
результаты исследования, помогающего выяснить, насколько осведомлены 
молодые люди о социальном предпринимательстве и каково отношение к 
нему с их стороны. 

 
Ключевые слова: социальная сфера, предпринимательство, 

социальное предпринимательство, социальное предприятие, социальный 
предприниматель, социальные проблемы, социальные проекты, социально 
уязвимые категории граждан, молодежь. 

 
 
Сегодня государство ищет возможности сохранения баланса между 

выполнением своей социальной функции, с одной стороны, и снижением 
социального бремени, лежащего на нем, с другой. Согласно Конституции 
Российская Федерация – это социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека [6]. В нашей стране обеспечивается поддержка 
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 
гарантируются государственные пенсии, социальные пособия и т.д. Однако 
государство зачастую не в состоянии решить все существующие проблемы, 
что обуславливает его заинтересованность в социальном 
предпринимательстве. 

На сегодняшний день в мире накоплен достаточно большой опыт 
развития социальных предприятий. При этом социальное 
предпринимательство в Европе появилось значительно позднее, чем в США, 
что объясняется следующим: в ЕС в отличие от США уже работал 
эффективный механизм социальной защиты, который является элементом 
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европейской социальной модели. Затраты на содержание европейской 
системы социальной защиты достигали 30% национального внутреннего 
продукта, а в некоторых странах, таких как Швеция доходили до 60 % [4, с.112]. 

Понятия «социальное предпринимательство» и «социальный 
предприниматель» стали широко употребляться сравнительно недавно, 
только в 1980-х годах благодаря У. Дрейтону, основателю международного 
некоммерческого фонда «Ашока». В 1981 г. в бюджете «Ашока» было всего 50 
тыс. долл., сегодня в нем насчитывается более 85 млн. долл. Финансирование 
вышеназванной организации осуществляют как частные лица, так и 
негосударственные структуры, государственные же средства не используются. 
Фонд поддержал уже порядка трех тысяч социальных инициатив [7, с.105].  

Как указывал У. Дрейтон, социальное предпринимательство это 
«деятельность, направленная на уменьшение социальных проблем 
инновационным методом с целью создания самовоспроизводящегося, 
способного к расширению механизма производства и предоставления 
целевого социального блага» [3, с.455].  

В западной практике можно найти достаточно много примеров 
предпринимателей, деятельность которых была направлена не столько на 
получение прибыли, сколько на решение острых социальных проблем. Ярким 
примером тому является деятельность банка «Гремин», созданного 
М.Юнусом в Бангладеш в 1983 году. К 2004 году банк имел уже 1 200 отделений 
по всей стране, дал работу 12 тысячам человек. В этом же году общий объем 
займов в рамках микрокредитных операций составил 4,2 млрд долл. 
Деятельность банка оказала колоссальный социальный и экономический 
эффект [5, с.94]. 

Одним из первых исследования в сфере социального 
предпринимательства начал американский профессор Грегори Диз. В конце 
1990-х гг. именно он предложил пять базовых характеристик, отличающих 
социальное предприятие от традиционного: 

1) миссия по созданию социальных благ; 
2) использование новых технологий для социального проекта; 
3) использование инноваций; 
4) решительность действий, не ограничиваемая располагаемыми 

ресурсами; 
5) ответственность предпринимателя за результаты своей 

деятельности [3, с.455].  
Социальное предпринимательство в России начало развиваться 

сравнительно недавно, с 2000-х гг., т.е. позже, чем в западных странах. В 2003 
г. в Новосибирском государственного техническом университете был открыт 
Центр социального предпринимательства. Центр должен был осуществлять 
обучение молодежи, готовой участвовать в реализации социальных 
инициатив. 

В 2007 г. при поддержке «Лукойла» был создан Фонд «Наше будущее» 
для оказания помощи социальным предприятиям и социальным 
предпринимателям. Данная организация предложила следующую трактовку 
социального предпринимательства – это «новаторская деятельность, 
изначально направленная на решение или смягчение социальных проблем 
общества на условиях самоокупаемости и устойчивости» [9].  

Отечественные авторы в последние годы предложили множество 
трактовок социального предприятия и социального предпринимательства. 
Например, известный исследователь данной проблематики А.А.Московская 
указывает на основные компоненты, составляющие суть социального 
предпринимательства:  
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- предприниматель видит стабильное, но несправедливое равновесие 
в обществе, обуславливающее социальную исключенность, маргинализацию 
или страдание определенной категории людей, не имеющих достаточного 
количества финансовых средств или воли, чтобы добиться изменения своего 
положения к лучшему; 

- предприниматель, использует такие качества личности, как 
смелость, настойчивость, творческий подход для того, чтобы изменить 
существующее положение дел; 

- предприниматель создает новое стабильное равновесие, которое 
позволяет облегчить положение, как наиболее уязвимой части общества, так 
и обеспечить лучшее будущее всему обществу в целом [8].  

26 июля 2019 г. в России был принят Федеральный закон «О внесении 
изменений в ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» в части закрепления понятий «социальное 
предпринимательство», «социальное предприятие». Указанный документ дал 
такое определение социального предпринимательства – это 
предпринимательская деятельность, направленная на достижение 
общественно полезных целей, способствующая решению социальных 
проблем граждан и общества [10]. 

В Волгоградской области для того, чтобы получить статус 
социального предприятия необходимо соответствовать следующим 
критериям: осуществлять реализацию товаров, работ и услуг, произведенных 
социально уязвимыми категориями граждан; осуществлять трудоустройство 
социально уязвимых категорий граждан в количестве не менее 50% от общего 
числа работников предприятия; производить товары и услуги для социально 
уязвимых категорий граждан; способствовать решению социальных проблем 
общества [1]. 

В феврале 2021 года в Москве на федеральном этапе всероссийского 
конкурса «Лучший социальный предприниматель» будут представлены 
восемь социальных проектов из Волгоградской области. Всего же в реестре 
социальных предпринимателей в России числится 3 тыс. человек, из них 40 - 
в Волгоградской области [2]. 

Сегодня во многих российских вузах читается учебная дисциплина 
«Социальное предпринимательство». Не стал исключением и Волгоградский 
государственный университет, где предмет «Социальное 
предпринимательство и основы проектной деятельности» читается уже 
второй год практически для всех специальностей. Кроме того, кафедрой 
экономической теории, мировой и региональной экономики также второй 
год проводится конкурс социальных проектов, в котором могут принять 
участие все заинтересованные студенты. 

Для оценки осведомленности молодежи о социальном 
предпринимательстве нами два года подряд проводился опрос среди 
студентов-бакалавров, обучающихся в Институте права Волгоградского 
государственного университета. Опрос был проведен до начала чтения 
лекций по данной дисциплине. В первом исследовании приняли участие 138 
человек (74 девушки и 64 молодых человека в возрасте 19-21 год), во втором 
из-за пандемии количество участников было значительно меньше – 50 
человек (31 девушка и 19 молодых людей в возрасте 18-19 лет) .  

На вопрос «Слышали ли вы о социальном предпринимательстве до 
того, как вам стала читаться учебная дисциплина «Социальное 
предпринимательство и основы проектной деятельности» 75 человек (54%) 
ответили положительно, 60 человек (43 %) дали отрицательный ответ и 3 
человека затруднились с ответом. Во втором исследовании положительный 
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ответ был получен от 36 человек , что составило 72% от всех опрошенных, 
отрицательный - от 12 человек (24%), 2 человека (4 %) затруднились с ответом. 
Таким образом, мы видим рост осведомленности молодых людей о 
социальном предпринимательстве. 

Отрадно отметить, что вопрос «Как вы относитесь к социальному 
предпринимательству» вызвал однозначно положительную реакцию у 80 
человек, т.е. более, чем у 57 % опрошенных. И еще 38 человек (27%) указали, 
что относятся к социальному предпринимательству скорее положительно, 
чем отрицательно. Отрицательно к социальному предпринимательству 
отнесся только 1 человек (это менее 1 %), скорее отрицательно, чем 
положительно – 5 человек (около 4 %) и 14 человек (это немногим более 10 %) 
затруднились с ответом. Еще более обнадеживающие результаты дало второе 
исследование, где на поставленный вопрос положительный ответ дали 76% 
респондентов (38 человек), еще 16% (8 человек) относятся к социальным 
проектам скорее положительно, чем отрицательно и только 4 человека (8%) 
затруднились с ответом. Отрицательного отношения к социальному 
предпринимательству выявлено не было. 

А вот следующий вопрос «Готовы ли вы заплатить за товар больше, 
если будете знать, что часть прибыли от его продажи направляется на нужды 
социально уязвимых категорий граждан» вызвал однозначно положительный 
отклик только у 27 респондентов, т.е. всего у 19 % опрошенных. «Скорее, да, 
чем нет» – такой ответ дали 40 человек, т.е. почти 29 %, остальные же студенты 
либо совсем не готовы ущемлять свои интересы ради социально уязвимых 
граждан - 33 человека (почти 24 %) ответили категорично «нет», либо 
склонялись в сторону отрицательного ответа («скорее нет, чем да») – 23 
респондента (почти 17 %) и еще 15 человек (около 10%) затруднились с ответом. 
Таким образом, из ответа на данный вопрос следует вывод, что предпринять 
какие-то реальные шаги для решения социальных проблем готовы менее 
половины опрошенных студентов. 

 Второе же исследование дало более обнадеживающие результаты. На 
вышеуказанный вопрос однозначно положительный ответ дали уже 32 % 
респондентов (16 человек), скорее «да», чем «нет» ответили еще 52% (26 
человек) и только 5 человек не хотят жертвовать своим благосостоянием (2% 
или 1 человек ответил «скорее нет, чем да» и 8% или 4 человека ответили 
однозначно «нет»). 6% или 3 человека затруднились с ответом на этот вопрос. 

Молодым людям также был предложено ответить на вопрос о 
готовности поучаствовать в уже существующих социальных проектах. Более 
половины респондентов (80 человек) ответили на этот вопрос в целом 
положительно (однозначно «да» сказали 40 человек и еще 40 человек – 
«скорее да, чем нет»). 47 респондентов (34 %) ответили либо отрицательно, 
либо склонялись в сторону отрицательного ответа («скорее нет, чем да»). И 
еще 11 человек затруднились с ответом.  

Во втором исследовании мы видим более высокий уровень 
готовности молодых людей к участию в социальных проектах. Так однозначно 
готовы участвовать в них 32 % респондентов и скорее «да, чем нет» ответили 
42 % опрошенных. Таким образом уже более 70% студентов хотели бы принять 
участие в реализации уже существующих проектов. «Нет» и «скорее нет, чем 
да» - такой ответ дали только 8% и 4% опрошенных. Затруднились ответить 14 
% (7 человек). 

Еще более значительный положительный отклик вызвал у студентов 
вопрос «Хотели ли вы попытаться реализовать собственный социальный 
проект». Однозначно положительно на него ответили 59 респондентов (это 
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более 42 %) и склонялись к положительному ответу («скорее да, чем нет») еще 
35 человек (25 %).  

Отрадно отметить, что во втором исследовании положительный 
ответ дали 72 % респондентов (46% сказали «да» и еще 26% - «скорее да, чем 
нет»). Однозначно не захотели реализовывать собственный социальный 
бизнес проект всего 4 человека (8%) и 5 человек (10%) сказали «скорее нет, 
чем да». Еще 5 человек затруднились с ответом.  

Студентам было предложено перечислить те трудности, которые, по 
их мнению, могут возникнуть при реализации социального бизнес проекта. 
Наиболее часто респонденты указали на следующие проблемы: «отсутствие 
первоначального капитала», «нехватка ресурсов», «убыточность социального 
проекта», «конкуренция», «незнание азов предпринимательства», «трудности 
в поиске идеи для социального проекта», «слабая поддержка со стороны 
государства». 

Наконец, в заключение опроса респондентов спросили о тех эмоциях, 
которые вызывает у них осознание своей полезности для социально уязвимых 
категорий граждан. Очень отрадно отметить, что большинство молодых 
людей имеют правильные жизненные ориентиры: в первом исследовании 82 
человека (59 %) испытывают позитивные эмоции, скорее позитивные, чем 
негативные эмоции получают еще 25 человек (18 %). 26 человек затруднились 
с ответом, и только 5 человек указали, что им неприятно осознавать, что своей 
деятельности они могли бы помочь таким категориям людей. Во втором 
исследовании 86 % опрошенных испытывают позитивные эмоции и 14% - 
скорее позитивные эмоции, чем негативные. Негативных же эмоций не было 
выявлено ни у одного человека. 

В целом проведенный опрос выявил достаточно высокую 
осведомленность и готовность молодых людей, получающих высшее 
образование, принимать активное участие в социальном 
предпринимательстве. Однако осведомленность молодежи и ее готовность 
участвовать в социальных проектах носит, на наш взгляд, пока все таки 
поверхностный характер. Так как социальное предпринимательство 
позволяет решать насущные проблемы общества и значительно повысить 
качество жизни в стране, то введение в учебные планы вузов дисциплины по 
социальному предпринимательству представляется нам очень 
своевременным. 
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В статье раскрывается исторические аспекты становления 

физической культуры, как военно-спортивной дисциплины по подготовке 
кадров в рядах Красной армии и Динамо в Иркутской области в 20-е –30-е годы 
20 веке. О введении военного обучения граждан с 18 до 49 лет с апреля 1918 г. 
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК). 
Освещается вопрос о введении в условиях гражданской войны и сложного 
экономического положения в стране спортивных дисциплин требующих 
специального оборудования и экипировки. О введении 1934 г. комплекса для 
подростков БГТО (Будь готов к труду и обороне). Становление и развитие 
движения ГТО. 

 
Ключевые слова: физическая культура и спорт, комплекс ГТО, 

военно-спортивная подготовка, спортивные организации Иркутска, 
спортивные дисциплины. 

 
 
Военизация физической культуры в нашей стране началась сразу 

после октябрьских событий 1917 г. Основными причинами такого подхода к 
организации физического воспитания стали: необходимость защиты от 
внешних и внутренних врагов Советской республики, острая нехватка 
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гражданских квалифицированных кадров в сфере физической культуры и 
спорта, резкий отход от принципов и методов работы в дореволюционной 
России. Большой вклад в становление системы физического воспитания 
молодого государства внесло Главное управление всеобщего военного 
обучения и формирования резервных частей Красной Армии (Всевобуч). 
Начиная с апреля 1918 г. Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет (ВЦИК) вводится военное обучение граждан с 18 до 49 лет. Важно, 
что составной и основной частью его являлась физическая подготовка, на 
которую приходилось 60% от всей программы. В часовом измерении эта доля 
составила 192 часа. Распределение по видам физической подготовки:  

-лыжная подготовка – 20 ч.; 
-коньки – 5 ч.; 
-хоккей – 5 ч.; 
-борьба и бокс – 5 ч.; 
-гимнастика (сокольская) – 54 ч.; 
-велосипедный спорт – 40 ч.; 
-спортивные игры – 13 ч.; 
-общественные игры – 6 ч.; 
-гимнастика (шведская) – 34 ч. [1] 
Обращает на себя внимание тот факт, что даже в условиях 

гражданской войны, сложного экономического положения в программу 
обучения вошли такие виды как хоккей, коньки, велоспорт, бокс. Для этого 
требовался специальный инвентарь и оборудование, а хоккей даже в 
центральной России только что получил известность. Велосипед представлял 
большую ценность и организовать обучение езде и провести состязания по 
велоспорту было очень непросто. Существовавший с 1892 г. циклодром 
(грунтовый велотрек), на котором проводились все соревнования до 1918 г., 
организованные спортивным обществом «ИОС» (Иркутское общество 
спортсменов), в 1920 г. передан в ведение губернского военного комиссариата. 
Велосипеды же принадлежали обществу «ИОС» до того момента, когда были 
экспроприированы колчаковскими властями. Известно, что общество в 1921 г. 
владело 26 велосипедами, из них 9 гоночными, 7 полугоночными, 6 
дорожными, 3 сборными и 1 детским [2]. Предположительно на базе этого 
общества и осуществлялась велосипедная подготовка по программе 
Всевобуча. 

Ощущая острую нехватку квалифицированных кадров Иркутский 
уездный военный комиссариаты издал приказ о регистрации всех лиц, 
имеющих спортивное образование или имеющих опыт в этой сфере. Кроме 
специалистов регистрации подлежали все спортивные организации 
Иркутска: общества, клубы, кружки. В 1922 г. Сибирским управлением 
Всевобуча принято решение о допустимости существования общественных 
спортивных организаций, подконтрольных Всевобучу, но запрещалась 
деятельность узконациональных организаций. В Иркутске таким было 
еврейское общество «Маккаби», ведущее среди прочего и спортивную работу 
[3]. 

С образованием в 1925 г. пролетарского спортивного общества (ПСО) 
«Динамо» военно-спортивная работа получила дальнейшее развитие.  

На апрель 1927 г. в ПСО «Динамо» действовали 7 платных секции по 
стрельбе, спортивным играм, шахматам и шашкам, легкой атлетике, водным 
видам спорта, конькобежному и лыжному спорту, единоборствам, поднятию 
тяжестей. Интересно, что все руководители секций были моложе 27 лет [4]. 

Военизация физической культуры продолжилась и после 
подключения к работе динамовцев. В 1926 г. в городе организовано 34 
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стрелковых кружка, где занимались около 2 тыс. человек. Стали 
организовывать подготовку инструкторов стрелкового дела. В том же 1926 г. 
на краткосрочных курсах было подготовлено 57 инструктора по стрельбе, 
одна из них женщина [5]. 

Лыжная подготовка, занимавшая большую часть всей физической 
подготовки населения, в середине 1920-х годов начала приобретать массовый 
характер и высокую популярность в первую очередь в военной сфере. В этот 
период организуются первые дальние лыжные, пешие, велосипедные пробеги 
и переходы, водные байдарочные путешествия. Практически все они 
проведены военными структурами. 

Говоря о стрельбе, которая наряду с лыжами стала основой 
физической подготовки того времени, нельзя не сказать о значках 
«Ворошиловский стрелок», награждаемых ими победителей и призеров 
соревнований разного уровня. В Иркутске Мощицкая Б., победившая во 
Всесоюзных состязаниях в Москве стала первой женщиной, получившей 
значок «Ворошиловский стрелок» [6]. 

Иркутское отделение общества содействия авиационной и 
химической промышленности (Осоавиахим) начало свою деятельность в 1927 
г. Главной задачей этой организации была подготовка специалистов связи, 
авто- и мотодела, химзащиты, авиации, парашютистов др. Но основным 
направлением стала стрелковая подготовка. В 1927 г. с началом деятельности 
общества Осоавиахим развитие стрелкового дела приобрело новый виток. В 
1931 г. этим обществом при поддержке комсомола организован Всесоюзный 
стрелковый поход. В Иркутске результатом первого и второго этапов этого 
похода стали 91 инструктор стрелкового дела, 430 стрелков 1-3 класса, 700 
человек, прошедших первоначальную стрелковую подготовку. В 1939 г. в 
Иркутской области насчитывалось 21108 обладателей значка Осоавиахим, 
5000 значкистов «Ворошиловский стрелок», охваченных оборонно-
спортивной работой (парашютист, планерист, авиатехник, мотоциклист, 
автомеханик-шофер) – 59719 человек [7]. 

В дальнейшем общество Осоавиахим стало называться ДОСАРМ 
(Добровольное общество содействия армии), затем ДОСААФ (Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту).  

В 1931 г. по инициативе комсомола введен Всесоюзный комплекс ГТО 
(Готов к труду и обороне), в содержание которого входили упражнения 
прикладной направленности: стрельба из винтовки, плавание в верхней 
одежде и без нее, метание гранаты, бег, полоса преодоления препятствий, 
джигитовка и другие упражнения. Не случайно первыми обладателями 
значков ГТО у мужчин стали слушатели военной академии, а у женщин – 
военные летчицы.  

Значки ГТО были номерные и имели право ношения при наличии 
удостоверения. Авторитет первых значкистов был огромен. Стало почетным 
иметь значок известным деятелям в разных сферах. Значок ГТО имел 
писатель Аркадий Гайдар, балерина Галина Уланова, музыкант Василий 
Соловьев-Седой, бегуны братья Серафим и Георгий Знаменские и др. 

В Иркутске нормы на получение значка ГТО выполняли на городских 
спортсооружениях: стадионе «Динамо», построенный в начале 1930-х годов, 
стадионе «Авангард» (ныне «Труд»), стадион «Локомотив».  

В 1934 г. введен комплекс для подростков БГТО (Будь готов к труду и 
обороне), что послужило мощным стимулом для занятий детьми 
физкультурой и спортом. 

В дальнейшем, в годы Великой Отечественной войны, воины-
спортсмены, значкисты комплекса ГТО использовали полученные 
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прикладные навыки на полях сражений, в рукопашных схватках, в 
разведывательной работе и т.д. 

Кроме военно-спортивной подготовки комплекс ГТО позволил 
систематизировать всю структуру физического воспитания, сопоставить и 
сравнить постановку физкультурной работы в регионах.  

 
Список использованных источников 

 
1. Иркутская летопись 1661-1940 гг./ Составитель, автор предисловия 

и примечаний Ю.П. Колмаков. – Иркутск: "Оттиск", 2003. 848 с. Ил.  
2. Культурное строительство в Иркутской обл.: (1917-1967 гг.): сб. 

документов. Иркутск, 1968.  
3. Мы помним тебя, комсомол!..: История. Документы. Воспоминания. 

- Иркутск: Издательство «Облмашинформ»,2000, с.97 
4. Мы помним тебя, комсомол!..: История. Документы. Воспоминания. 

- Иркутск: Издательство «Облмашинформ»,2000, с.88 
5. Власть труда. 1923, 5 января 
6. ГАНИИО, Р-287. Оп. 1, Д.7,Л.20 
7. ГАНИИО, Р-299. Оп. 1, Д.2 

 
 

Features of physical culture work  
in Irkutsk in the period 1918-1934. 

 
The article reveals the historical aspects of the formation of physical 

culture as a military-sports discipline for training personnel in the ranks of the Red 
Army and Dynamo in the Irkutsk region in the 20s-30s of the 20th century. On the 
introduction of military training of citizens from 18 to 49 years old from April 1918 
All-Russian Central Executive Committee (VTsIK). The article highlights the issue 
of the introduction of sports disciplines requiring special equipment and equipment 
in the context of the civil war and the difficult economic situation in the country. 
On the introduction in 1934 of a complex for adolescents of the BGTO (Be ready for 
work and defense). Formation and development of the TRP movement. 

 
Key words: physical culture and sports, TRP complex, military-sports 

training, sports organizations of Irkutsk, sports disciplines. 
 
 

 
Шохирев Вадим Владимирович, 

Брель Павел Юрьевич, 2021 
 

  



 

539 

 

УДК 81-2 
 
 
 

GENDER STUDIES  
IN LINGUISTICS 

 
 
 
 

Shynybekova Aizhan  
Candidate of Philological Sciences 
Associate Professor of the Department of  
“Foreign languages and translation studies” (Docent) 
Zhetysu University named after I. Zhansugurov 
 
Zhumagali Khanysha 
Senior teacher of the Department of “Foreign languages  
and translation studies” (Master of Arts) 
Zhetysu University named after I. Zhansugurov 
 
Turabay Guldana 
Teacher of the Department of “Foreign languages  
and translation studies” (Master of Arts) 
Zhetysu University named after I. Zhansugurov 
 
 
Linguistic genderology represents a new direction in linguistics and aims to 

establish the means of linguistic expression of the concept of “gender” at different 
levels of language. Research in this area has intensified in the last decade of the XX 
century, which is associated with a change in the scientific paradigm in linguistics. 
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In modern linguistic science, the structuralist approach is opposed by such 

a direction as cognitive linguistics. Cognitive science considers language on a par 
with other cognitive abilities of a person, such as thinking, perception, reasoning, 
etc. At the same time, language itself bears the imprint of human ways of mastering 
reality. In this regard, the range of sources of analysis for gender studies has become 
more diverse: from the study of a literary text, scholars come, on the one hand, to 
study demobee albums and adolescent diaries, speeches, professional associations, 
men and women, subcultures, small groups and with the other to the description 
of the different types of institutional communication, languageagnostic and many 
other areas, which aim at obtaining information about the speaking subject. 

In the second half of the twentieth century, the emergence of new social 
and philosophical theories occurred in parallel with the democratization of 
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Western society. The student revolution of 1968, the activation of feminism, 
contributed to the accelerated spread of a number of ideas. These include awareness 
of the socio-cultural conditioning of gender. The "New Women's Movement" in the 
United States, which entered the fight against patriarchy, stimulated scientific 
understanding of the gender concept and greatly contributed to its dissemination 
for the purposes of political struggle. Since the late 60s of the twentieth century, a 
trend called feminist criticism of language, or feminist linguistics, has emerged in 
linguistics (mainly in the United States and Germany). This trend still exists today, 
but in a more balanced state, having passed the "alarmist" stage typical of the initial 
stage, when radical statements were made, many of which were later not confirmed 
or partially confirmed. 

A.V.Kirilina and M.Tomskaya note that in the most general terms, the 
study of gender in linguistics concerns two groups of problems. 

1. Language and the reflection of gender in it. The purpose of this 
approach is to describe and explain how the presence of people of different genders 
is manifested in the language (first of all, the nominative system, lexicon, syntax, 
gender category, etc.), which ratings are attributed to men and women, and in 
which semantic areas they are most noticeably/clearly expressed. 

2. Speech and overall communicative behavior of men and women, 
where typical strategies and tactics are distinguished, gender-specific choice of 
lexicon units, ways to achieve success in communication, preferences in the choice 
of vocabulary, syntactic constructions, etc. - i.e., the specifics of male and female 
speaking [1]. 

Science has not yet developed a unified concept of the study of gender in 
communication. One of the most famous works in this field was Deborah Tannen's 
“You just don't understand me. Women and men in dialogue”. The author analyzes 
the communicative failures in communication of persons of different sexes and 
explains them by different requirements imposed by society on men and women, as 
well as by the specifics of socialization in childhood and adolescence, when 
communication occurs mainly in same-sex groups [2]. 

The study of gender in professional communication is of great interest. 
Thus, as a result of the long-term work of German linguists on the study of the 
gender specifics of professional communication, it was found that men and women 
show tendencies to different styles of conducting polemics [3]. 

A.V.Kirillina notes that the study of lexicographic problems of gender has 
been updated at the present time. In this direction, dictionaries of gender terms are 
being developed: the Thesaurus of Gender Research Terminology [4]. 

Studies in the format of political linguistics reflect the concepts of 
"masculinity" and "femininity" in the language of political discourse. T.B.Ryabova 
analyzed gender images, symbols, and metaphors of the political discourse of 
Russian society. The researcher presents gender discourse as a means of influencing 
mass consciousness and behavior. 

“The assessment of a political leader is at the same time an indirect 
assessment not only of the political force that he or she represents, but also of those 
voters who identify with him or her. That is, the masculinization and feminization 
of political leaders and parties (as well as other judgments that form the field of 
gender discourse) are simultaneously the gender marking of their supporters. In 
this case, it is reasonable to assume that the reaction of voters to such assessments 
also becomes a factor in the political process”. 

T.B.Ryabova quotes the words of the actress N.Krachkovskaya, uttered in 
support of one of the candidates for President of Russia in the 1996 elections: 
“Russia is a country of the female race, and today it is like a bride for marriage. She 
needs a husband <...> a strong, strong-willed president who would first of all be a 
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man and be responsible for his country like a man. I am as a citizen; wish her a 
reliable husband, such as General Alexander Lebed” [5]. In this case, the gender 
metaphor based on the model of Family relations-the Political sphere determines 
the content of the gender concept of “masculinity”, i.e. “man”, “husband” are 
considered as positive and dominant in politics. 

G.K.Ismagulova considers gender relations in the linguoculturological 
aspect. Within this approach, the paper considers some linguistic aspects related to 
the understanding of the position of women and men in society, their role in the 
life of modern society in the comparative aspect of the Russian, German and Kazakh 
mentality and self-consciousness. The material for the research was the data of a 
continuous sample of explanatory dictionaries of the Russian, Kazakh and German 
languages, dictionaries of synonyms, phraseological units, proverbs and sayings, 
maxims of famous people, as well as literary texts of Russian, Kazakh and German 
authors [6]. 

E.I.Goroshko notes the growing interest in the study of electronic 
communication, taking into account the gender specifics of the language. The 
author believes that this direction has great prospects both in terms of developing 
gender theoretical models that are “suitable” for working in cyberspace, and in the 
field of practical applications (for example, creating an effective model of electronic 
communication with a gender component can be extremely interesting for 
optimizing communication models or cross-cultural study of management 
practices). 

Due to the fact that the Internet audience so diverse in its racial, age, 
educational and any other characteristic that here in this multinational, 
multiparallel environment can be fully manifested depth of gender display and “felt” 
the connection of gender with other social setting and psycho-physiological 
components of the individual user of the Internet [7]. 

O.S.Osinovskaya revealed the pragmatic features of the texts of the 
translation of Shakespeare's tragedy “Hamlet”, made by A.Radlova, M.Lozinsky, 
B.Pasternak, using comparative, seminal, syntactic and stylistic analysis. The 
researcher hypothesizes that the gender of the translator affects the pragmatic 
potential of translation and gives the following results: 

 The text of the translation made by a woman, in many cases, has 
more pronounced emotional meanings. This is achieved not only by using more 
expressive vocabulary, but also by using different syntactic constructions. The most 
commonly used method is to place a single sentence or phrase on different lines. 
Radlova also more often than Pasternak and Lozinsky uses the technique of dividing 
a sentence into smaller, named ones; puts an exclamation mark or a colon at the 
end of the sentence; uses homogeneous evaluative adjectives, parallel 
constructions. Although, it is important to note that there are cases when a female 
translation is less emotional than one of the male ones, but almost never than both 
of them. 

 Along with greater expressiveness, the text of Radlova's 
translation is characterized by an increase in the register of the text, a softening of 
the pragmatic potential of the text. This is the result of the use of more neutral or 
even elevated vocabulary, the use of softer forms of requests. 

 Although, in society, it is believed that women are more gentle 
beings, the relationship between the characters in Radlova's text seems more 
formal, less close, since she often uses more formal, exalted addresses, prefers to 
use the pronoun “you” and the plural form of the second person verbs, when 
Pasternak and Lozinsky use “you” and the singular form. The author explains this 
by the fact that "female" in many cultures is considered something subordinate, 
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secondary, second, not so important. Therefore, it can be assumed that women tend 
to be more respectful with their interlocutors. Also, this seems to be influenced by 
the fact that for a long time women were more limited to the family circle, had a 
more closed, narrow circle of communication, so they are not more willing to let a 
person into their circle, prefer to keep at a distance. 

A female translator often abuses the precise transmission of a direct 
denotative meaning, which in most cases leads to more complex and cumbersome 
syntactic constructions. This, in turn, is often the reason that the text becomes more 
difficult for both reading and understanding, the so-called lightness of the poetic 
style is lost, and the reader often loses the rhythm. Sometimes this also leads to the 
need for footnotes and notes, since the pragmatic meaning, often more important 
in literary texts, is not conveyed. However, there are also examples where Radlova 
shows more creativity than men, for example, she uses the concretization 
technique, selects interjections that do not so much convey the sound composition 
of English as the meaning, and her chosen interjection is more often used in Russian 
and is understood by a large number of people [8]. 

Research in the field of linguistic genderology is reflected in the teaching 
of foreign languages. Yu.I.Semenova fully shares the current trend of gender 
research and analyzes gender differences within society, which play an important 
role in the organization of the process of teaching foreign languages to an adult 
audience. The author believes that it is possible to trace gender differences in the 
study of foreign languages by analyzing the level of complexity of the questions 
asked, the identification and correction of errors, writing skills, as well as behavioral 
characteristics in the audience. In addition, gender differences are clearly 
manifested in the process of interaction of students in pair and group learning 
activities. According to D.Holmes, male students speak much more and more often 
than women. At the same time, women strongly support this initiative and create 
favorable conditions for this. Social psychology of gender is the broadest field for 
the study of attitudes, prejudices, discrimination, social perception and self-
perception, self-esteem, the emergence of social roles and norms [9]. 

Thus, the latest concept, developed in linguistics in bringing to the 
linguistic description of the data of psychology, biology, cognition, cultural studies, 
philosophy and other anthropogenically Sciences changed the view on traditional 
cognitive approach, in which cognition is the formation of a new mental 
representation that shows the reality. The significance of the individual parameters 
of the speaking subject in this regard increases significantly. The gender of a person 
is one of its most important existential and socially significant characteristics, which 
largely determines the social, cultural and cognitive orientation of a person in the 
world, including through language. 

The principle of "man in language", which is common to many linguistic 
trends, and the establishment and description of the mechanisms of the anthropo-
orientation of language are quite consistent with the gender factor. Moreover, the 
gender approach allows us to take another step forward and describe not only the 
anthropocentric system of language, but also to explore the possibilities and 
boundaries of its subsystems related to masculinity and femininity as two 
hypostases of human existence [10]. 
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В статье представлена информация о проблемах организационно-

экономической деятельности управляющих компаний в Российской 
Федерации. Приведен анализ состояния организационно-экономической 
деятельности управляющих компаний, рассмотрены проблемы, определены 
тенденции и зависимости организационно-экономической деятельности. Так 
же в статье представлены предложения по улучшению организационно-
экономической деятельности управляющих компаний. 

 
Ключевые слова: организационно-экономическая деятельность 

управляющих компаний, жилищные услуги, коммунальные услуги, жилищный 
фонд. 

 
 
Необходимость совершенствования функционирования 

управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
управления многоквартирными домами определяется ростом требований 
потребителей к качеству оказываемых услуг. По-прежнему сохраняется 
проблема финансовой эффективности управляющих компаний в вопросах 
распределения финансовых ресурсов и их результативного использования в 
пользу жилищного фонда. На сегодняшний день управляющие компании в 
большинстве своем предоставляют исключительно услуги жилищного 
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характера, то есть непосредственно по обслуживанию многоквартирных 
домов.  

Стоит отметить, что эффективность функционирования 
управляющей компании зависит и от количества в ее управлении 
многоквартирных домов. С одной стороны, это определяет более высокий 
уровень ответственности и сложность регулирования в сфере управления 
многоквартирными домами. С другой стороны, позитивным образом 
сказывается на прибыли управляющей компании.  

Безусловно, деятельность управляющих компаний является 
высокорисковым бизнесом и требует наличия соответствующих финансовых 
ресурсов для управления многоквартирными домами. Проблема усугубляется 
тем, что достаточно часто управляющие компании не располагают 
необходимым объемом финансовых ресурсов для оказания качественных 
услуг в сфере обслуживания жилищного фонда. Рентабельность деятельности 
управляющей компании определяется не только количеством обслуживаемых 
многоквартирных домов, но и уровнем расходов. В непростом положении 
оказываются компании, которые занимаются обслуживанием устаревшего 
жилищного фонда, требующего особого внимания к организации его 
эксплуатации. Кроме того, управляющие компании лишились возможности 
получения дополнительного дохода, когда расчеты стали осуществляться 
непосредственно между поставщиком ресурсов и потребителем. В результате 
управляющие компании перестали быть посредниками, что с одной стороны, 
хорошо для потребителя и непосредственно ресурсоснабжающих 
организаций в части повышения уровня прозрачности проводимых 
расчетных операций, с другой стороны, для управляющих компаний это 
упущенный дополнительный доход [10]. 

Между тем, отметим, что несмотря на высокие риски на рынке 
жилищно-коммунальных услуг, количество управляющих компаний 
увеличивается с каждым годом (рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика численности управляющих компаний  
в Российской Федерации в период 2017-2019 годы, ед. [4] 

 
Тем не менее, подобная тенденция не свидетельствует о наличии 

высокого уровня конкуренции на рассматриваемом рынке. Связано это с тем, 
что, во-первых, управляющие компании предоставляют схожие услуги и 
возможности для расширения перечня оказываемых услуг в связи с этим 
весьма ограничены. Во-вторых, жилищный фонд, обслуживаемый 
управляющими компаниями, также довольно схож, и проблемы весьма часто 
носят общий характер и присущи практически каждой управляющей 
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компании. Стоит также отметить, что фактически на сегодня управляющие 
компании не располагают квалифицированным персоналом и поэтому не 
могут гарантировать качественное обслуживание многоквартирного дома. 
Подобные тенденции определяют необходимость экономико-
организационного совершенствования деятельности управляющей 
компании. Прежде всего, необходимость проведения такого рода 
мероприятий должна быть направлена на увеличение уровня 
конкурентоспособности управляющей компании на рынке жилищно-
коммунальных услуг, что в последствии будет способствовать улучшению 
качества обслуживания многоквартирных домов [9]. 

Управляющая компания занимается предоставлением как жилищных, 
так и коммунальных услуг. К жилищным услугам по управлению 
многоквартирным домом относятся: вывоз мусора, уборка помещений, 
придомовой территории, осуществление обслуживания внутридомовых сетей 
и прочего внутридомового имущества. Размер оплаты за данные услуги 
устанавливается при согласовании между управляющей компанией и 
собственниками помещений в многоквартирном доме [2].  

Коммунальные услуги представляют собой услуги 
ресурсоснабжающего характера в области осуществления поставки воды и 
водоотведения, поставки газа и электроэнергии. На сегодняшний момент 
данная категория услуг не предоставляется непосредственно управляющей 
компанией, она реализуется поставщиком данных услуг. Управляющая 
компания может только осуществлять координацию данного процесса в 
рамках собственной зоны ответственности, то есть в рамках предоставления 
жилищных услуг [3].  

Иными словами, уровень дохода управляющей компании в 
значительной степени ограничен лишь жилищными услугами. На 
сегодняшний день формирование прибыли управляющей компании в 
существенной степени зависит от жилищных услуг и собственно управления 
многоквартирным домом. Безусловно, полученные управляющей компанией 
от собственников жилья средства за оказание жилищных услуг должны быть 
израсходованы в полном объеме на нужды дома, а экономия не должна 
являться источником дополнительных проблем в ходе обслуживания 
многоквартирного дома. Проблемы организационно-экономической 
деятельности управляющих компаний в современных условиях представлены 
в таблице 1. 

Таблица 1 - Проблемы организационно-экономической  
деятельности управляющих компаний [7] 

 

Проблема Возможные варианты решения 

Ограниченность 
вариантов 
предоставления 
услуг 

Управляющие компании предоставляют только 
жилищные услуги, направленные на управление 
многоквартирным домом. В связи с этим возможно 
расширение перечня услуг для улучшения качества 
обслуживания и повышения прибыли 

Задержка 
коммунальных 
платежей 
ресурсоснабжающим 
организациям 

Данная проблема фактически решена, так как 
значительная доля управляющих компаний не 
занимается обслуживанием платежей 
ресурсоснабжающим компаниям, платежи идут 
непосредственно от населения 
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Высокие ставки 
жилищных 
платежей 

Установление тарифов, регламентированных на 
региональном уровне муниципальными властями 

Небольшой 
уставный капитал 

Дополнительные источники финансирования 
управляющей компании в виде фондов 

 
Значительной проблемой, с которой сталкиваются управляющие 

компании в ходе организации деятельности, является минимальный размер 
уставного капитала. Уставный капитал управляющих компаний, как правило, 
достаточно небольшой, что уже фактически определяет финансовую 
неустойчивость подобных организаций [6].  

Эффективность функционирования управляющей компании зависит 
и от наличия в доме приборов учета, которые позволяют достаточно 
оперативно и четко вести мониторинг потребления коммунальных услуг в 
обслуживаемом многоквартирном доме [4] (рис. 2.)  

 
 

Рисунок 2 - Оснащенность многоквартирных домов приборами учета  
по типу благоустройства в РФ, количество домов, тыс. ед. [5] 
 
На сегодняшний день усовершенствована система взаимодействия 

управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и потребителей за 
счет использования сети Интернет как ключевого инструмента передачи 
показаний по потребляемым ресурсам со стороны потребителя. В результате 
управляющие компании освобождаются от ответственности в области учета 
потребления ресурсов, расчеты за потребляемые ресурсы становятся более 
прозрачными. Многие управляющие компании имеют свои официальные 
сайты с возможностью использования личного кабинета, в котором 
потребитель может ознакомиться с историей оплаты, потребления услуг и 
прочими полезными функциями. Кроме того, наличие подобного 
инструментария позволяет улучшить обратную связь между управляющей 
компанией и потребителем жилищных услуг, оперативно решать вопросы в 
области обслуживания многоквартирного дома [8]. 

Таким образом, совершенствование организационно-экономической 
деятельности управляющих компаний зависит от учета рыночных тенденций, 
институциональных условий регулирования рынка жилищно-коммунальных 
услуг со стороны государства, учета потребительских запросов и специфики 
обслуживания многоквартирных домов. Управляющие компании 
сталкиваются с различными проблемами, в частности, с ограниченностью 
вариантов предоставления услуг, задержкой платежей, высокими ставками 
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жилищных платежей и соответственно отсутствием гибкой ценовой 
политики, небольшим уставным капиталом и, как следствие, 
ограниченностью финансовых ресурсов. Для улучшения хозяйственной 
деятельности управляющих компаний требуется обеспечение достаточной 
финансовой базы для улучшения их экономической устойчивости, что, в 
конечном итоге, формирует возможность предоставления качественных 
жилищных услуг. Однако, обеспечение роста финансовой устойчивости 
управляющей компании зависит от уровня ее конкурентоспособности и 
оценок потребителей данных услуг. 
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Problems of organizational  

and economic activity of management companies 
 
The article presents information about the problems of organizational and 

economic activity of management companies in the Russian Federation. The 
analysis of the state of organizational and economic activity of management 
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companies is given, problems are considered, trends and dependencies of 
organizational and economic activity are determined. The article also presents 
suggestions for improving the organizational and economic activities of 
management companies. 
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