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ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШЕННЫХ С ОСОБОЙ 

ЖЕСТОКОСТЬЮ В АЛТАЙСКОМ 

В.В. Ерахмилевич 

А.В. Клочкова 

 

ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ - КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ* 

И.А. Анисимова 

Н.Е. Коваленко 

К.Е. Коваленко 

 

ОБЯЗАННОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 

ДОГОВОРЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО 

ТРЕБОВАНИЯ 

Н.Е. Коваленко 

Н.И. Працюк 

 

К ВОПРОСУ О РАСШИРЕНИИ СТАТУСА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ю.И. Колпакова 

 



 
 

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 

РОССИИ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС ПОТЕРПЕВШЕГО 

А.С. Крутьева 

Н.А. Дудко 

 

СТРАХОВАНИЕ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ 

Ю.И. Колпакова 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТИТЕЛЬСТВА 

Д.А. Косинова 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  ПРОФАЙЛИНГА В СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

М.Э. Линдт 

Б.В. Псарева 

 

УГОЛОВНО - ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ 

Д.Д. Кремер 

 

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ НА ВЫБОРАХ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

С.А. Липова 

А.В. Иванов 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

С.Н. Лобкова 

 

 

 



 
 

К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ Ч.Ч. 2, 4, 6 СТ. 264 УК РФ 

А.А. Кузнецова 

Е.П. Суханова 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТАКТИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ, 

СОВЕРШЕННЫХ С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ 

Т.В. Лысенкова 

Б.В. Псарева 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИГРАФА В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Т.М. Маркитанова 

 

ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ СЛОВА? 

М.М. Мальцева 

 

ПРОЦЕДУРЫ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

А.А. Марченко 

И.А. Прасолова 

 

РЕФОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЛИЗИНГЕ 

М.С. Матузник 

Р.С. Сулипов 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 264 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.С. Мужчинина 

В.В. Ерахмилевич 

 

ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ 

А.Ф. З. Махмед 



 
 

ДОЛЯ В ПРАВЕ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Д.М. Наземцев 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В.В. Нартов 

И.В. Кирюшина 

 

НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРАВА 

М.А. Назарова 

 

ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ БАНДИТИЗМА ОТ СМЕЖНЫХ 

СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Д.А. Нестеров 

Н.В. Тыдыкова 

 

НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Д.А. Новосельская 

 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ ПО МУСУЛЬМАНСКОМУ 

ПРАВУ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

А.В. Остробородова 

О.Г. Моисеева 

 

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ КАК ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

Р.Н. Пантелеев 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТИЯ В ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

А.В. Иванов 

Р.Н. Пантелеев 

 

 



 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО 

ДЕЛА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 

А.Д. Полякова 

 

ПРИЗНАНИЕ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЛИЧНОГО ТРУДА, ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

А.А. Паршин 

 

ОСНОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СРОЧНЫХ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ 

С.Д. Пойлова 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНОГО 

ОПЫТА 

А.В. Пуричи 

 

УГОЛОВНО – ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ 

А.В. Пуричи 

Л.Н. Смирнова 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ: 

ЧАСТНОПРАВОВОЙ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ 

М.Д. Пяткова 

 

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»: ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Е.А. Реммих 

А.В. Молотов 

 

 

 

 



 
 

ПРАВА В ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В КОНТЕКСТЕ 

ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ СБОРА ИНФОРМАЦИИ ПУТЕМ 

РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ В ПУБЛИЧНЫХ МЕСТАХ 

Е.А. Реммих 

К.В. Чепрасов 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

О.А. Рожкова 

С.В. Воронина 

 

РОССИЙСКИЙ СУД ПРИСЯЖНЫХ В РЕТРОСПЕКТИВЕ И В НАШИ ДНИ 

Е.А. Дранникова 

 

ПРОТИВОБОРСТВО КАТОЛИКОВ И ПРОТЕСТАНТОВ ВО ФРАНЦИИ 

XVI ВЕКА: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

С.И. Сапожникова 

О.Г. Моисеева 

 

ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ В СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

П.В. Савицкая 

Д.В. Пятков 

 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ 

А.А. Семёнов 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В СУДЕБНЫХ ОРГАНАХ 

Д.Д. Середа 

 



 
 

ПЕТИЦИЯ КАК ВИД ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ОРГАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

П.А. Скобелкин 

 

РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СПОРОВ В 

СУДАХ 

А.Н. Субботина 

 

ПОДХОДЫ К ЛЕГАЛИЗАЦИИ КРИПТОВАЛЮТЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

К.К. Волкова 

И.И. Игнатовская 

 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ АКТОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Д.А. Стаценко 

В.И. Маньковская 

 

РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СПОРОВ В 

СУДАХ 

А.Н. Субботина 

 

ПОЛИГРАФ КАК НЕТРАДИЦИОННЫЙ ПРИЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ РАСКРЫТИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Н.Е. Татарникова 

Б.В. Псарева 

 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

А.Д. Сьянова 

 



 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СУДАМИ ДИСКРЕЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Д.Н. Трегуб 

 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ: 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА 

П.П. Туркина 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

ОРГАНОВ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ПРАВОМЕРНЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ 

П.П. Туркина 

 

ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРУЖИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОЙ 

ОБОРОНЕ 

В.В. Турченко 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ХОСТЕЛОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р.Ш. Угрюмов 

С.В. Шаханина 

 

ПРАВО В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

К.Ю. Фоменко 

 

К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТИ 

Ю.С. Шумилова 

 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ КЛЕВЕТЫ (НА ПРИМЕРЕ СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

Ю.Е. Щербак 

Е.П. Суханова 

 

 



 
 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

СОЮЗЫ УНИВЕРСИТЕТОВ ЕВРОПЫ И АЗИИ С ПОЗИЦИИ 

СИНЕРГИЗМА 

В.С. Вовченко 

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ 

С.О. Бекетаева 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ  КОММУНИКАЦИЙ СРЕДНИХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

О.С. Близнюк 

 

КОНТЕНТ СТРАТЕГИИ В БРЕНД-КОММУНИКАЦИЯХ 

В.О. Ощиков 

 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ РЕКЛАМЫ 

А.А. Сапронова 

 

ВЛИЯНИЕ ФЕМИНИЗМА КАК СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ НА 

РЕГИОНАЛЬНУЮ РЕКЛАМУ 

Л.А. Сухомлинова 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

НЕОРЕАКЦИЯ: ПРАВАЯ КРИТИКА ДЕМОКРАТИИ В 21-М ВЕКЕ 

Д.А. Абатуров 

 

МНОГООБРАЗИЕ ПОНЯТИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

Е.А. Алексанина 

 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

В.Г. Алексеева 



 
 

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ 

М.А. Астанин 

Я. Ю. Шашкова 

 

ПРОБЛЕМА КОЛЛЕКТИВНОГО НАРЦИССИЗМА В ПОЛИТИКЕ 

И.С. Бадаш 

 

КОММУНИТАРИЗМ: ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

Д.В. Банников 

 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ  СТРАТЕГИЯ КНР: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

В.А. Володин 

 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ КИТАЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И 

БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

Р.В. Колпаков 

М.Ю. Минко 

 

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Д.В. Егоров 

 

РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ США 

Р.А. Константинов 

 

ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И 

США 

Д.Ю. Логушкин 

 

СПЕЦИФИКА ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

К.О. Зубарева 



 
 

ОСОБЕННОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО ПИАРА 

К.О. Пен 

 

ПАТЕРНАЛИЗМ В КОНТЕКСТЕ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Р.К. Приходько 

 

ВОЙНЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: ГИБРИДНАЯ ВОЙНА 

А.И. Сопова 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНОВ СИБИРИ НА 

ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

О.В. Лакрышкина 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРОЕКТ П.В. ДОЛГОРУКОВА 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УСТАВ» 

Е.А. Суслова 

 

ВЛИЯНИЕ ИДЕЙ ЗАПАДНИКОВ И СЛАВЯНОФИЛОВ НА 

СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУССИИ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 

А.И. Тишкина 

М.А. Широкова 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭТИКА КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Д.Р. Троценко 

М.А. Широкова 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА ВЛАДИМИРА 

ЗЕЛЕНСКОГО В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КАМПАНИИ 2019 ГОДА 

Е.Э. Тюпенкова 

 

 



 
 

ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОПАГАНДЫ В РОССИИ 

ХХ-ХХI ВЕКА 

М.О. Шмерт 

 

АНАЛИЗ ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ В ЭЛЕКТОРАЛЬНОМ ЦИКЛЕ 2014 – 2019 ГГ. 

Е.С. Финк 

 

ФИЛОЛОГИЯ 

 

СОПОСТАВЛЕНИЕ НАЗВАНИЙ УЛИЦ ГОРОДА БАРНАУЛА (РОССИЯ) И 

ГОРОДА УРУМЧИ (КИТАЙ) 

Ван Мань 

 

FEATURES OF MOVIE TITLE TRANSLATION: LOCALIZATION VS. 

TRANSLATION 

Н.А. Балыкин 

С.А. Осокина 

 

«ODNOETAZHNAYA AMERICA» OR LITTLE GOLDEN AMERICA AS IT IS 
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В статье представлено изучение гипотезы о возникновении начального 

этапа земледелия в раннем Средневековье с помощью фитолитного анализа. 

Для исследования были использованы пробы грунта погребенной почвы с по-

селения X века Старая Ладога. На основе морфометрии кремневых частиц 

дендритной формы проведено предварительное определение фитолитов куль-

турных злаков. В результате исследования было обнаружено, что фитолиты 

культурных злаков по своим характеристикам близки к кремневым частицам 

Triticum aestivum. 

 

Ключевые слова: фитолиты, фитолитный анализ, Старая Ладога, денд-

ритные частицы, фитолиты культурных злаков. 

 

Фитолиты – кремниевые частицы оригинальной формы, формирующиеся 

в растениях в результате биоминерализации (окаменевшие растительные клет-

ки), позволяющие идентифицировать их спустя длительное время. Фитолиты 

злаков культурных растений используются для установления времени введения 

в культуру отдельных сортов и видов. Целью данной работы является выявле-

ние диагностических особенностей фитолитов культурных злаков с археологи-



 
 

ческого поселения Старая Ладога. Основные задачи, которые стояли перед 

нами, это изучение морфологических типов и методологии определения куль-

турных злаков, а также определить на основе морфометрических параметров 

принадлежность длинных дендрических частиц из образца грунта поселения 

Старая Ладога к культурным видам злаков. 

Объектом исследования послужило археологическое поселение Старая 

Ладога. Так как одним из вопросов, который мы освещаем в нашем исследова-

нии, является формулировка выводов о присутствии древнего земледелия и его 

характера на данной территории, мы должны кратко обозначить имеющиеся 

представления об истории Старой Ладоги. Село Старая Ладога – входит в число 

десяти древнейших летописных русских городов. В 80-е гг. прошлого века была 

установлена дата основания города – 753 г. Практически сразу после своего 

возникновения она является достаточно крупным протогородским поселением 

с развитыми ремёслами и ведущим активную торговлю. 

Материалами исследования послужили образцы грунта из археологиче-

ского поселения Старая Ладога: проба темно-серого гумуса из погребенной 

почвы на глубине 190 см от поверхности почвы в котором ранее было установ-

лено наличие фитолитов культурных злаков [2]. Перед проведением фитолит-

ного анализа производится извлечение фитолитов из почв. Исследуемый мате-

риал обрабатывается с целью извлечения фитолитных частиц и увеличения их 

концентрации, т.е. проводится обогащение образцов. 

Мацерация почвы по методике А.А. Гольевой [1, c. 140], адаптированный 

вариант которой был использован для обработки образцов из поселения Старая 

Ладога. Обогащённый фитолитами образец гумуса из погребённой почвы изу-

чался в 3 этапа: 

1) Фотографирование фитолитов было проведено камерой Olympus XC-

50 с помощью программы cellSens Standart на микроскопе Olympus BX-51. Для 

образца было выполнено 150 фотографий. Для изучения были выбраны денд-

рические длинные частицы – морфотип фитолитов культурных злаков. 



 
 

2) Морфометрия фитолитов. Обработка изображений происходила в про-

граммном обеспечении NIH's ImageJ [4] с помощью плагина для морфометрии 

фитолитов Phytoliths_Batch [3, c 10]. Нами были проделаны измерения не самих 

фитолитов, а дендритных волн, т.е. участков между дендритными отростками 

фитолитов. После обработки через программу ImageJ, были получены бинар-

ные изображения, измеряемой нами области. Программа ImageJ вычисляет па-

раметры «Размер фитолита» и «Форма фитолита», которые включают в себя 

различные субъединицы измерений (Таблица 1) [4].  

Таблица 1 

Средние значения, полученные путём измерения дендритных ячеек 

из проб археологического поселения Старая Ладога 

 Название Среднее значение, мкм 

Р
аз

м
ер

 

Площадь 52,82246 

Выпуклая площадь 69,575 

Периметр 49,8209 

Выпуклый периметр 37,21008 

Длина 15,45713 

Ширина 19,9589 

Длина нити 6,568 

Эквивалентный диаметр 8,227872 

Вписанный радиус 1,122128 

Ф
о
р
м

а 

Фактор формы 0,3462051 

Округленность 0,348385 

Выпуклость 0,774128 

Плотность 0,740974 

Компактность 0,694923 

Соотношение сторон 1,490436 

Протяженность 1,555436 

Извилистость 0,834308 

 

3) Сопоставления из полученных данных с табличными значениями па-

раметров ячеек между дендритными отростками длинных частиц по материа-

лам T. Ball с соавторами [3, c 13]. 

В результате работы были сделаны выводы о морфологических особен-

ностях фитолитов культурных злаков с поселения Старая Ладога. Среди фито-

литов злаков кремниевые частицы культурных видов обладают как специфич-



 
 

ными морфотипами (длинные дендрические частицы, некоторые формы папил-

лярных частиц и ронделей), так и более крупными размерами, которые позво-

ляют производить видовую идентификацию. Для археологического поселения 

Старая Ладога морфометрические исследования дендрических частиц из проб 

грунта, оценка их размеров и формы позволили установить их принадлежность 

к окремнениям эпидермальных клеток колосковых чешуй культурных злаков.  

Главным результатом нашего исследования стало определение основного 

вида культурного злака, который мог возделываться на территории поселения в 

X веке. Сопоставление полученных параметров с размерами и формой мор-

фотипов культурных злаков указывает на близость дендритных частиц из об-

разца грунта с поселения Старая Ладога к фитолитам Triticum aestivum. 

Стоит сделать примечание, по поводу несоответствия некоторых полу-

ченных нами значений признаков рецентным данным [3, с 13]. Некоторые не-

совпадения полученных результатов размеров и формы дендрических частиц с 

табличным диапазоном значений можно объяснить деформацией в результате 

диагенеза грунта и в ходе мацерации образцов.  

 

Автор выражает благодарность к.б.н. Сперанской Н.Ю. и Григорьевой 

Н.В. за предоставление материала для исследования и помощь в интерпрета-

ции результатов. 
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ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦВЕТКОВ РОМАШКИ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ РАЗНЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК 

 

В.В. Андросова, студентка кафедры экологии, биохимии и биотехноло-

гии Алтайского государственного университета 

Е.А. Шарлаева, кандидат биологических наук, доцент кафедры эколо-

гии, биохимии и биотехнологии Алтайского государственного университета 

 

В работе представлены результаты макроскопического  и фитохимиче-

ского анализов лекарственного растительного сырья региональных производи-

телей («Кима», «АЛСУ») и производителей национального уровня («Здоровье», 

«Красногорсклексредства»). Установлено, что лекарственное растительное сы-

рье фирмы «Здоровье» не соответствует требованиям ГФ XIV по измельчённо-

сти, фирм «Кима» и «АЛСУ» – по содержанию минеральных примесей. Только 

сырье фирмы «Красногорсклексредства» отвечает всем требованиям фармако-

пеи.  

 

Ключевые слова: ромашка аптечная, лекарственное растительное сырье, 

фармакогностический анализ, макроскопический анализ, фитохимический ана-

лиз. 

 

Сегодня на российском рынке наблюдается рост потребления лекар-

ственных трав и сборов. Эксперты выделяют несколько причин повышения по-

требительского спроса на лекарственное растительное сырье. Среди них отно-

сительная безопасность действия, поскольку химическая природа растительных 

БАВ позволяет им легко включаться в биохимические процессы организма че-

ловека. Лекарственные растительные препараты обладают комплексным дей-

ствием, имеют незначительное количество побочных эффектов, обладают це-

новой доступностью.  



 
 

Наибольшим спросом среди многих видов продукции у российских про-

изводителей пользуются цветки ромашки аптечной (Chamomillae 

recutitaflores).Цветки ромашки имеют широкий спектр фармакологической ак-

тивности, что обусловлено разнообразием биологически активных веществ, 

входящих в их состав. В эфирном масле ромашки аптечной наиболее ценным 

веществом является хамазулен, обладающий противовоспалительным и анесте-

зирующим свойствами. Также цветочные корзинки содержат флавоноиды, сер-

дечные гликозиды, дубильные вещества, кумарины, свободные органические 

кислоты и полисахариды [1, с. 223].  

Цветки ромашки аптечной присутствуют в ассортименте большинства 

российских производителей лекарственных трав и сборов. На качество собран-

ного и высушенного сырья и на его фармакологическое действие влияют раз-

личные факторы. Качество готовой продукции зависит от добросовестности 

производителя и методик проверки сырья. Поэтому сравнительный фарма-

когностический анализ лекарственного растительного сырья является актуаль-

ным методом оценки качества продукции, поступающей на рынок.  

Материалом для исследования послужило сухое порошкообразное сырье 

цветков ромашки лекарственной четырех фирм-производителей (табл. 1). 

Таблица 1 

Образцы порошка цветков ромашки лекарственной 

№ об-

разца 

Наименование сырья Производитель 

1 Цветки измельченные по 

50 г в пачке с внутрен-

ним пакетом 

ЗАО Фирма «Здоровье», 

Московская обл., Красногорский р-н, пос. Нахабино 

2 ОАО «Красногорсклексредства»,  

Московская обл., г. Красногорск 

3 ООО Фирма «Кима»,  

Алтайский край, г. Барнаул 

4 Цветки порошок по 1,5 г 

в фильтр пакет, по 20 

фильтр-пакетов в пачке 

ООО «АЛСУ»,  

Алтайский край, г. Барнаул 

 

Фармакогностическое исследование цветков ромашки включало в себя 

макроскопический и фитохимический анализы. Испытания были проведены по 

следующим показателям ГФ XIV: влажность, зола общая, измельченность сы-



 
 

рья, минеральная примесь, экстрактивные и дубильные вещества, которые 

определялись в соответствии с методиками, описанными в ОФС.1.5.3.0004.15 

(примеси и измельченность), ОФС.1.5.3.0006.15 (экстрактивные вещества),  

ОФС. 1.5.3.0007.15 (влажность),  ОФС. 1.5.3.0008.18 (дубильные вещества) [2, 

с. 2350–2354, с. 2356–2358, с. 2361–2363, с. 2365–2367], ОФС. 1.2.2.2.0013.15 

(зола общая) [3,с. 981]. В ФС.2.5.0037.15 (Ромашки аптечной цветки) описан 

анализ на подлинность и необходимые показатели для цветков ромашки [4, с. 

6394–6401]. 

В ходе макроскопического анализа порошка цветков ромашки лекар-

ственной выше указанных фирм выявлено, что образцы всех производителей по 

показателю «внешние признаки» соответствуют требованиям ФС: кусочки цве-

точных корзинок и их частей, цвет измельченного сырья коричневато-желтый с 

белыми, желтыми и коричневыми вкраплениями. Запах сильный, характерный. 

Вкус водного извлечения пряный, горьковатый, слегка слизистый. 

Фитохимический анализ образцов ромашки лекарственной разных фирм-

производителей показал, что по содержанию экстрактивных веществ, золы об-

щей и влажности все 4 образца соответствуют требованиям фармакопеи (экс-

трактивных веществ не более 18%, золы общей не более 12%, влажность не бо-

лее 14%). По содержанию дубильных веществ среди анализируемых образцов 

лидирует сырье фирмы «Красногорсклексредства» (7,4%).  

При анализе сырья цветков ромашки производителя «Здоровье» выявлено 

превышение показателя измельченности для верхнего сита. Частиц, не прохо-

дящих через сито с отверстиями размером 2 мм, согласно фармакопее, должно 

быть не более 5%. В анализируемом образце этот показатель составил 7,1%. 

Анализ образцов ромашки фирм «Кима» и «АЛСУ» показал, что сырье превы-

шает допустимые значения по содержанию минеральных примесей в 5 раз (при 

норме не выше 0,5%: 2,9 и 2,5% соответственно). 

Результаты фитохимического исследования порошкообразного сырья ро-

машки лекарственной представлены в таблице 2. 

 



 
 

Таблица 2 

Соответствие образцов цветков ромашки лекарственной требовани-

ям НД 

Показатель Здоровье Красногорсклексредства Кима АЛСУ Данные фар-

макопеи 

Экстрактивные 

вещества 

50,3 47,3 38,6 41,4 Не менее 

18% 

Зола общая 11,5 9,2 12,0 12,0 Не более 

12% 

Минеральные 

примеси 

0,5 0,22 2,9* 2,5* Не более 

0,5% 

Дубильные веще-

ства 

5,6 7,4 4,6 5,0 - 

Влажность 6,1 7,1 6,6 8,0 Не более 

14% 

Измельченность 7,1* 3,4 0,6 4,0 Не более 5% 

Примечание: «*» - не соответствует фармакопее 

 

Таким образом, учитывая результаты фармакогностического анализа по-

рошкообразного сырья цветков ромашки лекарственной четырех фирм-

производителей, можно сделать вывод, что исследуемое сырье фирмы «Красно-

горсклексредства» отвечает требованиям фармакопеи. В образце фирмы «Здо-

ровье» количество частиц, не прошедших сквозь сито размером 2 мм, превыша-

ет количество, заявленное в ФС, на 2,1%. В образцах алтайских фирм «Кима» и 

«АЛСУ» содержание минеральных примесей превышает норму, указанную в 

ФС, на 2,4 и 2% соответственно. Этим производителям следует улучшить кон-

троль качества выпускаемого ЛРС цветков ромашки лекарственной. 
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Изучена корреляция биохимических признаков ягод винограда в условиях 

лесостепной зоны Алтайского края. Установлена зависимость накопления ас-

корбиновой кислоты в ягодах от суммы активных температур вегетационного 

периода. Выделены сорта с сильной корреляционной связью между отдельны-

ми биохимическими компонентами. 

 

Ключевые слова: виноград, корреляция, аскорбиновая кислота, сахара, 

растворимые сухие вещества, сумма активных температур 

 

Для северных районов нашей страны характерны часто проявляющиеся 

неблагоприятные погодные условия в период активной вегетации растений. 

Под воздействием этих факторов (избыток увлажнения, низкие суммы актив-

ных температур и др.) повышается устойчивость растений к стрессу и как след-

ствие усиливается синтез аскорбиновой кислоты (АК) [7, с. 137]. 

Виноград (Vitis), выращенный в суровых условиях Сибири, отличается 

довольно высоким содержание АК в ягодах (от 2,1 до 19,9 мг/100 г) [5, с. 340]. 



 
 

Несмотря на то, что он не является витаминосодержащим растением, сочные 

ягоды данной культуры могут употребляться в пищу в значительно больших 

объемах, обеспечивая суточную норму витамина С [4, с. 115]. 

Витамин С (или АК) является одним из строго необходимых витаминов в 

продуктах питания человека [1, с. 98]. Являясь коферментом ряда метаболиче-

ских процессов, он играет значимую роль для нормального функционирования 

организма: обладает антиоксидантными свойствами, устраняет свободные ра-

дикалы – одну из причин онкогенеза и старения организма; улучшает иммуни-

тет человека и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания [6, с. 271]. 

В связи с этим целью наших исследований явилось установление корре-

ляционных связей между содержанием в ягодах винограда витамина С и суммы 

активных температур (САТ) в период вегетации растения. 

Исследования проводились на базе ФГБНУ ФАНЦА Отдела «НИИСС» (г. 

Барнаул) в период 2014–2016 гг. Объектами исследований явились 5 интроду-

цированных сортообразцов винограда (Амурский 35, Амурский 39, Зилга, Ха-

санский Боуса, Экспресс). Контролем выступал районированный сорт Катыр. 

Погодные условия изучаемых лет в период вегетации (май–сентябрь) от-

личались как по сумме активных температур (САТ): в 2014 г. –2245°С, в 

2015 г. – 2529°С, в 2016 г. – 2657,8°С; так и по количеству выпавших осадков: в 

2014 г. – 295 мм, в 2015 – 231,7 мм, в 2016 – 297,8 мм. 

Содержание АК в ягодах винограда определяли титриметрическим мето-

дом согласно ГОСТ 24556–88 [2, 11 с.]. Статистическая обработка данных про-

водилась по Б.А. Доспехову [3, 351 с.]. 

Влияние погодных условий на биохимический признак оценивали с по-

мощью корреляционного анализа, который и позволил установить сильную за-

висимость содержания АК в ягодах от САТ в период вегетации растений. На 

рисунке 1 четко прослеживается тенденция закономерного снижения АК в яго-

дах при увеличении САТ в период 2014–2016 гг. (r=-0,97). 



 
 

 

Рис. 1. Динамика содержания АК в ягодах винограда в зависимости от 

метеоусловий, 2014–2016 гг. 

 

Рис. 2. Корреляционная зависимость содержания АК в ягодах винограда 

от суммы активных температур (САТ), 2014–2016 гг. 

 

У всех исследуемых сортообразцов винограда установлены и наибольшие 

значения коэффициента детерминации (R
2
) (рис. 2). Достоверно приближенные 

к 1 значения данного показателя отмечены между биохимическим признаком 

сорта Экспресс и САТ, показывающие, что содержание АК в ягодах этого сорта 



 
 

на 98,6 % зависит от САТ и только на 1,4 % от других признаков. У остальных 

сортообразцов винограда также установлена высокая зависимость содержания 

АК в ягодах от САТ. 

Так как в селекции при отборе исходного материала для дальнейшего 

скрещивания учитывается комплекс биохимических признаков, то в связи с 

этим нами были построены корреляционные плеяды биохимических признаков 

у всех исследуемых сортообразцов винограда (рис. 3). Сильная зависимость АК 

от сахарокислотного индекса (СКИ), содержания сахаров и растворимых сухих 

веществ (РСВ) отмечена у сорта Зилга, от титруемой кислотности, СКИ и со-

держания сахаров – у сорта Хасанский Боуса. 

          

Сорт Катыр (контроль)       Гибрид Амурский 39        Гибрид Амурский 35 

          

Сорт Зилга                    Сорт Экспресс             Сорт Хасанский Боуса 

Рис. 3. Корреляционные плеяды биохимических признаков ягод сортооб-

разцов винограда, 2014–2016 гг. 

Примечание: «─» – r>0,7 (корреляционная cвязь сильная); «─» – r=0,3–0,7 

(средняя); «─» – r<0,3 (слабая); «─» – cвязь отсутствует 

 

Таким образом, выявлена сильная зависимость содержания АК в ягодах 

винограда от САТ в период вегетации (r=-0,97). У всех исследуемых сортооб-

разцов отмечена большая доля влияния температурного фактора на синтез АК 



 
 

при существенно приближенных к 1 значениях коэффициента детерминации 

(R
2
). Накопление АК в ягодах напрямую зависело от содержания сахаров и 

РСВ – у сорта Зилга; от сахаров и титруемых кислот – у сорта Хасанский Боуса. 
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В статье рассмотрено влияние присутствия посетителей на поведение жи-

вотных различных систематических групп в зоологических парках. Выявлены 

отличия реакций животных разных таксонов на посетителей и их действия, ко-

торые зависят от степени эволюционного развития представителей разных ви-

дов млекопитающих. Выявлены основные факторы беспокойства со стороны 

посетителей.  

 

Ключевые слова: животные в зоопарке, влияние посетителей на поведе-

ние животных в неволе, обогащение среды 

 

Жизнь животных зоопарков в условиях неестественной и крайне обед-

ненной среды снижает уровень стимуляции всех психофизиологических про-

цессов, что непосредственно отражается на поведении [1, с. 26]. Один из мощ-

ных факторов, определяющих поведение зоопарковских животных, – наличие 

(отсутствие) посетителей, а также их количество [2, с. 172]. 

Посетители зоопарка и животные вступают в контакт друг с другом в 

различных условиях (разнообразные типы вольеров, дополнительное огражде-

ние и т.п.), и там, где есть контакт, есть возможность для взаимодействия. По-

сетители, особенно в больших шумных компаниях, являются одним из мощных 

факторов внешней среды, который влияет на жизнь животных в зоологических 

учреждениях. Их поведенческие реакции  на посетителей зоопарка противоре-

чивы как внутри таксонов, так и между ними. 



 
 

Взаимоотношения между посетителями и животными весьма неодно-

значны. С одной стороны, это постоянный перекорм животных (часто крайне 

вредными для них продуктами) и нервные перегрузки. С другой – это вероятное 

восстановление оптимального уровня стимуляции через дополнительную эмо-

циональную информацию, получаемую от посетителей и от каких-либо неор-

динарных явлений вблизи клеток на территории зоопарка [1, с. 28]. 

Из экспозиций зоопарков наиболее привлекательны для посетителей жи-

вотные, не только большую часть времени (или постоянно) находящиеся на ви-

ду, но и активные, демонстрирующие разнообразное поведение. Добиться этого 

возможно различными способами – обогащением среды, изменением режима и 

способов подачи кормов и т.п. Для выбора метода воздействия на поведение 

того или иного вида, а порой и особи, необходимо определить основные факто-

ры, влияющие на активность животных [3, с. 47]. 

Так, при исследовании реакций пары волков в Московском зоопарке было 

выяснено, что наличие или отсутствие посетителей как фактора влияло на их 

активность, но реакции животных в данном случае были индивидуальны. Сход-

ство состояло в том, что в санитарные дни, при отсутствии посетителей, у обе-

их особей поведение было разнообразнее, звери были более активны. И самец, 

и самка при отсутствии посетителей реже находились во внутреннем помеще-

нии. Но при этом резко возрастала доля стереотипного поведения у самки.  

Это могло быть связано с тем, что у самца большое количество людей, 

видимо, вызывало сильное эмоциональное беспокойство и избегание. Увеличе-

ние доли стереотипного поведения при отсутствии посетителей в поведении 

самки могло свидетельствовать о том, что большое количество посетителей яв-

лялось, по сути, обогащением среды и вносило разнообразие в монотонность 

будней [3, с. 48].  

Исследование влияния посетителей на активность животных другой си-

стематической группы – кошачьих – проводилось на представителях семи ви-

дов данного семейства, содержащихся в экспозиции Московского зоопарка в 

разных условиях [3, с. 45]. 



 
 

Влияние посетителей на поведение животных оценивали в будние дни и в 

свободный день в разное время суток. 

Результаты исследования показали, что в целом активность в понедель-

ник выше, по сравнению с буднями. В присутствии же посетителей доля актив-

ных форм поведения снижается у всех видов кошек, в среднем в два раза, а 

также возрастает доля скрытного поведения. Днем в будни, когда численность 

посетителей наибольшая, активность животных низкая, преобладают неактив-

ные формы поведения животных. В понедельник, в это же время, их активность 

значительно возрастает. Интересно то, что у амурских тигров, в отличие от 

остальных кошек, активность снижается меньше. Вероятно, что это связано с 

более благоустроенным типом вольера (большая площадь, много укрытий, уда-

ленность животных от посетителей с помощью рва). Пик активности у живот-

ных наступает вечером, когда в зоопарке нет посетителей. В дни, свободные от 

посетителей, у некоторых видов животных наблюдаются более разнообразные 

формы поведения (социальное поведение, активное наблюдение за рабочими, 

манипулирование предметами, в том числе игрушками и т.п.) [4, с.107; 5, с. 

122].  

Посетители зоопарков являются источником потенциального стресса, 

особенно это касается приматов [6, с. 7]. 

Так, в зоопарке Белу-Оризонти в Бразилии было проведено исследование, 

направленное на оценку воздействия посетителей на четырех желтогрудых ка-

пуцинов. Эти обезьяны часто находились в окружении большого количества 

посетителей, которые прибегали к запрещенным взаимодействиям с животны-

ми (вспышки камер, громкие разговоры и т.п.). 

Результаты показали, что ответы на посетителей сильно варьировались 

между капуцинами почти по всем наблюдаемым типам поведения; нежелатель-

ное поведение уменьшилось для двух капуцинов, когда присутствовала публи-

ка, но увеличилось для одной из самок. Поведение, такое как «самообслужива-

ние» и «социальные взаимодействия» (например, драки), возросло. Это говорит 

о необходимости введения государственной образовательной программы, 



 
 

направленной на уменьшение контактного взаимодействия посетителей с капу-

цинами [7, с. 8].  

Негативно на посетителей реагировала и группа суматранских орангута-

нов, находящихся в экспозиции Московского зоопарка. При отсутствии посети-

телей орангутаны отказывались заходить в клетки-перегоны, оставаясь при 

этом в вольерах. В присутствии посетителей, наоборот, число заходов в перего-

ны преобладало над числом отказов. Очевидно, что некорректное поведение 

посетителей вблизи вольера (фотовспышки – несмотря на запрет, хлопанье ру-

ками по стеклу, резкая жестикуляция, крики и т.п.) раздражало животных. 

Наиболее болезненно на посетителей реагировала самка с малышом. Видимо, 

уходя из вольера, она охраняла детеныша от возможной опасности со стороны 

посетителей.  

Однако до сих пор остается невыясненной причина частых отказов жи-

вотных заходить в перегоны при отсутствии посетителей. Предполагается, что 

им было более комфортно оставаться в вольере [8, с. 9;10]. 

В различных зоологических парках Северной Ирландии проводилось 

изучение поведения горилл в периоды  высокой и низкой численности посети-

телей. 

Результаты исследования показали, что низкая плотность посетителей 

способствует поведению, при котором гориллы тратят значительно большую 

часть времени на отдых. Высокая плотность посетителей, напротив, способ-

ствует значительно большей внутригрупповой агрессии, стереотипам и ауто-

грумингу. Гориллы, как и многие другие виды приматов, негативно реагируют 

на большое количество посетителей [6, с. 16].  

Таким образом, посетители в зоопарках действительно являются одним 

из мощных факторов внешней среды, и могут представлять для некоторых жи-

вотных один из способов обогащения среды в неволе [3, с. 49], а для других по-

сетители являются причиной стресса, проявления нежелательного и стереотип-

ного поведения [8, с. 142]. 
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В работе представлены результаты гематологических и иммунологиче-

ских показателей детей 3-7 лет, страдающих атопическими заболеваниями. 

Установлено достоверное снижение CD3-клеток, повышение иммунорегуля-

торного индекса за счет дисбаланса между СD4 и CD8-клетками, повышение 

концентрации IgE в среднем в три раза. Полученные результаты позволят рас-

крыть патофизиологические механизмы иммунных дисфункций у детей, помо-

гут в диагностики и терапии вторичных иммунодефицитных состояний. 

 

Ключевые слова: атопия, аллергические заболевания, дети, иммунный 
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Проблема роста атопических заболеваний в последнее десятилетие при-

обретает все большее медико-социальное значение. На настоящее время по 

данным Всемирной организации здравоохранения более 30% людей на земле 

страдают атопическими заболеваниями [1, с. 5]. В России процент заболеваемо-

сти составляет 15-35% согласно данным эпидемиологических исследований [2, 

с. 56]. 

Стоит отметить, что атопические заболевания такие как бронхиальня аст-

ма, атопичесий ринит и атопический дерматит занимают ведущую позицию 

среди хронических заболеваний детского возраста. Изучение распространенно-



 
 

сти аллергических болезней среди детского населения разных регионов создает 

основу для своевременного выявления факторов, оказывающих влияние на раз-

витие этих патологических процессов, позволяет определить потребности в 

специализированной медицинской помощи, разработать эффективные меро-

приятия первичной и вторичной профилактики [3, с. 39; 4, с. 40]. 

В этой связи, целью исследования стало изучение особенностей иммун-

ного статуса у детей – жителей города Барнаула, страдающих атопическими за-

болеваниями. Для ее реализации были поставлены следующие задачи: 

1) отметить особенности иммунологических показателей детей с атопиче-

скими заболеваниями; 

2) определить специфику иммунологических показателей для детей горо-

да Барнаула, страдающих атопическими заболеваниями. 

Исследование проводилось на базе лаборатории физиологии ФГБОУ ВО 

«Алтайского государственного университета», а также на базе поликлиники 

КГБУЗ «Городская больница №5, г. Барнаул» в период 2016-2019 гг. Сбор дан-

ных проходил ретроспективно с анализом медицинских карт больных. В иссле-

дование были включены дети, жители города Барнаула, возрастом 3-7 лет обо-

их полов. Родители всех участников дали добровольное информационное со-

гласие на обработку персональных данных и результатов обследования. В ходе 

исследования было сформировано две группы: дети с атопическими заболева-

ниями (опытная группа) (n=23) и дети без проявления атопических заболева-

ний, биологические аналоги (контрольная группа) (n=18). 

Материалом для исследования служили образцы крови детей как опытной 

группы, так и контрольной. Сбор материала проходил по стандартной методике 

для лабораторных исследований на базе городской поликлиники и диагности-

ческого центра. 

Исследование включало в себя: 

- анализ гематологических показателей детей, который проводился на ге-

матологическом анализаторе «Mythek04» (США) кондуктометрическим мето-

дом с использованием стандартных реагентов; 



 
 

- анализ показателей иммунологического обследования, которое прово-

дилось методом проточной цитофлоуметрии с использованием многоцветного 

2-х лазерного проточного цитофлуориметра «BD FACS Canto II» и включало 

анализ показателей как  клеточного, так и гуморального звеньев иммунитета.  

- оценку значений фагоцитарного индекса, который определялся методом 

теста с микрочастицами латекса.  

- оценку показателей спонтанного и стимулированного НСТ-теста с нит-

росиним тетразолием.  

- анализ показателей IgE, IgA, IgG и IgM (общий IgE определялся мето-

дом электрохемилюминесцентного иммуноанализа; аллеpгенспецифические 

IgE определялись методом иммуноферментного анализа с панелями пищевых, 

бытовых и ингаляционных аллергенов; уровни IgA, IgG и IgM определялись 

методом иммуноферментного анализа по стандартной методике).  

Все полученные данные подвергались математической обработке, с ис-

пользованием программного пакета MS Statistica (Microsoft). В работе рассчи-

тывалось среднее (М), ошибка среднего (m), доверительный интервал (∆), до-

стоверность различий оценивалось по T-критерию Стьюдента для неравнознач-

ных выборок (p<0.05). 

В ходе исследования был проведен анализ лейкоцитарного звена крови у 

детей города Барнаула с атопическими заболеваниями (опытная группа) и здо-

ровых детей (контрольная группа). Исходя из полученных данных, представ-

ленных в таблице 1, у опытной группы отмечается количественное преоблада-

ние лейкоцитов в сравнении с контрольной группой. Не смотря на это, количе-

ство лейкоцитов в обеих группах находились в пределах физиологической нор-

мы. Статистический анализ данных достоверных различий по данному показа-

телю в исследуемых группах не выявил (при p<0.05). 

Однако при рассмотрении лейкоцитарной формулы было установлено, 

что среднее процентное содержание лимфоцитов у детей с атопическими забо-

леваниями достоверно выше в сравнении с контрольной группой. Что касается 



 
 

моноцитов и гранулоцитов, то их процентное содержание у детей опытной 

группы не превышало значений контрольной группы. 

Таблица 1 

Показатели лейкоцитарного звена крови у детей (M±m, *p<0.05) 

Параметр 
Группа детей с атопическими за-

болеваниями (опыт),n=23 

Группа здоровые дети (кон-

троль), n=18 

Лейкоциты, *10^9/л 7.4±1.0 6.5±1.2 

Лимфоциты, % 50.9±5.8* 47.0±3.8 

Моноциты, % 3.8±1.2 4.1±1.8 

Гранулоциты, % 45.3±7.0 42.0±6.5 

При изучении особенностей клеточного звена иммунного статуса детей с 

атопическими заболеваниями констатировались значительные изменения пока-

зателей иммунологической реактивности, что нашло отражение в иммунограм-

ме, представленной в таблице 2. У детей с атопическими заболеваниями отме-

чалось достоверное снижение процентного содержания CD3-клеток в сравне-

нии с контрольной группой.  

Стоит отметить, что среднее значение CD4-клеток у детей с атопически-

ми заболеваниями находилось в пределах физиологической нормы и не превы-

шало значений контрольной группы. Похожие результаты наблюдаются в ряде 

работ, однако некоторые авторы отмечали повышенное содержание CD4-

клеток, что, скорее всего, связано с активацией T-хелперов 2-го типа [5, с. 104]. 

Также у детей с атопическими заболеваниями наблюдалось относительное 

снижение процентного содержания СD8-клеток в сравнении с контрольной 

группой. 

Вместе с тем, оценка иммунорегуляроного индекса в опытной группе вы-

явила превышение показателя в сравнении с контрольной группой, что является 

следствием дисбаланса между содержанием Т-хелперов и цитотоксических Т-

лимфоцитов, отраженного выше.  

Учитывая вышесказанное, можно было ожидать снижение работы кле-

точного звена иммунного статуса. Однако анализ таких показателей, как  со-



 
 

держание НК-клеток и значений НСТ-теста, не выявил достоверных различий 

между опытной и контрольной группами. 

Таблица 2 

Показатели иммунограммы у детей (M±m, * p<0.05) 

Параметр 

Группа детей с атопиче-

скими заболеваниями 

(опыт), 

n=23 

Группа здоровые 

дети (контроль), 

n=18 

CD3 (Т-лимфоциты), % 62.5±6.2* 66.0±6.6 

CD4 (Т-хелперы), % 38.6±4.4 35.0±6.0 

CD8 (цитотоксические Т-лимфоциты), % 22.5±4.6 27.0±5.4 

НК-клетки, % 17.6±3.5 18.6±3.2 

Иммунорегуляторный индекс, ед. 1.9±0.5* 1.1±0.35 

Фагоцитарный индекс, % 45.3±12.9 35.0±15.0 

НСТ-тест спонтанный, ед 0.7±0.3 0.3±0.3 

НСТ-тест стимулированный, ед 1.0±0.2 1.1±0.2 

 

При изучении гуморального звена иммунологического статуса у детей, 

страдающих атопическими заболеваниями, отмечен ряд особенностей. Выявле-

но значительное повышение общего IgE (376.5±205.3 МЕ/мл) у детей с атопи-

ческими заболеваниями в сравнении с контролем (51.0±25,0 МЕ/мл). Уровни Ig 

A (1.4±0.5 г/л), Ig G (7,9±2,2 г/л) и IgM (1,5±0,2 г/л) опытной группы находи-

лись в пределах физиологической нормы, и достоверно не различались с кон-

тролем. 

Представленные результаты согласуются с данными, полученными нами 

ранее [6, c. 30].  

Таким образом, отмечены следующие особенности иммунного статуса 

детей, страдающих атопическими заболеваниями: 

1) при рассмотрении лейкоцитарного звена периферической крови у де-

тей, страдающих атопическими заболеваниями, выявлено повышенное про-

центное содержание лимфоцитов;  



 
 

2) оценка показателей клеточного иммунитета у детей с атопическими за-

болеваниями выявила снижение CD3 и CD8-клеток и повышение иммунорегу-

ляторного индекса.  

3) нарушения со стороны гуморального иммунитета у детей с атопиче-

скими заболеваниями характеризуются превышением концентрации IgE по от-

ношению к физиологически нормальным показателям в три раза. 
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На гари ленточного бора с применением ловушек Барбера, изучалось лет-

нее население пауков-герпетобионтов. Таксономическое разнообразие пауков 

на гари по элементам рельефа не различается, на контроле оно больше в пони-

жениях. Эудоминантами обоих участков на всех элементах рельефа являются 

пауки семейств Lycosidae и Gnaphosidae. Эудоминантные виды избирательны в 

отношении к разным элементам рельефа: на гари Alopecosa aculeata предпочи-

тает возвышения, Trochosa terricola встречается равномерно на обоих элемен-

тах рельефа, в контроле оба вида тяготеют к понижениям. 

 

Ключевые слова: пауки, ленточный сосновый бор, гарь, таксономиче-

ский состав, структура доминирования, элементы рельефа. 

Лесные пожары в ленточных борах Алтайского края являются важным 

фактором, определяющим состояние экосистем [1, c. 210]. Пауки – активные 

хищники, одними из первых заселяющие гари, могут успешно использоваться 

для исследования влияния пирогенного фактора на население беспозвоночных 

в качестве модельной группы [2, с. 4].  

Однако при изучении населения пауков обычно не учитывается тот факт, 

что эти животные могут быть неравномерно распределены по элементам рель-

ефа. Между тем, ленточные боры характеризуются довольно сложными фор-



 
 

мами рельефа с перепадом высот в различных участках от 2 до 10 м, в результа-

те чего возникают различия в освещенности, влажности и температурном ре-

жиме [3, с. 87]. В связи с этим целью работы является изучение некоторых осо-

бенностей населения пауков-герпетобионтов в зависимости от элементов рель-

ефа на гари ленточного соснового бора. 

Исследование проводилось в 2018 г в северо-восточной части Барнауль-

ской ленты соснового бора в окрестностях с. Штабка Павловского района Ал-

тайского края, (южная лесостепь) на гари в сосняке мохово-брусничном с пят-

нами мертвопокровного и лишайникового. Низовой пожар произошел весной 

2005 г. Аналогичный участок не пройденного пожаром древостоя служил кон-

тролем. 

Почвы дерново-подзолистые и песчано-супесчаные. Рельеф бугристо-

грядовый и грядово-ложбинный с перепадом высот 4–8 м [4, с. 33]. Формы ре-

льефа ориентированы с юго-запада на северо-восток (в направлении боровой 

ленты) [5, с. 61].  

На повышениях контрольного участка преобладает сосняк берёзовый 

разнотравно-осоковый. В понижениях произрастают сосняк березово-осиновый 

разнотравно-мятликово-вейниковый и сосняк берёзово-ивовый брусничный 

разнотравно-моховый.  

Для гари характерна разнотравно-вейниково-китагавовая растительная 

группировка. Проективное покрытие 70–80%. Почва местами покрыта вето-

шью, мхами. Встречаются единичные деревья (береза, сосна, осина возрастом 

от 3 до 10 лет). В понижениях имеются участки, зарастающие 2-3-летней оси-

ной. Также отмечаются посадки сосны (сосняк осиново-брусничной разнотрав-

но-кошачьелапково-осоковый) [6]. 

Материалом для исследований послужили сборы пауков, проведенные с 

06.07.18 по 03.08.18 методом ловушек Барбера. (пластиковые стаканчики объе-

мом 500 мл, заполненные тосолом и водой в соотношении 1:5 устанавливались 

в линии по 15 штук на расстоянии 5 м друг от друга на возвышенных элементах 

рельефа и в понижениях на гари и контрольном участке). На обеих территориях 



 
 

было выставлено по 30 ловушек, их осмотр проводился 1 раз в 10 дней. Всего 

отловлено 210 экземпляров пауков.  

При анализе структуры населения рассчитывалось доминирование (или 

относительное обилие) как отношение числа особей данного таксона к общему 

числу особей всех таксонов: D=(k×100)÷/K, где k – сумма особей данного так-

сона; К – сумма особей всех таксонов во всех пробах. Сумма показателей до-

минирования всех таксонов равна 100% [7, с. 103]. Для оценки доминирования 

таксонов использовалась шкала Тишлера [8, с. 378], где E – эудоминант (≥10%), 

D – доминант (≥5%), SD – субдоминант (≥2%), R – рецедент (>1%), SR – субре-

цедент (<1%). 

Результаты: Всего на изучаемых территориях в 2018 г. было обнаружено 

7 семейств, 8 родов и 11 видов пауков. При этом в ловушки попадали не только 

герпетобионты, но и пауки из других экологических групп (табл. 1) 

Таблица 1 

Таксономический состав пауков и распределение по элементам рель-

ефа пауков гари и контрольного участка в 2018 г. (экз.) 

Таксон Гарь Контроль 

вершина низина вершина низина 

Сем. Lycosidae 

Alopecosa aculeata Clerck, 1757 6  2  – 2  

Trochosa terricola Thorell, 1856 4  3  – 8  

Pardosa sp.  1  – – – 

Lycosidae spp. sub.  27 – 2  14 

Lycosidae spp.juv. 6 30 – 57 

Сем. Gnaphosidae 

Gnaphosa sp. – – – 2  

Haplodrassus sp. – – – 2 

Haplodrassus umbratilis C.L. Koch, 1866 – 1  – 1  

Zelotes fratris Chamberlin, 1920 4 4 – 6 

Zelotes petrensis C.L. Koch, 1839 2 3 – – 

Gnaphosidae spp. sub. 2 2 – – 

Gnaphosidae spp.juv. 3 5 1  1  

Сем. Philodromidae 

Thanatus sabulosus Menge, 1875 – – – 2  

Philodromidae  spp.juv. 1  – – – 

Сем Thomisidae 

Xysticus sp. – 1  – – 

Сем. Salticidae 

Evarcha arcuata Clerck, 1757 – – – 1  



 
 

Сем. Theridiidae 

Theridiidae spp.juv. 1  – – – 

Сем. Linyphidae 

Linyphidae spp. sub. 2  1  – – 

Linyphidae spp. juv. – – – 1 

Всего: 59 52 3 96 

 

Только на гари отмечены 3 вида (Xysticus sp., Zelotes petrensis и Pardosa 

sp.). Только в контроле – 4 вида (Gnaphosa sp., Haplodrassus sp., Thanatus sabu-

losus и Evarcha arcuata). По видовому богатству (5 видов) доминирует семей-

ство Gnaphosidae. 

Таксономическое разнообразие на вершинных и низинных элементах ре-

льефа гари (по 7 таксонов) не различается, на контрольном участке леса в по-

нижении оно больше (9 таксонов). Видов, специфичных для вершинных эле-

ментов рельефа, не выявлено. Для низин специфичными являются 6 видов. Все 

обнаруженные нами виды за исключением Zelotes fratris отмечались на данной 

территории ранее, но с разной частотой и на разных участках. В первые годы 

после пожара пауки-волки Alopecosa aculeata, Trochosa terricola, Pardosa sp. 

встречались ежегодно на обоих участках и на всех элементах рельефа, паук-

бокоход Xysticus striatilis отмечался в течение двух лет (2008, 2010) на обоих 

элементах рельефа гари, остальные виды отмечались в разные годы единично 

только на одном из участков и на одном элементе рельефа [3, с. 88]. В целом 

таксономическое разнообразие пауков изучаемой территории за 10-летний пе-

риод значительно уменьшилось (для сравнения – за период с 2008 по 2010 гг. с 

помощью ловушек Барбера обнаружено 29 видов пауков-герпетобионтов). 

Эудоминантами на всех элементах рельефа обоих участков являются пау-

ки-волки Lycosidae, которые значительно преобладают, и гнафозиды. Субдоми-

нантами на гари стали тенетники Linyphidae и Theridiidae. На контрольном 

участке линифииды отмечены только в понижении, где занимают позицию ре-

цедента, а тередииды вообще не встречались (табл.2).  

 

 



 
 

Таблица 2 

Структура доминирования пауков на различных элементах рельефа 

гари и контрольного участка 

Семейство Доминирование (относительное обилие) (%) 

Гарь Контроль 

вершина низина вершина низина 

Lycosidae 75,1 66,6 66,6 83,1 

Gnaphosidae 19,8 29,4 33,3 11,9 

Linyphidae 3,4 2,0 –  1,0 

Theridiidae 1,7 –  –  – 

Salticidae –  –  –  1,0 

Thomisidae –  2,0 –  – 

Philodromidae –  – –  2,0 

 

Доминирование ликозид и гнафозид происходило за счет немногих видов, 

которые проявили избирательность к разным элементам рельефа (табл.3).  

Таблица 3 

Доминирование некоторых видов пауков на различных элементах 

рельефа (%) 

Таксоны гарь контроль 

 вершина низина вершина низина 

Сем. Lycosidae 

Alopecosa aculeata 14,0 6,0 – 5,0 

Trochosa terricola 9,3 9,0 – 10,0 

Сем. Gnaphosidae 

Haplodrassus umbratilis – 6,6 – 8,3 

Zelotes fratris 36,3 26,6 – 50,0 

Zelotes petrensis 18,3 20,1 – – 

На гари такой эудоминантный вид ликозид, как Alopecosa aculeata. значи-

тельно преобладает на вершинных элементах рельефа, а на контрольном участ-

ке встречается только в низине. Trochosa terricola на гари примерно одинаково 

представлена как на вершинах, так и в понижениях, а в контроле встречается 

только в понижениях. 

Что касается гнафозид, то на гари их отношение к разным элементам ре-

льефа видоспецифично, а в контроле они отчетливо предпочитают держаться в 

понижениях рельефа. 



 
 

По данным И.В. Кудряшовой, И.В. Линченко [2, с. 12] в первые годы пи-

рогенной сукцессии Alopecosa aculeata и Pardosa sp. чаще встречались в пони-

жениях, а Trochosa terricola обнаруживалась на всех элементах рельефа. Пред-

ставители гнафозид избегали возвышений. 

Таким образом, на гари таксономическое разнообразие пауков по элемен-

там рельефа, в отличие от контроля, не различается. Эудоминантами обоих 

участков и на всех элементах рельефа являются пауки сем. Lycosidae и сем. 

Gnaphosidae. Отношение эудоминантных видов к различным эелементам рель-

ефа на гари и контрольном участке различается.  

Мы полагаем, что изменения в системе доминирования населения пауков 

на гари связаны со значительным развитием травяного покрова, в том числе и 

на вершинных элементах рельефа, а также появлением деревьев. Вероятно, ре-

льеф влияет на население пауков опосредованно, через изменение раститель-

ных сообществ. Проблема требует дальнейшего изучения. 
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В статье исследован углеводно-кислотный комплекс плодов 61 сортооб-

разца облепихи крушиновидной НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лиса-

венко (НИИСС). Изучали такие показатели, как растворимые сухие вещества, 

сахара, титруемая кислотность и сахарокислотный индекс. Проведен вариаци-

онный и корреляционный анализ данных биохимических признаков. Выделены 

сортообразцы с наибольшим/наименьшим содержанием тех или иных веществ. 

 

Ключевые слова: облепиха, углеводно-кислотный комплекс, варьирова-

ние, корреляция. 

 

Облепиха крушиновидная (Hippophae rhamnoides L.) – древовидный раз-

весистый кустарник, относящийся к растениям, произрастающим на песчаных 

почвах [1, c. 117]. В результате селекционной работы в НИИ садоводства Сиби-

ри им. М.А. Лисавенко создано более 50-ти сортов облепихи крушиновидной, 

отличающихся высокой урожайностью, устойчивостью к неблагоприятным 



 
 

факторам среды, различными сроками созревания [2, c. 62]. Облепиха относит-

ся к поливитаминным культурам по содержанию таких веществ как витамин С, 

витамин А, токоферолы [3, c. 92]. Богатое содержание различных биологически 

активных веществ в плодах облепихи дает возможность ее использования в ме-

дицине, как реабилитационное, профилактическое и лечебное средство [4, c. 8].  

Целью работы явилось изучение углеводно-кислотного комплекса плодов 

облепихи крушиновидной в условиях лесостепной зоны Алтайского края. 

В качестве объектов исследования были взяты плоды облепихи крушино-

видной 61 сортообразца селекции НИИСС, контрольный сорт Чуйская (внесен 

в Государственный реестр селекционных достижений в 1979 г.). 

Исследования проводились в 2018 г. в лаборатории индустриальных тех-

нологий ФГБНУ ФАНЦА НИИСС. Биохимический анализ плодов проводили в 

фазу их физиологической зрелости. Для определения растворимых сухих ве-

ществ, сахаров и кислотности плодов были применены методы, установленные 

Государственным стандартом [5, c. 2; 6, с. 3–4; 7, с. 2–3]. Сахарокислотный ин-

декс (СКИ) рассчитывался как отношение значений содержания сахаров и кис-

лот.  

Общее содержание в плодах облепихи растворимых сухих веществ, опре-

деляемых рефрактометрически, обычно колеблется от 7 до 12% [8, с.94]. В ре-

зультате проведенного анализа биохимического состава плодов облепихи кру-

шиновидной, представленного на рисунке 1, установлено, что наибольшее ко-

личество растворимых сухих веществ содержалось в плодах трех гибридов: 

243-00-2 (14,04 %), 625-08-1 (13,79 %) и 131-02-2 (13,64 %). Наименьшие значе-

ния данного показателя выявлены у двух гибридов: 521-13-1 (7,80 %) и 6-95-4 

(7,14 %). Варьирование признака было средним (V=14,40 %). 

Содержание сахаров в плодах дикой облепихи могут доходить до 8,5 % 

[9, с.174]. В 2018 г. содержание сахаров изменялось от 2,45 % (гибрид 374-13-1) 

до 7,91 % (гибрид 721-93-1) со значительным коэффициентом вариации 

(22,21 %). Высокая концентрация сахаров наблюдалась у гибридов 243-00-2 



 
 

(7,69 %), 625-08-1 (7,68 %). Самые низкие значения отмечены у гибридов 521-

13-1 (2,90 %), 6-95-2 (3,18 %), 759-13-1 (3,23 %) и 203-00-4 (3,25 %).  

 

 

 

Рис. 1. Углеводно-кислотный комплекс плодов облепихи крушиновидной, 2018 г. 

 

Корреляционный анализ, проведенный между содержанием растворимых 

сухих веществ и сахаров в плодах облепихи, показал, что эти признаки имеют 

среднюю связь (r=0,63). 

Кислый вкус плодов облепихи обусловливают содержащиеся в них орга-

нические кислоты. Установлено, что в плодах облепихи в наибольшем количе-

стве представлена яблочная кислота (92 %) [10, c. 112]. Содержание кислот в 

плодах дикорастущей облепихи составляет до 4 % [11, c. 174]. В проведенном 

исследовании максимальное значение кислотности составило 2,43 % у гибрида 

149-00-1, а минимальное – 1,02 % (гибрид 721-93-4). Высокие показатели кис-

лотности отмечены у гибридов 14-01-6 (2,30 %), 145-02-1 (2,30 %), 561-08-1 
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(2,30 %), а низкие – у гибридов 57-01-1 (1,15 %), 217-03-1 (1,15 %). Коэффици-

ент вариации для данного признака составил 18,74 %, что говорит о среднем 

варьировании признака. 

Для определения сладкоплодности сортообразца необходимо учитывать 

количественное соотношение между сахарами и кислотами, т.е. сахарокислот-

ный индекс (СКИ) [12, c. 11]. По нашим данным наиболее сладкоплодными 

можно считать два гибрида: 721-93-4 (СКИ=7,75) и гибрид 625-08-1 

(СКИ=6,00). Гибрид 721-93-4 имел самый высокий показатель содержания са-

хара и самое низкое значение кислотности. А гибрид 625-08-1 – высокое со-

держание растворимых сухих веществ и сахаров. Низкие результаты по сахаро-

кислотному индексу наблюдались у гибридов 149-00-1 (1,46), 14-01-6 (1,64), 

отличающихся самыми высокими показателями кислотности, а также у гибри-

дов 374-13-1 (1,48) и 521-13-1 (1,15) с низкой концентрацией сахаров в плодах. 

Данный признак характеризовался значительной степенью варьирования 

(V=35,83 %). 

Корреляция между содержанием сахаров и титруемой кислотностью, а 

также между содержанием растворимых сухих веществ и титруемой кислотно-

стью характеризовалась слабой зависимостью этих признаков (соответственно, 

r=-0,43 и r=-0,19). 

Таким образом, в условиях лесостепной зоны Алтайского края для плодов 

облепихи крушиновидной установлено среднее варьирование содержания рас-

творимых сухих веществ (14,40 %) и титруемой кислотности (18,74 %), а также 

значительное варьирование содержания сахаров (22,21 %) и сахарокислотного 

индекса (35,83 %). Выделено 2 гибрида с максимальным сахарокислотным ин-

дексом и высокими показателями содержания растворимых сухих веществ, са-

харов и низкой кислотности: 721-93-1 и 625-08-1 (значения СКИ составили 7,75 

и 6,00, соответственно); гибрид (243-00-2) с самыми высокими значениями по 

содержанию растворимых сухих веществ и сахаров (14,04 и 7,69 % соответ-

ственно). 
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Представлены результаты по изучению возможности использования ме-

тода тренинга как способа улучшения благополучия представителей сем. Can-

idae в условиях зоопарка. Определены отличия в поведении животных зоопарка 

и собак из приюта. Обоснована возможность применения метода оперантного 

обучения для улучшения благополучия животных в условиях зоологического 

сада. 

 

Ключевые слова: оперантное научение (тренинг), поведенческий акт, 

выработка условного рефлекса, обогащение среды. 

 

Животные, находящиеся в зоопарках, содержатся в искусственной среде. 

При их содержании нередко возникают сложности, связанные с поведением и 

психическим состоянием в условиях неволи. Одним из главных и широко при-

меняемых способов повышения благополучия животных в условиях зоопарка 

является обогащение среды, которое получило широкое распространение. Та-

кой подход  позволяет улучшить состояние животных и уменьшить проявление 

некоторых форм нежелательного поведения, таких как стереотипное поведение 

или агрессия, которые проявляются, когда звери не обеспечены умственной и 

физической стимуляцией [1, с. 132]. Программы по «обогащению среды и по-

ведения» являются одним из источников такой стимуляции [2, с. 11]. Они поз-

воляют решать различные проблемы по обогащению искусственной среды жи-



 
 

вотных разными способами, одним из которых является оперантное научение, 

или тренинг.   

В последнее время в условиях зоопарка киперами часто используется по-

нятие «тренинг». В сущности же, тренинги осуществляются методом оперант-

ного научения [3, с. 144]. В работе зоопарков данный подход давно активно ис-

пользуется, как один из способов обогащения среды. Цель тренинга в зоопарках 

состоит в том, чтобы сделать существование животных более комфортным, 

снизить влияние вредных последствий стрессов и неудобств от содержания в 

неволе [4, с. 213]. 

Исходя из вышесказанного, цель данной работы состояла в изучении воз-

можности использования метода тренинга как способа улучшения благополу-

чия представителей сем. Canidae в условиях зоопарка. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) выявить особенности проведения тренингов у бакурианской и се-

ребристо-черной лисиц в условиях зоопарка «Лесная сказка»; 

2) выявить особенности поведения бездомных собак при проведении 

тренинга в условиях приюта «Ласка»; 

3) качественные и количественные различия в формировании условных 

рефлексов у представителей сем. Canidae в условиях зоопарка и приюта. 

Объектом исследования послужили самцы бакурианской и серебристо-

черной лисицы, содержащиеся в условиях Барнаульского зоопарка «Лесная 

сказка». Возраст животных составлял 13 лет и 9 лет, соответственно. Изучае-

мые самцы были сибсами. Их отец был выведен путем скрещивания серебри-

сто-черной и бакурианской (снежной) лисиц, поэтому в его потомстве и было 

такое расщепление. Серебристо-черные и бакурианские лисицы содержались и 

выводились в условиях зоопарка в нескольких поколениях.  

Также, объектом исследования послужили 10 беспородных собак, содер-

жащиеся в условиях приюта «Ласка». Возраст животных колебался в пределах 

7–10 лет. Среди изучаемых собак было 6 кабелей и 4 суки. Животные были 



 
 

рождены вне приюта. В приюте каждая собака содержалась около своей будки 

на цепи близко к другим. 

Для достижения поставленных задач были использованы несколько мето-

дов исследования – визуальное наблюдение и экспериментальный метод опе-

рантного научения (тренинг). 

Визуальное наблюдение проводилось в утренние часы, когда активность 

животных максимальна. Кроме того, учитывались погодные условия. На про-

тяжении всего исследования при работе проводилось наблюдение за состояни-

ем животного, за его перемещением по вольеру, реакцией на посетителей зоо-

парка. Это помогало оценить ситуацию при возникновении агрессии животного 

к экспериментатору, а также изменение поведенческих реакций на протяжении 

всей работы. Также учитывалось влияние количества посетителей на поведение 

животных. 

При использовании метода оперантного научении, или тренинга, работа 

ведется только с положительным подкреплением, неправильные действия толь-

ко игнорируются или применяется команда «нет» [2, с. 142]. Животные во вре-

мя тренинга работают добровольно и могут уйти в любое время без принужде-

ния. 

Тренинг проводился также в утренние часы до начала времени кормления 

животных.  

В начале исследования проводилось визуальное наблюдение за животны-

ми вне вольера. 

Так, весь эксперимент нами условно был разделен на 3 этапа. Первый 

этап – привыкание. Экспериментатор располагался внутри вольера в противо-

положном от домика углу максимальное количество времени. Этап длился пер-

вые 2 дня. Его целью было «ввести животное в суть эксперимента». Выход из 

домика и свободное движение по вольеру – показатель доверия. При достиже-

нии этой цели, этап считался законченным. 

Следующим этапом являлось то, что животное начинало движение по 

направлению к человеку, т.е. происходило обучение подходить к эксперимен-



 
 

татору. Длился 2 дня. Этап проводился с целью добиться доверительного от-

ношения животного по отношению к человеку и считался законченным, когда 

животное подходило к экспериментатору. 

На третьем этапе задача заключалась в выработке условного рефлекса 

оперантным методом. При этом животное должно было подниматься на задние 

лапы по команде «вверх». Использовалось лакомство – мясо (говядина, куряти-

на, свинина). Продолжительность этапа – 17 дней. Экспериментатор стоял в 

противоположном углу вольера с лакомством в руках и дожидался подхода жи-

вотного. Затем, по предъявлению лакомства животные совершали определен-

ные двигательные акты. Подкреплялся подъем на задние конечности. Данное 

поведение в ответ на предъявляемый стимул можно рассматривать как адап-

тивное, в конкретном случае оно может быть направлено на улучшение состоя-

ния животного, а также на удовлетворение пищевой потребности. 

Так, в течение этапа прослеживалась положительная динамика в выра-

ботке условного рефлекса у бакурианской лисицы, по сравнению с серебристо-

черной. Также нужно отметить, что ни у одной из лисиц не закрепилось выпол-

нение действия по команде, но у первой прогресс был больше.  

У большинства собак (у 8 из 10) на завершающем этапе выработки в от-

личие от лисиц закрепилось четкое выполнение действия по команде, даже при 

наличии отвлекающих факторов (присутствие других собак и людей). 

Таким образом, в течение 17-ти дней наблюдалась устойчивая положи-

тельная динамика у обеих лисиц по изменению времени, затрачиваемого на 

проявление тех или иных поведенческих актов. Так, некоторые двигательные 

элементы с течением времени проявлялись реже, заменяясь более сложными и 

продолжительными. Этап считался законченным, когда животное на данную 

команду выполняло определенное действие – подъем на задние конечности. 

В результате оказалось, что бакурианская лисица после проведения такой 

работы стала вести себя более активно, смело выходить из домика, подходить к 

решетке, меньше бояться посетителей. По сравнению с серебристо-черной ли-

сицей, у бакурианской процесс научения шел наиболее прогрессивно, что мож-



 
 

но связать с особенностями нервной системы. Также в ходе эксперимента жи-

вотные вели себя по-разному: бакурианская лисица чаще была очень активна, 

совершала движения более резко, в то время как серебристо-черная лисица ча-

ще была спокойной, все движения совершала медленно и аккуратно. 

Собаки в данном исследовании выступают в качестве «контрольной 

группы». Поведение домашних представителей семейства псовых можно объ-

яснить процессом доместикации, который шел долгие годы.  И сравнивая дан-

ные между домашними и дикими представителями семейства, можно говорить 

о том, насколько доместикация повлияла на животных, что в корне изменило их 

поведенческий репертуар. 

По результатам исследования полученные данные говорят о целесообраз-

ности применения таких тренингов при содержании животных в зоопарках. В 

этом случае зрелищность животных повышается, что привлекает посетителей, 

денежные потоки и соответственно улучшает условия содержания животных.  
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В работе представлены результаты оценки качества семян разных видов 

р. Medicago. Определена жизнеспособность и твердость семян M. sativa, M. 

varia, M. lupulina, M. falcata. Определена всхожесть и энергия прорастания се-

мян M. varia, скарифицированных разным способам. На основе полученных 

данных был выявлен оптимальный метод скарификации семян люцерны. 

 

Ключевые слова: твёрдосемянность, жизнеспособность, лабораторная 

всхожесть, скарификация, M. sativa, M. varia, M. lupulina, M. falcata. 

 

Растения рода Medicago являются ценными кормовыми травами, которые 

используются в 80 странах мира. Посевная площадь этих растений в РФ состав-

ляет приблизительно 2,5 млн. га. Люцерну возделывают в качестве кормовой 

культуры для сельскохозяйственных животных, реже с целью улучшения ка-

честв почв, обогащения их минеральным азотом [1, с. 36–40], [2, с. 3–4]. 

При выращивании растений в условиях культуры учитывают жизнеспо-

собность семян и твёрдость их семенной оболочки, поскольку эти показатели 

напрямую влияют на полевую всхожесть растений. Для оценки качества семян 

использовались методики: 1) определение жизнеспособности и твердосемянно-

сти 4 видов люцерн по методике Ю.Д. Ахламова [3], 2) фракционный анализ 

семян по методике ГОСТ Р 52325–2005 [4]. Подобран оптимальный способ ска-

рификации семян люцерны изменчивой (Medicago varia).  



 
 

Семена люцерн, за исключением M. falcata (сорт Якутская), получены с 

интродукционного участка, расположенного в Михайловском районе Алтай-

ского края в 2017 году. Семена M. falcata (сорт Якутская) присланы в 2016 году 

из Якутского НИИ сельского хозяйства. 

Фракционный анализ проводился для 4-х видов: M. sativa L., M. varia 

Mart., M. lupulina L., M. falcata (сорт Якутская). Семена были разделены на 3 

фракции по размеру – 1,0 мм; 0,5 мм; 0,2 мм. Этот метод позволяет выявить 

наиболее крупные и пригодные для посева семена. 

Проведенный фракционный анализ показал, что наиболее крупные семе-

на формируются у M. sativa. У дикорастущего вида M. falcata в пробах отмече-

на неоднородность размера семян: 38% из них имели размер 0,5 мм, 62% –1,0 

мм (табл. 1). 

Таблица 1 

Фракционное разделение семян изучаемых видов люцерн 

 Размер ячеек 

Виды 1,0 мм 0,5 мм 0,2 мм 

M. sativa L. 82,4 16,6 0 

M. falcata L. 61,5 37,7 0 

M. varia Mart. 79,7 19,3 0 

M. falcata L. (сорт 

Якутская) 

75,6 21,4 0,3 

Примечание: в таблице 1 приведено количество семян в пробах (выра-

женное в %), соответствующее разному диаметру ячеек 

 

Оценка жизнеспособности и твёрдосемянности проводилась для M. sativa, 

M. varia, M. lupulina, M. falcata (дикорастущая). Наиболее жизнеспособными 

оказались семена M. sativa, также у этого вида зафиксировано наименьшее ко-

личество семян с твёрдой оболочкой. Жизнеспособность семян M. falcatа, M. 

lupulina и M. varia ниже в сравнении с M. sativa (рис. 1). Меньший процент 

жизнеспособных семян у M. varia.  



 
 

 

Рис. 1. Жизнеспособность и твёрдосемянность некоторых видов люцерн 

 

Оценка твердосемянности показала, что изученные нами виды рода лю-

церна являются твёрдосемянными. Поэтому при выращивании Medicago в 

условиях культуры используют скарификацию семян, которая повышает всхо-

жесть и обеспечивает появление дружных всходов. Скарификация – это повре-

ждение верхней твёрдой оболочки семени с использованием разных способов 

механического и химического воздействия. 

 

Таблица 2 

Скарификация семян Medicago varia Mart. разными способами 

День Контроль Керамзит Наждачная 

бумага 

Т +130̊С Т -5̊ С Химическая 

обработка 

4 сут 5±1 

28,3 

17±5,5 

66,7 

38±9,1 

47,7 

0 30±2,2 

30,9 

62±10,7 

34,6 

8 сут. 29±1 

24,4 

26±0,8 

22,5 

58±9,5 

32,7 

0 43±2,6 

13 

74±3,4 

9,1 

Примечание к таблице: в числителе указано среднее арифметическое 

значение и его ошибка, в знаменателе – коэффициент вариации, выраженный 

в %. 

 

Опыт проводился с семенами M. varia по методикам И.М Морозовой и 

Е.А. Графутко [5] и ГОСТ 28636–90 [6]. С целью выявления эффективного ме-

тода скарификации, рассматривалось 5 разных способов: механическая обра-



 
 

ботка семян керамзитом и наждачной бумагой, химическая обработка концен-

трированной серной кислотой, воздействие высокими и низкими температура-

ми. Эффективность каждого способа оценивалась по энергии прорастания, 

определяемой на 4 день, и лабораторной всхожести семян, определяемой на 8 

день (табл. 2). 

Проведенный эксперимент показал, что эффективным способом скарифи-

кации семян является химическая скарификация серной кислотой, которая зна-

чительно повышает лабораторную всхожесть M. varia (74%), приближая ее к 

стандартам ГОСТ (75–80%) [7]. Механическая скарификация и воздействие на 

семена отрицательными температурами мало влияет на всхожесть семян. Высо-

кая температура ведет к повреждению зародыша и отрицательно влияет на 

всхожесть семян люцерны изменчивой. 

Проведенные исследования показали, что наиболее жизнеспособные и 

однородные по размеру семена формируются у M. sativa. Химическая скарифи-

кация является эффективным способом удаления твердых оболочек семени у M. 

varia и значительно повышает лабораторную всожесть. 
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Проведено исследование эколого-биологических особенностей растений 

аптекарского огорода Южно-Сибирского ботанического сада. Была изучена 

всхожесть семян, определена биомасса растительного сырья и указаны фазы ве-

гетации растений аптекарского огорода на момент сбора семян, а также прове-

дены промеры этих растений. Установлены ареалы и экология изучаемых рас-

тений.  

 

Ключевые слова: астрагал перепончатый, шлемник байкальский, воло-

душка козелецелистная, володушка китайская, якорцы стелющиеся, лигустикум 

китайский, сапожниковия растопыренная. 

 

Недостаточная изученность полезных свойств лекарственных растений 

ограничивает использование в медицине. В народной же медицине лекарствен-

ные растения широко применяют. Лекарственное сырье проще получить в 

условиях культуры. И потому особенности культивирования и способы выра-

щивания лекарственного сырья нуждаются в изучении.  

Нами были изучены виды лекарственных растений аптекарского огорода, 

которые могли образовывать семена в условия юга Западной Сибири. Это бы-

ли: астрагал перепончатый, шлемник байкальский, володушка козелецелистная, 

володушка китайская, якорцы стелющиеся, лигустикум китайский, сапожнико-

вия растопыренная. Данные виды произрастают в странах юго-восточной Азии, 



 
 

а астрагал перепончатый, шлемик байкальский, володушка козелецелистная, 

якорцы стелющиеся, сапожниковия растопыренная произрастают еще и в Рос-

сии [1,2,3]. Изучаемые виды являются многолетними травами, произрастаю-

щими в природе в: луговых, горных каменистых степях, лесных опушках, на 

закустаренных склонах, остепненных лугах, солнечных склонах, обочинах до-

рог, шлейфах сопок, в зарослях степных кустарников, по берегам рек [1,2,3]. 

Промеры надземной части лекарственных растений были проведены в 

конце вегетационного периода (15.09.18 г). В процессе работы учитывалось: 

количество стеблей, фаза вегетации, высота изучаемых растений и зрелость их 

плодов, если таковые имелись. Несколько позже (06.10.18 г) изучаемые виды 

выкапывались с 1 м погонного, после чего они были измерены и взвешены (30 

экземпляров астрагала перепончатого, володушек китайской и козелецелист-

ной, 8 экземпляров лигустикума китайского, 16 экземпляров сапожниковии 

растопыренной и 13 экземпляров шлемника байкальского). 

Собранные семена володушки козелецелистной, володушки китайской, 

сапожниковии растопыренной были заложены на проращивание 26.11.18 г. Се-

мена астрагала перепончатого были заложены на проращивание 06.12.18 г. Его 

семена были обработаны концентрированной серной кислотой и спиртом. 

Всхожесть семян определяли в чашках Петри на фильтровальной бумаге. Се-

мена были заложены в пятикратной повторности в общем количестве 250 штук. 

Перед закладкой семян фильтровальная бумага и чашки Петри были помещены 

в сушильный шкаф на 40 мин при температуре +90°С. Температура в процессе 

проращивания семян составляла +22–23°С. Семена просматривались ежедневно 

в течение 3 недель, периодически смачивались. Проросшие и заплесневевшие 

семена отбирались. 

Таблица 1 

Вес растительного сырья некоторых видов лекарственных растений 

 

 

 

Название вида 

Сырой вес Сухой вес 

 

n 

 

x̅ ± m 

 

Lim max-

min 

Общая 

масса 

(г) 

Масса од-

ного эк-

земпляра 

(г) 

Общая 

масса 

(г) 

Коэффициент 

усушки 

(%) 



 
 

Володушка ко-

зелецелистная 

30 1,20 ± 

0,15 

3,58–0,35 65,85 1,9 56,00 1,17 

Володушка ки-

тайская 

30 1,08 ± 

0,13 

3,10–0,12 32,45 0,8 24,00 1,35 

Астрагал пере-

пончатый 

30 37,32 ± 

3,88 

83,62–

12,35 

1119,7

4 

20,0 600,00 1,90 

Лигустикум ки-

тайский 

8 58,31 ± 

14,34 

119,83–

10,77 

466,48 19,5 156,00 3,00 

Сапожниковия 

растопыренная 

16 12,78 ± 

1,98 

28,48–

2,11 

204,46 3,9 63,00 3,25 

Шлёмник бай-

кальский 

13 109,02 

± 29,00 

312,92–

7,33 

1417,2

8 

6,5 85,00 16,67 

 

На основании результатов, полученных после определения массы расти-

тельного сырья некоторых видов лекарственных растений, была составлена 

таблица 1. В ней мы можем видеть, что наибольшей биомассы в сыром виде до-

стигал шлемник байкальский (1417,28 г), а наименьшей сырой массой обладала 

володушка китайская (32,45 г). Наибольшая сухая масса была у астрагала пере-

пончатого (600 г), наименьшая ‒ у володушки китайской (24 г). Так же самая 

большая масса одного экземпляра была у астрагала перепончатого (20 г), самая 

маленькая биомасса одного экземпляра была у вололушки китайской (0,8 г). 

В таблице 2 отмечены фаза вегетации и высота 7 видов лекарственных 

растений на момент сбора семян (24.09.18). Большинство растений тогда уже 

цвели. Некоторые растения имели плоды. Наибольшая высота наблюдалась у 

астрагала перепончатого (160 см), наименьшая ‒ у шлемника байкальского (50–

70 см).  

Таблица 2 

Состояние видов лекарственных растений ЮСБС на момент сбора семян 

Виды Высота (см) Фаза вегетации 

Астрагал перепончатый 160 (150–200) Цветет, плодоносит 

Шлемник байкальский 50–70 Цветет, плодоносит 

Володушка козелецелистная 150–170 Отцвел, плодоносит 

Лигустикум китайский 83 (70–120) Цветет 

Володушка китайская 60 (50–120) Отцвел 

Якорцы стелющиеся Стелился Цветет, плодоносит 

Сапожниковия растопыренная 105–110 Цветет, плодоносит 

 



 
 

По полученным данным о всхожести семян 4 видов растений была со-

ставлены таблица 3, в которой показано, что наибольшая всхожесть отмечалась 

у володушки китайской (53,6 %) и астрагала перепончатого (75,2 %). Неболь-

шая всхожесть семян прослеживалась у сапожниковии растопыренной (5,6 %) и 

володушки козелецелистной (1,2 %).  

Таблица 3 

Всхожесть семян растений аптекарского огорода ЮСБС, заложенных 

в количестве 250 штук (26.11.18, 06.12.18) 

Дата 

Виды 

03.12.

18 

04.12.

18 

05.12.

18 

06.12.

18 

07.12.

18 

11.12.

18 

Всхожесть 

(%) 

Сапожниковия 

растопыренная 

0 0 0 2 0 12 5,6 

Володушка 

китайская 

1 14 10 28 44 37 53,6 

Володушка  

козелецелистная 

0 0 0 2 0 1 1,2 

Астрагал 

перепончатый 

- - - - 32 156 75,2 

 

По результатам, полученным по определению всхожести семян 3 видов, 

нами была составлена таблица 4. В ней мы видим, что неплохая всхожесть се-

мян наблюдалась у шлемника байкальского (53,6 %). Малой всхожестью семян 

обладали: лигустикум китайский (19,2 %) и якорцы стелющиеся (0,8 %). 

Таблица 4 

Всхожесть семян растений аптекарского огорода ЮСБС, заложенных 

в количестве 250 штук (25.03.19) 

               Дата 

 

Виды 

28.

03.

19 

29.

03.

19 

01.

04.

19 

02.

04.

19 

03.

04.

19 

05.

04.

19 

08.

04.

19 

09.

04.

19 

10.

04.

19 

11.

04.

19 

12.

04.

19 

Всхожесть 

(%) 

Шлемник бай-

кальский 
10 12 56 14 9 7 24 0 0 1 1 53,6 

Лигустикум 

китайский 
0 0 0 1 0 4 24 12 1 2 4 19,2 

Якорцы сте-

лющиеся 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,8 

 

Некоторые семена володушки китайской, сапожниковии растопыренной, 

володушки козелецелистной заплесневели на третий день закладки. Семена 



 
 

начали прорастать у володушки китайской на шестой день эксперимента, у са-

пожниковии растопыренной и володушки козелецелистной ‒ на восьмой день. 

Семена астрагала перепончатого взошли на второй день после обработки, так 

как без разрушения оболочки они не прорастали. 

Семена шлемника байкальского, лигустикума китайского и якорцев сте-

лющихся начали плесневеть на третий день закладки. Семена шлемника бай-

кальского и якорцев стелющихся прорастали на четвертый день эксперимента, 

семена лигустикума китайского ‒ на седьмой день эксперимента. На шестой 

день семена якорцев стелющихся перестали проявлять всхожесть и заплесневе-

ли. Наибольшая всхожесть семян шлемника байкальского и лигустикума ки-

тайского наблюдалась ближе к концу эксперимента. 

Исходя из результатов промеров вышеупомянутых видов лекарственных 

растений, наибольшая высота наблюдалась у астрагала перепончатого (160 см), 

володушки козелецелистной (150–170 см) и сапожниковии растопыренной 

(105–110 см). Небольшую высоту имели виды: шлемник байкальский (50–70 

см) и володушка китайская (60 см). Якорцы стелющиеся имели стелющиеся по-

беги, немного приподнимаясь над поверхностью почвы. Сравнительно высокая 

всхожесть семян наблюдалась у астрагала перепончатого (75,2 %), шлемника 

байкальского (53,6 %) и володушки китайской (53,6 %). Низкая всхожесть се-

мян была у сапожниковии растопыренной, володушки китайской, лигустикума 

китайского и якорцев стелющихся (0,8–19,2 %). 

 

Библиографический список 

1. Доронькин В.М., Ковтонюк Н.К., Зуев В.В. и др. Флора Сибири: 

Pyrolaceae (Labiatae). – Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 

1997. 

2. Пименов М.Г. и др. Флора Сибири: Geraniaceae – Cornaceae / Под ред. 

д-ра биол. наук Пешковой Г.А. – Новосибирск: Наука. Сибиздат. РАН,1996. 

3. Положий А.В., Выдрина С.Н., Курбатский В.И. Флора Сибири.: 

Fabaceae (Leguminosae). – Новосибирск: Сибиздат ВО Наука, 1994.  



 
 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ СРЕДЫ НА 
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Вычислен бюджет времени канадского и красного волка в условиях бар-

наульского зоопарка «Лесная сказка». Выявлены патологические формы пове-

дения у данных представителей. Было проведено комплексное, ольфакторное, 

пищевое и предметно-игровое обогащение среды. Оценено влияние различных 

методов обогащения среды на изучаемых животных.  

 

Ключевые слова: обогащение среды, волки, Canidae, Canis lupus, Cuon 

alpinus. 

 

Во второй половине XX в. резко возросло воздействие человека на при-

роду. Изменение природной обстановки и прямое преследование приводит к 

резкому сокращению численности диких животных. Некоторые виды исчезли, 

другие стали малочисленны и тоже могут исчезнуть с лица земли [1, c. 8].  

Одним из таких видов является представитель сем. псовых (Canidae) – 

красный волк (Cuon alpinus). В настоящее время он внесен в Красную книгу 

МСОП и Красную книгу РФ. Основные лимитирующие факторы не известны 

[2, c. 380].  

Одной из форм сохранения и изучения данного вида является разведение 

красных волков в неволе на базе зоопарков и питомников. 

В коллекциях многих зоопарков имеются красные волки. И барнаульский 

зоопарк «Лесная сказка» не исключение. В пределах этого зоопарка самка 



 
 

красного волка содержится в одном вольере с представителем того же семей-

ства – самцом канадского волка (Canis lupus pambasileus). Они благополучно 

проживают на одной территории. 

Многие животные в условиях неволи сталкиваются с рядом проблем. 

Среди них недостаточная площадь вольера, стресс, высокий уровень предсказу-

емости окружения, отсутствие стимулов, запускающих определенные механиз-

мы поведения и многие другие факторы, которые приводят к возникновению 

различных поведенческих патологий, одной из которых является стереотипное 

поведение [3, с. 22]. Наиболее распространенный способ решения этой пробле-

мы – обогащение среды. На ее решение направлена и практика зоопарковского 

дела [4, с. 78; 5, с. 64; 6, с. 21; 7, с. 158]. 

Целью работы стало изучение изменения особенностей поведения крас-

ного (Cuon alpinus) и канадского (Canis lupus pambasileus) волков в неволе под 

влиянием обогащения среды.  

Задачами выступали: 

1) Изучение поведения и вычисление бюджета времени канадского и 

красного волков в условиях барнаульского зоопарка; 

2) Выявление патологических форм поведения у данных представите-

лей; 

3)    Проведение экспериментов по обогащению среды и оценка его влия-

ния на данных представителей. 

Оба волка содержатся в одном вольере, оборудованном деревянной буд-

кой. Площадь вольера составляет 48м2. Кормление животных осуществляется 2 

раза в день (в 10 и 16 часов), согласно рационам, принятым в барнаульском зо-

опарке «Лесная сказка». Пол в вольерах засыпан толстым слоем песка, смена 

которого производится раз в год, а также участок пола в части вольера около 

будки изготовлен из бетона.  

Исследования проводились в период с июля по сентябрь 2015 и в февра-

ле-марте 2016 года на базе барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Суммар-

ное время наблюдения составило 52 часа. 



 
 

Применялось два способа ольфакторного (запахового) обогащения среды: 

картонные коробки с навозом копытных (пони) и эфирное масло жасмина. 

Кроме того, использовалось пищевое и предметно-игровое обогащение среды. 

Исследования проводились по схеме, состоящей из трех периодов: фоно-

вые наблюдения, обогащение среды, контрольные наблюдения (постобогаще-

ние). Варианты обогащения чередовались по схеме – запаховое, пищевое, запа-

ховое, предметно-игровое. В период обогащения в вольер помещались коробки 

с навозом копытных или картон формата А4 с нанесенными на него эфирным 

маслом. В качестве ольфакторных стимулов было использовано эфирное масло 

жасмина [8, c. 38]. При пищевом обогащении корм прятали в картонную короб-

ку. В качестве специальных предметов для стимуляции естественных форм по-

ведения были использованы дорожные конусы.  

В ходе работы использовалось свободное и тотальное наблюдение, а так-

же метод временных срезов [9, c. 33].   

Регистрировали следующие формы поведения: неактивное поведение; 

естественное активное поведение; патологическое (стереотипное) активное по-

ведение и время, когда животное находилось вне поля зрения. 

В ходе исследования и последующей статистической обработки данных 

были получены следующие результаты. 

Во время эксперимента с маслом жасмина у изучаемых животных наблю-

далось возрастание доли исследовательского поведения (25,7 и 75,4), переме-

щения по клетке (25,2% и 24,6%) и снижение доли стереотипного поведения 

(1,6% и 2,3%). У канадского волка регистрировалось игровое поведение 

(49,1%). Однако стоит отметить, что не зависимо от времени года, в период по-

стобогащения наблюдалось увеличение доли неактивного поведения. 

При проведении обогащения с использованием навоза копытных у волков 

произошло уменьшение доли стереотипного поведения (1,1% и 0%). Во время 

эксперимента у обоих представителей существенно возросла доля игрового 

(54,3% и 55,6%) и исследовательского поведения (18,6% и 44,4%). У самца ка-

надского волка увеличилась доля неактивного поведения (86,8%) по сравнению 



 
 

с фоновыми наблюдениями, тогда как у самки красного волка процент переме-

щения по клетке увеличился (12,0%). 

После предметного обогащения среды с использованием дорожных кону-

сов у волков произошло уменьшение доли стереотипного поведения (35,1% и 

36,5%) по сравнению с фоновыми наблюдениями. При внесении элементов 

обогащения среды (дорожные конусы) наблюдалось существенное увеличение 

доли игрового (50,1% и 25,3%) и исследовательского поведения (11,2% и 

50,0%) у обоих представителей. В дальнейшем при проведении контрольных 

наблюдений эти показатели так же были выше по сравнению с фоновыми 

наблюдениями.  

В период обогащения среды с применением пищевого метода (пища в ко-

робке) произошло снижение доли стереотипного поведения у обоих животных 

(27,5% и 3,3%). У самца канадского волка произошло увеличение доли иссле-

довательского поведения (14,6%), и снижение её у самки красного волка (7,6%). 

У обоих волков существенно увеличилась доля агрессивного поведения (15,4% 

и 20,2%) в период пищевого обогащения, т.к. их пища находилась в одной ко-

робке. Кроме того, наблюдалось увеличение доли пищевого поведения во время 

проведения эксперимента (35,9% и 36,6%).  

Таким образом, нами было изучено поведение представителей сем. Can-

idae и составлен их бюджет времени. Патологической формой поведения у изу-

чаемых животных является стереотипия. Во время эксперимента с маслом жас-

мина у обоих животных увеличилась доля исследовательского поведения, пе-

ремещения по клетке и уменьшилась доля стереотипного поведения (1,6% и 

2,3%).  

При обогащении навозом копытных возросла доля исследовательского и 

игрового поведения, а также уменьшилась доля стереотипного поведения (до 

1,1% и 0%).  

После предметного обогащения у волков уменьшилась доля стереотипно-

го поведения (35,1% и 36,5%), также произошло увеличение доли игрового и 

исследовательского поведения. 



 
 

При пищевом обогащении у обоих представителей снизилось стереотип-

ное поведение (27,5% и 3,3%), произошло увеличение доли пищевого и агрес-

сивного поведения.  

Не зависимо от времени года, в период постобогащения наблюдалось 

увеличение доли неактивного поведения. 

Применение различных методов обогащения среды увеличивает есте-

ственную двигательную активность у исследуемых животных во время обога-

щения, а также увеличивает долю неактивного поведения по его окончанию. 

Кроме того, внесение данных элементов разнообразия позволяет значительно 

уменьшить долю патологических форм поведения.  
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Представлены результаты изучения соотношения половых и типологиче-

ских особенностей ориентировочно-исследовательского поведения самок лабо-

раторных мышей в тесте «открытого поля». В ходе эксперимента выявлены от-

личия по всем видам активности в зависимости от исходного состава группы, в 

процессах формирования иерархической структуры в группах и взаимоотноше-

ниях животных. 

 

Ключевые слова: исследовательское поведение, тест «открытое поле», 

домовая мышь, эмоциональность 

 

Биологические эксперименты с лабораторными животными являются не-

обходимой частью современных научных исследований. Одними из наиболее 

распространенных подопытных объектов в таких случаях являются линейные и 

нелинейные формы домовой мыши (Mus musculus L., 1758).  В естественных 

условиях данный вид животного предпочитает территориальность с четкой 

иерархией, однако, в условиях клеточного содержания происходит нарушение 

индивидуальных границ, что ведет не только к повышению уровня стресса и 

агрессивных взаимодействий, но и к изменению компонентов социального и 

индивидуального поведения особей [1, c. 112]. 

Поэтому цель настоящей работы – определитьстепень взаимосвязи между 

половым составом популяции, в которой содержалось животное, и особенно-



 
 

стями его исследовательского поведения и эмоциональностив тесте «открытое 

поле». 

В качестве модельного объекта использовались половозрелые, не бере-

менные и некормящие самки нелинейных лабораторных мышей. Сформиро-

ванные в ходе эксперимента 3 группы по 10 особей отличались разным исход-

ным половым составом. 

Группа 1. Исходная популяция включала 107 особей с соотношением по-

лов: самцов – 38, самок – 59, новорожденных – 10.  

Группа 2. Исходная популяция насчитывала 68 особей с соотношением 

полов: самцов – 26, самок – 29, новорожденных – 13.  

Группа 3. Размер исходной популяции включал 112 особей с соотноше-

нием полов: самцов – 48, самок – 57, новорожденных – 7. 

Исследуемые группы содержались в отдельных боксах секционного типа, 

состоящих из «кухни», места, где осуществлялся прием пищи, и «спальни», где 

животные отдыхали и осуществляли груминг 

Для проведения экспериментанами использовалась установка «открытого 

поля».  В классическом варианте это большой открытый сверху ящик с серыми 

стенками и с дном, разделенным на одинаковые квадраты [2, с. 75]. Для иссле-

дований использовался собственный вариант «открытого поля», со следующи-

ми параметрами: длинна и ширина пола 50 см, высота бортов - 20 см, а сторона 

каждого квадрата - 7 см. Время экспозиции каждого животного в установке со-

ставляло 5 мин. В ходе эксперимента фиксировались: горизонтальная двига-

тельная активность (ГДА), вертикальная двигательная активность (ВДА), зами-

рание (количество актов и их суммарная продолжительность), дефекация (ко-

личество актов испражнения животного), а также груминг (количество актов и 

их суммарная продолжительность за весь период эксперимента). 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью 

пакета компьютерных программ Statistica. Значимость различий оценивали с 

помощью t-критерия Стьюдента. Различия считали существенными при p <0,05. 



 
 

Метод исследования горизонтальной и вертикальной двигательной ак-

тивности в установке «открытое поле» является одним из самых популярных 

тестов, так какпозволяетколичественно выразить степень нервно-психического 

возбуждения и в сочетании с естественной исследовательской активностью ис-

пользуются для диагностики общего функционального состояния нервной си-

стемы животных [3, с.223]. 

Анализ данных, полученных в ходе проведения нашего эксперимента, 

показал, что наибольшую горизонтальную двигательную активностьв установ-

ке проявляли особи второй группы (в среднем 247,5±15,6 квадратов) из попу-

ляции с приблизительно равным соотношением полов, которые так же являлись 

лидерами и по вертикальной двигательной активности (29,9±1,7 квадратов) 

(табл.1). При этом наименьшая двигательная активность наблюдалась у самок 

из первой популяции, среднее количество пересеченных квадратов у которых 

при подсчете составляло193,3±13,6. Достоверные различия по горизонтальной 

двигательной активности наблюдались так же между первой и второй исследу-

емыми группами.  

Таблица 1 

Показатели ориентировочно исследовательского поведения и эмоци-

ональности трех групп самок в установке «открытое поле» (M±m) 

Показатель 
1 группа 2 группа 3 группа Вероятность p 

M±m M±m M±m 1-2 1-3 2-3 

ГДА* 193, 3± 13,6 247,5±15,6 219,5±19,1 <0,05 >0,05 >0,05 

ВДА** 27,4±2,0 29,9±1,7 26,6±2,3 >0,05 >0,05 >0,05 

Замирание, число 0,97±0,22 1,5±0,23 1,5±0,29 >0,05 >0,05 >0,05 

Замирание, время 4,0±1,2 18,2±5,8 27,0±13,4 <0,05 >0,05 >0,05 

Дефекация 1,1±0,24 0,70±0,20 0,87±0,18 >0,05 >0,05 >0,05 

Груминг, число 2,8±0,27 1,6±0,15 1,6±0,20 <0,05 <0,05 >0,05 

Груминг, время 17,4±3,3 5,6±0,58 5,3±0,67 <0,05 <0,05 >0,05 

* – Горизонтальная двигательная активность; ** – Вертикальная дви-

гательная активность 

 

Можно предположить, что данные результаты связаны с соотношением 

полов в популяциях, из которых данные группы были сформированы. Согласно 



 
 

результатам многолетних исследований, проводимых В. Большаковым и Б. Ку-

банцевым [4, c. 47], оптимальное соотношение полов в естественных популяци-

ях данного животного достигается при небольшом преобладании самок (54,3% 

из выборки в 44 771 животное). К данному соотношению наиболее приближена 

популяция, из которой была сформирована вторая группа (26 самцов, 29 самок). 

В то же время, в исходной популяции первой группы наблюдается боль-

шое преобладание самок и повышенная плотность (общее количество живот-

ных 107). Исходя из данных, представленных в статье Е.В. Даева [5, с. 37], в 

условиях повышенной плотности содержания и высоком уровне стресса у са-

мок домовых мышей начинает синтезироваться 2,5-диметилпиразин, который 

тормозит половое созревание иснижает как половую, так и общую активность 

животных внутри популяции. Предположительно, именно эти факторымогли 

послужить причиной различий в горизонтальной двигательной активности 

между животными первой и второй групп. 

Оценка результатов по параметру «замирания» показала, что достоверные 

отличия наблюдаются в длительности между первой (4,0±1,2 сек) и второй 

(18,2±5,8 сек) группами. При этом, животные первой группы демонстрировали-

наиболее низкие результаты как по количеству актов, так и по их продолжи-

тельности. В своей книге Я. Буреш, О. Бурешова и Дж. П. Хьюстон [6, с.159] 

указывают, что реакция замирания используется животными не только в ответ 

на новые потенциально опасные стимулы, но и в качестве позы умиротворения, 

поэтому многие используют замирание, в качестве одного из маркеров эмоцио-

нальности, при этом считается, что чем дольше период замирания, тем интен-

сивнее страх.  

Предположительно, самки второй группы чаще использовали этот эле-

мент поведения ввиду меньшего размера популяции, что приводило к более 

тесным контактам между разнополыми особями и большего количества самцов 

на долю самок, которые при этом более склонны к проявлению агрессии. Так 

как реакция замирания имеет успешность и в том и в другом случае, животные 



 
 

стали чаще использовать ее как оптимальную стратегию в любых стрессовых 

ситуациях. 

Помимо различий между группами в ГДА и по показателюзамирания, до-

стоверные отличия были выявлены по числу актов груминга и их суммарной 

длительности между первой и второй и первой и третьей группами. Это показа-

тель, чаще всего рассматривается как индикатор уровня конфликта в поведении 

между мотивациями страха и исследования среды [7, с.137]. Частое и короткое 

по времени «умывание» является тревожным грумингом, а высокий уровень 

дефекации дополнительно указывает на высокую эмоциональность животного, 

его беспокойство, страх [8, с.18]. Согласно анализу результатов, животные пер-

вой группы, в сравнении с остальными, более охотно и более продолжительно 

ухаживали за покровами (17,4±3,3 сек). 

Известно, что телесный контакт, как и хемокоммуникация, у домовых 

мышей как у многих общественных видов служит необходимым звеном в регу-

лировании взаимоотношений. По утверждениям М.Н. Сотской [9, с.155] при 

встрече двух животных, занимающих разные ступени иерархической лестницы, 

груминг выступает в роли сдерживающего фактора, т.к. субдоминант проявляет 

свою покорность и переводит потенциальную агрессивность доминанта в дру-

гое русло. 

Кроме того, известно, что у грызунов подобное поведение специфически 

активируется и при действии стресса, и поэтому считается одним из его пове-

денческих маркеров. Сильный стресс приводит к снижению двигательной и ис-

следовательской активности грызунов на фоне заметно возросшего груминга 

[10, с.150]. Помимо индикатора стресса у животного груминг может выступать 

как элемент комфортного поведения, при условии, что животное считает дан-

ную среду безопасной. 

Различия показаний можно предположительно объяснить тем, что живот-

ные первой группы ввиду большей плотности популяции чаще вступали в кон-

такт с другими особями, что побуждало их чаще использовать груминг для 

поддержания чистоты тела. Другое объяснение полученных результатов состо-



 
 

ит в том, что в исходной популяции животных первой группы ввиду нарушения 

оптимального полового состава и большой плотности, происходит увеличение 

количества конфликтных ситуаций. Агрессивные столкновения повышают об-

щий уровень тревожности внутри группы, поэтому такие животные обладают 

повышенной склонностью к проявлению страха (а, следовательно, и тревожно-

го груминга) в ситуациях новизны и контакте с представителями других попу-

ляций. 

Кроме замирания и груминга в ходе эксперимента фиксировалось коли-

чество актов дефекации. Данный показатель так же используется при оценке 

уровня эмоциональности животного. Животных считают высокоэмоциональ-

ными, если они усиленно испражняются и мало передвигаются [2, с. 75]. Не-

смотря на то, что достоверных различий между группами обнаружено небыло, 

следует отметить, что самый высокий результат по данному показателю, как и в 

случае с грумингом, у самок первой группы (1,1±0,24, против 0,70±0,20 и 

0,87±0,18 у второй и третьей соответственно), что позволяет считать их наибо-

лее эмоциональной испытуемой группой. 

Таким образом можно сделать следующие выводы: 

1. Были выявлены отличия в горизонтальной двигательной активности 

у животных первой и второй группы (количество квадратов, 193,3 и 247,5, со-

ответственно); 

2. По показателю замирания различия были выявлены между первой и 

второй группами по длительности (4,0 и 18,2 с, соответственно); 

3. Были выявлены отличия между первой и второй и первой и третьей 

группами по числу актов груминга и их длительности (количество актов 2,8 и 

1,6, соответственно, в обоих случаях, длительность: 17,4 с и 5,6 с; 17,4 с и 

5,3 с). 
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Представлены результаты изучения антагонистической активности бакте-

риального консорциума, состоящего из штаммов рода Bacillus, в отношении 

Escherichia coli. В результате для микробной композиции было зафиксировано 

усиление антибактериального эффекта против E. coli по сравнению с одиноч-

ным действием каждого из штаммов, входящего в консорциум. На твердых пи-

тательных средах наибольшее увеличение радиуса зоны ингибирования отме-

чалось на 60, 5% (по сравнению с одиночными штаммами), а на жидких – 

улучшение показателя индекса блокирования роста на 95, 2%. 

 

Ключевые слова: бактериальный консорциум, микробный антагонизм, 

Bacillus subtilis, бактериальные препараты. 

 

Еще несколько лет назад на рынке микробных биопрепаратов были ши-

роко распространены монокомпонентные средства, содержащие один штамм 

какого-либо микроорганизма. В последние же годы все большую популярность 

за счет своей повышенной эффективности набирают поликомпонентные препа-

раты, содержащие несколько симбиотических штаммов прокариот одного или 

разных видов. Это объясняется тем, что микроорганизмы, входящие в состав 

многокомпонентного препарата, обладают синергичным действием, в связи c 



 
 

чем повышаются биотехнологические свойства бактериальной композиции [1, 

с. 183]. 

В качестве одного из наиболее часто используемых компонентов микроб-

ных биопрепаратов выступают представители рода Bacillus. Для данных бакте-

рий характерны высокая биологическая активность, широкий спектр антагони-

стического действия (против насекомых, бактерий, грибов, вирусов) и, как 

следствие, высокая конкурентоспособность, а также жизнеспособность за счет 

образования эндоспор [2, с. 1].  

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью в по-

стоянной ротации штаммов микроорганизмов, входящих в состав биопрепара-

тов. 

Цель работы: разработать антагонистически активный поликомпонент-

ный бактериальный консорциум, включающий штаммы рода Bacillus. 

Задачи: 

1. Изучить антагонистическую активность исследуемых штаммов рода 

Bacillus по отношению к тест-культуре Escherichia coli. 

2. Оценить антагонистическую активность бактериальной композиции по 

отношению к E. coli методами прямого и отсроченного антагонизма. 

3. Сравнить антимикробное действие штаммов рода Bacillus по отдельно-

сти и в составе консорциума по отношению к E. coli. 

В рамках данного исследования были использованы 4 штамма Bacillus 

sp.: 2 штамма B. subtilis, полученные из Всероссийской коллекции промышлен-

ных микроорганизмов (ВКПМ), а также штаммы бацилл, выделенные из ризо-

сферы растений (табл. 1). 

Таблица 1 

Виды бацилл, использованные для проведения исследования 

№ штамма Вид микроорганизма Источник выделения штамма 

11 B. subtilis ВКПМ: В-1323 

12 B. subtilis ВКПМ: В-2895 

15 Bacillus sp. ризосфера р. Helianthus 

16 Bacillus sp. ризосфера р. Cichorium 

 



 
 

В качестве тест-культуры использовали штамм E. coli из коллекции мик-

роорганизмов ИЦ «Промбиотех», выделенный из продуктов жизнедеятельности 

кур с птицефабрики. В ходе работы использовали стандартные методы микро-

биологического анализа по ГОСТу ISO 7218-2015 [3, с. 26], а также методы 

определения антагонистической активности in vitro (диффузионные методы – 

перпендикулярных штрихов, блоков и лунок; тестирование в жидких питатель-

ных средах). О наличии и степени антагонистического эффекта у испытуемых 

штаммов в случае с диффузионными методами судили по величине зоны инги-

бирования E. coli на границе с культурой бацилл [4, с. 41–44]. Учет результатов 

при тестировании на жидких питательных средах проводили по индексу блоки-

рования роста (ИБР), который определяли путем вычисления отношения числа 

колониеобразующих единиц (КОЕ) E. coli, выросших на среде Левина после 

совместного культивирования с антагонистически активным консорциумом или 

штаммом бацилл, к числу колоний, выросших на контрольной среде без бакте-

рий рода Bacillus. О присутствии антагонистического эффекта можно говорить 

при ИБР меньше единицы [5, с. 20]. Согласно полученным результатам по 

диффузионным методам определения антагонистической активности все иссле-

дуемые штаммы бацилл проявили антибактериальный эффект в отношении E. 

сoli. Однако во всех методах антагонизм удалось зафиксировать лишь для 

штамма № 12. Тем не менее наилучшие результаты по протяженности зоны 

угнетения роста кишечной палочки отмечались у штамма № 11 (табл. 2). 

Таблица 2 

Антагонистическая активность бацилл в отношении E. coli при при-

менении диффузионных методов 

№ штамма Зона угнетения роста, мм (М±m) 

Метод перпендикулярных 

штрихов 

Метод лунок Метод блоков 

11 0 9,3 ±0,58 8,3±0,58 

12 2,00±0,41 4,0±1,00 3,7±1,15 

15 0 6,7 ±0,58 7,3±1,53 

16 0 5,3±0,58 7,3±2,52 

Консорциум 2, 50 ± 0, 71 5, 67 ± 0, 57 10, 67 ±1, 15 

 



 
 

Несмотря на то, что коллекционные штаммы были выделены давно и не 

один год находились в лабораторных условиях, они проявили значительный ан-

тибактериальный эффект против агрессивного штамма тест-культуры. Ризо-

сферные штаммы тоже показали отличные результаты, пусть и несколько ниже, 

чем 11-й коллекционный штамм. Это можно объяснить тем, что синтезируемые 

штаммами 15 и 16 антибиотические соединения оказались менее эффективны 

против данного штамма E. coli. 

Однако стоит учитывать, что бациллы способны синтезировать не только 

низкомолекулярные антимикробные соединения, способные диффундировать в 

твердой питательной среде, но и высокомолекулярные антибиотики, которые 

из-за большой молекулярной массы могут распространяться лишь в жидкой пи-

тательной среде. Вот почему для получения наиболее полных сведений об ан-

тагонистической активности исследуемых штаммов бацилл были использованы 

и другие методы её ее оценки. 

Зоны подавления роста E. coli консорциумом бацилл стали больше, в 

сравнении с результатами, полученными при проверке штаммов Bacillus sp. по 

отдельности. Так, при проверке антагонистической активности методом пер-

пендикулярных штрихов 11, 15 и 16 штаммов бацилл по отдельности были по-

лучены отрицательные результаты (при положительных с применением мето-

дов лунок и блоков). И только штамм B. subtilis № 12 и раньше проявлял анти-

бактериальное действие в отношении E. coli при использовании данного спосо-

ба отсроченного антагонизма. Консорциум же из всех 4-х штаммов бацилл не 

только сохранил антагонистический эффект 12-го штамма, но и улучшил его на 

25 %. Результат по методу блоков для консорциума улучшился на 60, 5% по 

сравнению со средним значением по данному показателю для каждого из 

штаммов бацилл по отдельности (радиус зоны угнетения – 6, 65 мм). И только 

при использовании метода лунок зафиксировано незначительное снижение ан-

тагонистической активности консорциума на 10, 4% (прежний средний радиус 

зоны угнетения – 6, 33 мм). 



 
 

При совместном культивировании в жидкой питательной среде бацилл с 

E. coli, хоть и в разной степени, но все штаммы проявили свою противомикроб-

ную активность в отношении кишечной палочки (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Антагонистическая активность бацилл против E. coli при совмест-

ном культивировании в жидкой питательной среде 

№ штамма ИБР через 2 дня ИБР через 2 недели ИБР через 3 недели 

11 1,750 0,690 0,430 

12 1,740 0 0,430 

15 0,890 0,060 0,050 

16 6,200 0 0 

Консорциум 0, 787 0, 009 0, 180 

Примечание: ИБР – индекс блокирования роста 

 

Согласно изложенным выше данным наивысшую антагонистическую ак-

тивность проявляют природные штаммы бацилл 15 и 16. Как для коллекцион-

ных, так и для ризосферных штаммов можно проследить закономерность – че-

рез 2 дня антагонистическая активность всех штаммов слабая (это можно объ-

яснить тем, что антибиотические вещества еще не накопились в среде культи-

вирования), ИБР через 2-3 недели достигает своего наименьшего значения (т.е. 

наилучшего результата). Такие результаты показывают, что в течение 2-3 

недель штаммы Bacillus sp. активно выделяют в среду вещества, угнетающие 

рост E. coli, борются с ней за питательный субстрат. По микроскопии видно, 

что большая часть клеток бацилл уже через неделю образует споры, но накоп-

ленные антибиотические вещества в среде еще некоторое время продолжают 

действовать на E. coli. 

При совместном культивировании тест-штамма с консорциумом послед-

ний стабильно на протяжении всего срока эксперимента подавлял рост E. coli в 

опытной пробе. Это выражается тем, что значение ИБР хоть и варьировало, но 

всегда оставалось меньше 1. 



 
 

Как и в случае с диффузионными методами изучения антагонизма при те-

стировании противомикробного действия предлагаемого бактериального кон-

сорциума в жидкой питательной среде отмечается улучшение подавляющего 

эффекта на численность патогена в сравнении со средним результатом по дан-

ному способу изучения антагонизма для каждого из штаммов Bacillus sp. по от-

дельности. Так, ко 2-м суткам эксперимента противомикробная активность 

консорциума способствовала усилению блокирования роста E. coli на 70, 2 %, а 

к 14-м суткам – на 95, 2 %. На третьей неделе также прослеживается наиболее 

выраженный антагонистический эффект микробной композиции по сравнению 

с отдельными штаммами, но уже на 21 %. 

Противомикробное действие разработанного бактериального консорциу-

ма из штаммов рода Bacillus было зафиксировано всеми используемыми в рам-

ках исследования методами. Отмечалось усиление антибактериального эффекта 

ассоциации бацилл в отношении E. coli по сравнению с одиночным действием 

каждого из штаммов по отдельности. На твердых питательных средах 

наибольшее увеличение зоны ингибирования отмечалось с 6, 65 мм до 10, 67 

мм, т.е. на 60, 5%, а на жидких – улучшение показателя индекса блокирования 

роста с 0, 188 до 0, 009, т.е. на 95, 2%. Поэтому способ изучения прямого анта-

гонизма в большей мере позволяет раскрыть потенциал противомикробного 

действия данного консорциума, который можно рекомендовать для включения 

в состав биопрепаратов. 
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Конькобежный спорт предъявляет высокие требования к координацион-

ным способностям спортсменов. В условиях современного спорта наиболее ак-

туален поиск новых методик совершенствования тренировочного процесса. В 

статье показано влияние тренинга с биологической обратной связью на коорди-

национную функцию спортсменов-конькобежцев 9-12 лет и возможность его 

применения как метода повышающего эффективность тренировки. 

 

Ключевые слова: координация движений, специальная подготовка, ста-

билометрия, биологическая обратная связь, конькобежцы.  

 

Конькобежный спорт являясь одним из сложно координационных видов 

спорта, делает развитие и совершенствование координационных способностей 

(КС) ключевым элементом подготовки [1, с.538] особенно в современных усло-

виях, когда детско-юношеский спорт, становясь спортом высших достижений 

требует постоянного повышения эффективности и совершенствования трени-

ровочного процесса [2, с.13]. Это определяет необходимость создания системы 

целенаправленного развития различных координационных способностей, по-

вышающих скорость обучения новым двигательным действиям у детей [3, 

с.182] и обеспечивающих переход регуляции с волевого контроля на неосозна-



 
 

ваемый уровень, что облегчает перемещение на коньках в техническом плане 

[4, с. 79] увеличивая эффективность и скорость скольжения в условиях, когда 

предельно развиты мышечная и дыхательная системы. 

В последние годы наряду с традиционными методами развития коорди-

национных возможностей у спортсменов конькобежцев все активнее развива-

ются новые нестандартных подходы. С учетом опыта таких видов как волейбол, 

теннис, фехтование, плавание и др.  [5, с.79; 6, с.127; 7, с.40] особую актуаль-

ность приобретает использование стабилометрической платформы с биологи-

ческой обратной связью для совершенствования двигательных качеств конько-

бежцев.  

Целью исследования являлась оценка результатов применения тренингов 

с биологической обратной связью для улучшения координационных способно-

стей у юных конькобежцев. 

В исследовании приняли участие спортсмены СШОР по конькобежному 

спорту «Клевченя» в возрасте 10-13 лет, разделенные на опытную группу (ОГ), 

которая отрабатывала двигательные навыки, с использованием тренингов на 

стабилоплатформе ST-150, и контрольную (КГ), которая тренировались по 

стандартной методике, рекомендованной для данной возрастной группы. Тре-

нинги проводились 3 раза в неделю. Выбор возрастной группы обусловлен 

наиболее интенсивным развитием координационных способностей именно в 

этот период [8, с. 47]. 

Подбор тренингов осуществлялся с учетом нагрузок, специфичных в 

конькобежном спорте. Стабилометрические тренинги проводились в двухмони-

торном режиме в положении спортсмена «в посадке» (рабочая поза конькобеж-

ца). Для совершенствования статических показателей использовали тренинг 

«Яблоко», который выполнялся в течение 30 с на каждой ноге, поочередно. 

Двигательно-когнитивный тренинг «Сектор» использовали для отработки пра-

вильного переноса центра тяжести с одной ноги на другую, выполнялся на обе-

их ногах в течение 30 с. 



 
 

Исследование проводилось в конце соревновательного периода годичного 

тренировочного цикла. Оценка эффективности тренинга осуществлялась по ре-

зультатам функциональной пробы Ромберга (европейская постановка стоп), по-

лученным перед началом и после проведения цикла тренингов. 

Статистическая обработка данных стабилометрии осуществлялась с ис-

пользованием программы SPSS Statistics 24.  

ОГ и КГ (N=10) были созданы по результатам пробы Ромберга и не имели 

различий по показателям, характеризующим систему координации (рис.1). 

 

Рис.1. Длина (L) и площадь (S) статокинезиограммы в пробе Ромберга 

для опытной и контрольной группы перед проведением тренингов 

 

 

Рис.2. Результаты БОС тренингов на стабилоплатформе (А) и изменение 

КФР в пробе Ромберга после тренингов у опытной и контрольной группы (Б). 

 

Точность прохождения стабилометрических тренингов оценивалась в 

баллах, изменение которых представлено на рис. 2 А, и характеризуется ста-

бильным ростом с последующим замедлением темпов и выходом на плато, это 

трактуется как стабилизация навыка, что и определило продолжительность ис-



 
 

следования. А также изменение наиболее информативного интегративного по-

казателя пробы Ромберга – коэффициента функции равновесия (КФР), который, 

как видно из рис.2 Б, статистически значимо возрастает после тренинга в ОГ 

оставаясь неизменным в КГ, свидетельствуя об улучшении функции равновесия 

и функционального состояния в целом [9, с.40] 

Наблюдаемые улучшения прохождения стабилометрических тренингов 

нашли отражение в результатах пробы Ромберга (табл 1 )  

Таблица 1 

Динамика параметров у опытной и контрольной группы 

Показатель 

Опытная группа Контрольная группа 

открытые гла-

за 

закрытые глаза открытые гла-

за 

закрытые 

глаза 

до тренинга 

Скорость по перемещению ЦД 

(V,мм/с) 

10,01±1,02* 16,21±1,57*# 12,88±1,44* 16,92±1,61* 

Длина статокинезоиграммы 

(L,мм) 

301,02±30,8* 486,03±46,91*# 327,16±43,39* 508,1±48,17* 

Длина эллипса (Lэ,мм) 15,68±1,26 17,52±2,07# 16,54±2,6 21,08±2,51 

Ширина эллипса (Wэ,мм) 18,75±1,7 22,96±2,73# 19,53±3,13 24,04±3,46 

Работа по перемещению ЦД 

(A,Дж) 

3,53±0,76* 8,28±1,5*# 5,46±1,1 8,85±1,5 

Работа по перемещению ЦД 

по оси Y (Ay,Дж) 

1,89±0,39* 5,06±0,99*# 3,28±0,64* 5,28±0,75* 

Средняя скорость перемеще-

ния ЦД (Av,Дж) 

117,56±25,17* 276,03±50,19*# 121,91±26,79* 294,9±50,08* 

Среднее положение ЦД по оси 

Y (Y,мм) 

-21,19±4,64* -17,81±6,04* -10,53±3,47* -2,8±2,96* 

 после тренинга 

Скорость по перемещению ЦД 

(V,мм/с) 

10,79±0,85* 13,75±1,3*# 12,68±0,75* 17,06± 1,19* 

Длина статокинезоиграммы 

(L,мм) 

324,37±20,1* 412,77±39,16*# 360,34±22,53* 511,91±35,72

* 

Длина эллипса (Lэ,мм) 13,97±0,95 14,68±1,05# 15,78±1,69 20,17±2,02 

Ширина эллипса (Wэ,мм) 13,97±0,95 14,68±1,05# 17,68±1,7 20,17± 2,02 

Работа по перемещению ЦД 

(A,Дж) 

3,94±0,64 5,8±0,97# 5,55±0,85* 9,61±1,44* 

Работа по перемещению ЦД 

по оси Y (Ay,Дж) 

1,93±0,25 3,26±0,76# 4,28±0,85* 5,37±0,73* 

Средняя скорость перемеще-

ния ЦД (Av,Дж) 

130,92±21,18 193,47±32,45# 134,98±28,3* 320,27±48,25

* 

Среднее положение ЦД по оси 

Y (Y,мм) 

-19,17±5,58* -17,85±5,77* -9,63±5,73* -6,64±6,05* 

*p<0,05 – статистически значимые различия при открытых и закрытых 

глазах 



 
 

#p<0,05 – статистически значимые различия параметров до и после 

тренинга 

Так, в ОГ четко выявляется уменьшение реакции показателей статокине-

зиограммы на закрывание глаз, однако сохранение статистически значимых 

различий для показателей L,V,Y в отличие от КГ, где эти показатели, а также 

Ау, Аv, А остаются неизменными. Такие результаты говорят об уменьшении 

вклада зрительного компонента в поддержание функции равновесия у ОГ и по-

вышении автоматизма в управлении балансом, а также уменьшении энергоза-

трат на поддержание равновесия и экономизации энергоресурсов, что свиде-

тельствует о выраженном улучшении качества равновесия. 

Таким образом, стабилометрические тренинги способствуют более быст-

рому совершенствованию координационных качеств юных конькобежцев, сни-

жая энергозатраты на поддержание равновесия за счет автоматизации управле-

ния балансом, способствуя приобретению помехоустойчивости, повышению 

проприоцептивного контроля в сохранении вертикального положения тела и 

оптимизируя перемещение центра давления. Следовательно, подобранные тре-

нинги могут быть рекомендованы к применению в тренерской практике. 
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Изложены новые данные об адвентивных растениях флоры г. Барнаула. 

Проведен анализ адвентивной фракции флоры г. Барнаула в разные временные 

периоды, с уточнением перечня адвентивных видов растений. Выявлены расте-

ния, способные к активному возобновлению как в антропогенных, так и в есте-

ственных местообитаниях и представляющие опасность для аборигенной рас-

тительности. 

 

Ключевые слова: адвентивные растения, аборигенные виды, проникно-

вение, нарушенные городские территории, последствия внедрения, инвазии ад-

вентивных видов. 

 

С ростом городов деятельность человека способствует трансформации 

растительного покрова Земли. Под воздействием антропогенного влияния 

наблюдаются не только обеднение и исчезновение видового состава местной 

растительности, но также появление новых, заносных видов растений [1, с. 45]. 

Климатические особенности и географические преграды определяют распро-

странения видов в естественных сообществах, но именно человек способствует 

распространению семян далеко за пределы их первоначального ареала [2, с. 

7].Такие адвентивные виды растений внедряются через нарушенный раститель-

ный покров, который формируется на обочинах дорог, газонах, свалках, пусты-

рях, берегах рек и т.д. Последствия внедрения бывают различными: одни виды 

не приспосабливаются к жизни в новых природных условиях, другие виды, по-

падая в благоприятные условия, способны угрожать уже издавна сформиро-



 
 

вавшейся экосистеме [3, с. 23]. Многие заносные растения приживаются на но-

вых территориях и проникают в естественные сообщества. Проникновение 

приводит к сокращению численности аборигенных видов, к обеднению гено-

фонда, снижению репродуктивной способности местных растений, вплоть до 

их полного исчезновения [4, с. 73]. 

Актуальность изучения нарушенных городских территорий с каждым го-

дом возрастает. Изучение на территории г. Барнаула чуждых (адвентивных) ви-

дов определяется тем, что они являются  вредными и вытесняют местные або-

ригенные виды, проникая в растительные сообщества. Занос адвентивных ви-

дов и их дальнейшая натурализация способствуют перестройке естественного 

хода флорогенеза. По оценкам экспертов ущерб от инвазий адвентивных видов 

растений в мировом масштабе составляет миллиарды долларов ежегодно.  

Выделение адвентивных растений основано на концепциях М.М. Силан-

тьевой, изложенной в работе «Конспект флоры Алтайского края» (2013) [5] и на 

работе В.В. Туганаева, А.Н. Пузырева «Гемерофиты Вятско-Камского между-

речья» (1988) [3].  

На основании данных работ мы относили вид к адвентивным растениям в 

случае, если: 

1) основным фактором диссеминации является или мог быть человек; 

2) вид экологически приурочен к вторичным местообитаниям, созданным 

в результате деятельности человека; 

3) отсутствуют указания на нахождение вида на изучаемой и сопредель-

ных территориях; 

4) вид не обнаружен в археологических и палеоботанических материалах, 

причем природные условия прошлого являлись благоприятными для прохож-

дения жизненного цикла; 

5) местонахождение удалено на значительное расстояние от большей ча-

сти ареала. 

Был проведен анализ адвентивной фракции флоры г. Барнаула с 1950 г. 

по 2018 г. На основании работ: В.И. Верещагина «Определитель растений 



 
 

окрестностей г. Барнаула» (1988) [6], Т.А. Терехиной «Анропогенные фитоси-

стемы юга Западной Сибири» (2000) [7], М.М Силантьевой «Конспект флоры 

Алтайского края» (2013) [5] и сбора собственного гербария в полевой сезон 

2018 года была проанализирована флора в разные  временные периоды. Что да-

ло возможность проследить изменения адвентивного компонента флоры города  

Барнаула (табл. 1).   

Таблица 1 

Динамика адвентивного компонента флоры города Барнаула 

Семейство 1950 1995 2018 

кол-во 

родов 

кол-во 

видов 

кол-во 

родов 

кол-во 

видов 

кол-во 

родов 

кол-во 

видов 

Chenopodiaceae 2 6 2 5 3 11 

Caryophyllaceae 4 4 5 5 7 7 

Brassicaceae 11 14 12 15 16 24 

Fabaceae 1 2 3 5 11 15 

Malvaceae 1 1 2 3 2 3 

Boraginaceae 2 2 4 4 5 5 

 Lamiaceae 3 3 4 4 6 8 

Solanaceae 3 3 4 8 6 10 

Asteraceae 6 6 7 9 21 28 

Остальные сем.: 38 13 14 25 30 64 89 

Всего: 47 46 55 68 88 141 200 

 

Таким образом, в 30–50 годы количество адвентивных растений состав-

ляло 55 видов, относящихся к 46 родам и 17 семействам. Большинство семейств 

были представлены 1–3 видами (Cuscutaceae, Fumariaceae, Violaceae, 

Rubiaceae, Amaranthaceae, Polygonaceae, Malvaceae, Fabaceae, Boraginaceae, 

Lamiaceae, Solanaceae). От 4 до 14 видов имели семейства Chenopodiaceae, Car-

yophyllaceae, Poaceae, Asteraceae, Brassicaceae. 

В 90 годы появились представители семейств: Ulmaceae, Cannabaceae, 

Aceraceae, Balsaminaceae, Elaeagnaceae, Onagraceae, Apiaceae, Cucurbitaceae, 

Gentianaceae, Papaveraceae, которые в своем составе были представлены одним 

видом. Всего в этот период на территории города произрастали 88 адвентивных 

растений, относящихся к 68 родам и 28 семействам.  

К началу 21 века, в связи с застройкой города и изменением экологиче-

ской обстановки, произошло резкое увеличение числа адвентов. Появились 



 
 

представители с одним видом у следующих семейств: Commelinaceae, Salica-

ceae, Plumbaginaceae, Urticaceae, Portulacaceae, Fagaceae,  Juglandaceae, Vita-

ceae, Tiliaceae, Hydrangeaceae, Rutaceae, Scrophullariaceae,  Plantaginaceae, 

Oleacae, Campanulaceae, Euphorbiaceae, Ranunculaceae, Grossulariaceae, 

Rosaceae. 

На данный период времени на территории города произрастает уже 200 

видов адвентивных растений относящихся к 47 семействам и 141 роду. Первое 

место принадлежит семейству Asteraceae в которое входит 28 видов из 21 рода. 

На втором месте семейство Brassicaceae (24 вида из 16 родов). Затем идут се-

мейства Poaceae (16 видов из 10 родов), Fabaceae (15 видов из 11 родов), Sola-

naceae (10 видов из 6 родов), Chenopodiaceae (11 видов и 3 рода). Семейства 

Boraginaceae, Lamiaceae, Caryophyllaceae содержат от 5–7 родов и от 5 до 8 ви-

дов адвентов. 

Многие виды адвентивных растений перешли в разряд инвазионных и ак-

тивно распространяются как в антропогенных, так и в естественных местооби-

таниях. 

К инвазионным растениям города Барнаула относятся: Acer negundo L. 

(образует подлесок, распространен в городских парках, на газонах, в садовод-

ствах на заброшенных участках), Cyclachaena xanthifolia (Nutt.) Fresen (активно 

расселяется по всем синантропным местообитаниям, образуя заросли), Echino-

cystis lobata (Michx.)Torr. Et Gray (повсеместно по всей пойме Оби, вблизи са-

доводств), Hordeum jubatum L. (обычный вид на сухих склонах, газонах и пу-

стырях. Ulmus pumila L. (активно возобновляется своими семенами), Portulaca 

oleracea L. (за последние 10 лет резко увеличил свое обилие, образуя сплошной 

покров вдоль дорог по всему городу), Bunias orientalis L. (обычное растение на 

участках сельхозугодий отданных под застройку, на залежах и у садоводств), 

Amelanchier spicata (Lam.) (встречается в старых садах, заброшенных участках, 

активно распространяется птицами), Tilia cordata Mill. (вместе с дубом образу-

ет древесный ярус в нагорной части бора), Quercus robur L. (сформировал зна-

чительное количество подроста, активно расселяется в подлеске), Elaeagnus ar-



 
 

gentea Pursh (птицы способствовали активному расселению), Pastinaca sylvestris 

Mill. (обычное сорное растение по огородам, образует сплошные заросли вдоль 

дорог), Heliopsis helianthoides (L.) Sweet (активно расселяется семенами в садо-

водствах и на рядом расположенных территориях, особенно на неиспользуемых 

участках). Недавно в Барнауле была обнаружена Solidagо сanadensis L, которая  

разводится в садах и дичает, занимая заброшенные участки, придорожные по-

лосы. 

Из результатов анализа адвентивной фракции г. Барнаула за последние 70 

лет было установлено ежегодное увеличение числа адвентивных видов расте-

ний. В 10 ведущих семейств адвентивной фракции флоры входят: Asteraceae, 

Brassicaceae, Poaceae, Fabaceae, Solanaceae, Chenopodiaceae, Boraginaceae, 

Lamiaceae, Caryophyllaceae, Amaranthaceae. На начальный период наблюдений 

(1955 г.) количество адвентов составляло 88 видов, на сегодняшний день коли-

чество адвентов достигло 200 видов. Из выявленных 200 видов адвентивных 

растений г. Барнаула 14 видов перешли в категорию инвазионные. Лидирую-

щую позицию в городе занимает Acer negundo L., в настоящее время широко 

распространён по всему югу Западной Сибири, предпочитает поймы рек и леса. 

Он является видом - «трансформером», который активно внедряется в есте-

ственные и полуестественные сообщества. В полевой период 2018 года на тер-

ритории города нами были обнаружены заросли двух опасных видов, занесен-

ных в Черные книги: Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen и Reynoutria sacha-

linensis (F.Schmidt) Nakai. Циклахена является мусорным растением и вызывает 

сильную аллергию, а гречиха сахалинская активно вегетативно размножается и 

является трудно искоренимым сорняком, который в благоприятных условиях 

способен разрушать фундаменты строений. 

 

Библиографический список 

1. Бурда Р.И. Антропогенная трансформация флоры. – Киев, 1991. 

2. Черная книга флоры Сибири / под ред. Ю.К. Виноградова, А.Н. 

Куприянов. – Новосибирск, 2016.  



 
 

3. Туганаев В.В., Пузырев А.Н. Гемерофиты Вятско-Камского между-

речья. – Свердловск, 1988. 

4. Зыкова Е.Ю. Адвентивная флора республики Алтай // Растительный 

мир Азиатской России. – 2015. – № 3 (19). 

5. Силантьева М.М. Конспект флоры Алтайского края. – Барнаул, 

2013. 

6. Верещагин В.И. Определитель растений окрестностей г. Барнаула. – 

Иркутск, 1988. 

7. Терёхина Т.А. Антропогенные фитосистемы юга Западной Сибири. 

– Барнаул, 2000.  

  



 
 

ГЕОГРАФИЯ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

А.Д. Жданова, студентка кафедры экономической географии и картогра-

фии Алтайского государственного университета 

Научный руководитель – А.А. Еремин, кандидат географических наук, 

доцент кафедры экономической географии и картографии Алтайского государ-

ственного университета 

 

В работе исследуется региональная демографическая ситуации в России 

на современном этапе. Рассмотрены показатели плотности и численности насе-

ления в регионах страны, выделены территории, характеризующиеся низкими и 

высокими значениями показателей естественного движения населения, отмече-

ны самые густонаселенные и слабозаселенные регионы. Также предпринята 

попытка выявления основных факторов, определяющих особенности демогра-

фического развития на уровне субъектов РФ. 

 

Ключевые слова: рождаемость, смертность, плотность населения, чис-

ленность населения, естественный прирост, демографическое развитие, регио-

ны  

 

Российская Федерация отличается высокой степенью территориального 

разнообразия. Поэтому совершенно естественно, что между регионами суще-

ствует огромная дифференциация уровней рождаемости и смертности, характе-

ра миграционных процессов, уровней демографического неблагополучия в це-

лом.  



 
 

Источником информации для исследования послужили официальные 

данные Федеральной службы государственной статистики РФ [2-3].  

Россия – самая большая по площади страна мира. Территория государства 

превышает 17 млн км², при этом численность населения на начало 2019 г. со-

ставляла 146,8 млн чел., таким образом, плотность населения в стране (8,6 

чел./км
2
) примерно в 6 раз ниже среднемировой [1]. Население по территории 

распределено крайне неравномерно: более 2/3 россиян проживают в европей-

ской части страны, составляющей лишь около 20% территории государства. В 

результате, плотность населения европейской России – 27 чел./км
2
, а азиатской 

– лишь 3 чел./км
2
 (рис. 1). Самые малонаселенные регионы России (по плотно-

сти населения): Чукотский и Ненецкий автономные округа, Магаданская об-

ласть и Республика Саха – Якутия. В то же время самыми густонаселенными 

субъектами РФ являются города федерального значения Москва, Санкт-

Петербург, Севастополь. 

 

Рис. 1. Плотность населения регионов России (на начало 2018 г.) 

 

Самый населенный регион России – город Москва с числом жителей око-

ло 12,6 млн человек (рис. 2). Второй крупнейший регион России – Московская 

область (7,6 млн чел.) – фактически образует со столицей единое целое. На тре-

тьем месте находится Краснодарский край (5,6 млн чел.). 



 
 

Это связано с тем, что в столичном регионе самый высокий индекс чело-

веческого развития, хорошо развита сфера услуг, хорошие возможности на 

рынке труда и высокие зарплаты и т.д. Закономерно, что люди тяготеют и 

стремятся к лучшим жизненным условиям. В Краснодарский край люди едут 

жить из-за теплого климата, качественной инфраструктуры, низкого уровня 

безработицы, адекватных цен на жилье. 

 

Рис.2. Регионы России с наибольшей и наименьшей численностью населе-

ния (на начало 2018 г.) 

 

Минимальная численность населения среди регионов России фиксирует-

ся в Ненецком (44,9 тыс. чел.) и Чукотском (49,5 тыс. чел.) автономных окру-

гах, а также в Магаданской области (142,7 тыс. чел.). Это северные регионы с 

малопригодными для проживания человека природно-климатическими и соци-

ально-экономическими условиями, слаборазвитой инфраструктурой.  

Самый высокий общий коэффициент рождаемости (рис. 3) наблюдается в 

республиках Дагестан (16,4 ‰), Тыва (21,9 ‰) и Чечня (22 ‰). Таким образом, 

повышенная рождаемость характерна для ряда отдаленных от центра нацио-

нальных республик с большой долей молодого населения, сильными семейны-



 
 

ми традициями, где успешно действуют меры господдержки рождаемости. 

Наименьшие показатели общей рождаемости отмечаются в Ленинградской (8,3 

‰) и Тамбовской (8,6 ‰) областях, а также в Республике Мордовия (8,5 ‰). 

Одна из причин низкой рождаемости в регионах – высокая доля пожилого 

населения. 

 

Рис. 3. Общий коэффициент рождаемости за 2017 год (‰) 

 

Показатель общей смертности по итогам 2017 года в России составил 11,4 

‰. Самое низкое значение наблюдается в республике Ингушетия (3 ‰), Ямало-

Ненецком автономном округе (3,9 ‰), Чеченской республике (4,3 ‰). При этом 

на величину этого коэффициента существенное влияние оказывает доля моло-

дого населения и лиц рабочего возраста, т.е. молодая структура населения. По-

мимо этого, важным фактором оказывается распространенность здорового об-

раза жизни и занятий спортом, а также высокий уровень развития здравоохра-

нения. 

Наибольший общий коэффициент смертности наблюдается в таких реги-

онах, как Тверская (15,6 ‰), Новгородская (15,9 ‰) и Псковская (16,1 ‰) обла-

сти. Это связано с высоким удельным весом лиц старше трудоспособного воз-

раста. В этих регионах наблюдается очень высокий уровень старости населе-



 
 

ния. Также это недостаточный уровень развития материально-технической базы 

и кадровый дефицит первичной сети в здравоохранении.  

 

Рис. 4. Общий коэффициент смертности за 2017 год (‰) 

 

В результате проведенного анализа в регионах России были выявлены та-

кие проблемы, как: 

- низкий уровень рождаемости в большинстве регионов;  

- высокий уровень смертности населения, особенно в стареющих регио-

нах;  

- повышенная плотность населения западной части и крайне низкая плот-

ность населения восточных регионов. 

При этом особенности развития населения каждого региона зависят от 

большого числа разнообразных факторов: социально-экономических, полити-

ческих, этнокультурных, природно-климатических.  
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Представлена туристско-рекреационная  характеристика зоны туристско-

рекреационного типа «Остров Русский». Выделены основные цели создания 

особой зоны, достопримечательности зоны, основные коллективные средства 

размещения, преимущества Приморского края (в частности города Владивосто-

ка). Город Владивосток рассматривается как самый близкий к объекту исследо-

вания город. 
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зона, остров Русский, туризм, рекреация, коллективные средства размещения. 

 

Приморский край расположен в самой южной части Дальнего Востока 

на берегу Японского моря. На севере регион граничит с Хабаровским краем, на 

западе - с КНР, на юго-западе - с КНДР, с юга и востока омывается Японским 

морем. Максимальная протяженность края (от устья реки Туманной до истоков 

реки Самарги) около 900 км. 

В состав Приморского края входит ОЭЗ ТРТ - остров Русский. Русский — 

остров в заливе Петра Великого Японского моря, расположен в нескольких ки-

лометрах от города Владивостока и является частью муниципального образова-

ния Владивостокский городской округ. Территория острова — 97,6 км², длина 

— около 18 км, ширина — около 13 км. Название острову дал генерал-

губернатор Восточной Сибири граф Н.Н. Муравьёв-Амурский[1].  



 
 

Основными целями создания особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа «Остров Русский» (ОЭЗ ТРТ «Остров Русский») стали:  

1.Развитие туристско-рекреационного потенциала Приморского края и 

Владивостока;  

2.Привлечение дополнительных инвестиций в туристические объекты 

острова Русский;  

3.Обеспечение занятости населения; улучшение здоровья и качества жиз-

ни населения за счет роста доступности туристских и санаторно-курортных 

услуг;  

4.Сохранение окружающей среды, природных и культурных ценностей, 

развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры Владиво-

стока[2].  

Преимуществами Владивостока перед другими городами и регионами 

названы его геополитическое и транспортное расположение, туристско-

рекреационный и историко-культурный потенциал, биоресурсы территории и 

акватории Японского моря, уровень образования и квалификации кадров, нали-

чие научно-образовательного, а также финансово-инвестиционного потенциала, 

уровень деловой активности[2]. 

Можно выделить пять основных достопримечательностей острова Рус-

ский[3]:  

1. Владивостокская крепость 

2. Мыс Тобизина 

3. Мыс Вятлина 

4. Бухта Бабкина 

5. Русский мост 

Туристский потенциал Владивостока и Приморского края не до конца ис-

пользован краевыми предпринимателями. Сейчас в регионе созданы, своего ро-

да, якорные объекты, — такие как Океанариум и остров Русский, — вполне 

способные стать базой, вокруг которой может нарасти огромное количество 



 
 

предприятий. Причем, ориентированных как на оказание услуг, так и на произ-

водство неких товаров, важных для развития отрасли[4].  

 По нашему  мнению, таким ключевым направлением, которое необходи-

мо использовать по максимуму, является туризм. 

Приморский край за 9 месяцев этого года посетили 517 тысяч туристов, 

что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым много-

численным остается въездной туристский поток из КНР: с регионом познако-

мились более 350 тысяч человек[5].  

Необходимо также рассмотреть вопрос о средствах размещения города 

Владивостока (так как это самый близкий город к рассматриваемому объекту).  

Коллективные средства размещения (КСР) Приморского края насчиты-

вают более 450 предприятий, в том числе 224 базы отдыха, турбаз и пансиона-

тов. Гостиничное хозяйство насчитывает 191 предприятие с номерным фондом 

более 5 тысяч единиц.  По данным Росстата Приморский край занимает 1 место 

в округе по количеству КСР[6]. 

Что касается формы собственности, то почти все гостиницы города име-

ют независимый статус, т.е. не входят в гостиничные сети. Исключение состав-

ляют с недавнего времени отели "Амурский залив" и "Владивосток", купленные 

столичной сетью "Азимут".  В июле 2018 года во Владивостоке открылся пя-

тизвездочный отель южно-корейской сети Lotte[7].   

Среднегодовая загрузка отелей Владивостока - от 50 до 75%. Естествен-

но, летний период - это высокий сезон, он начинается в первой декаде июня и 

заканчивается с приходом октября. В это время загрузка увеличивается до 80-

85%. Зимой заполняемость гостиниц составляет около 40%, а в межсезонье - 

30%. В крае есть гостиницы, работающие только в летний сезон (с мая по ок-

тябрь)[7]. 

Большинство гостиничных предприятий Приморского края предоставля-

ют такие дополнительные услуги, как несколько точек питания (ресторан, кафе, 

бар, столовая), баня и/или сауна, бильярд (более 70% всех средств размещения), 

тренажерный зал и/или спортзал, прокат спортивного развлекательного инвен-



 
 

таря (более 35%), бассейн (более 30%), лечебные услуги (40%) и конференц-

услуги (более 45%). Продолжительность размещения в гостиницах края состав-

ляет: 2-3 дня - 55%, на 7-10 дней - 45%[7]. 

Итак, согласно данным проведенного исследования можно дать следую-

щие рекомендации для повышения туристского потока на территорию Примор-

ского края и ОЭЗ ТРТ «Остров Русский»: 

 1.Обратить внимание на формирование социальных туров и путевок на . 

территорию Приморского края и остров Русский в частности.  

2.Проводить в Приморском крае и на острове Русском в частности, раз-

личные мероприятия международного масштаба(форумы, слеты, конкурсы), 

для привлечения в регион талантливой молодежи. 

3.Обратить особое внимание на действующую на Дальнем Востоке про-

грамму трудовой мобильности (в 2019 году регион рассчитывает на увеличение 

финансирования за каждого привлеченного работника),  активное использова-

ние данной программы могло бы помочь в привлечении перспективных рабо-

чих кадров в сфере туризма и гостеприимства.  
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По данным многолетних наблюдений за температурой воздуха и осадка-

ми исследуются пространственно-временная оценка современного состояния 

гидротермических условий в Алтайском крае. Для территории края рассмотре-

ны следующие показатели: среднесуточные значения температур, среднемесяч-

ное количество осадков, среднемесячные значения гидротермического коэффи-

циента за вегетационный период (ГТК), индекс сухости Григорьева–Будыко 

(ИС), коэффициент увлажненности почвы с учетом осадков холодного периода 

(КУ). 

 

Ключевые слова: гидротермический коэффициент, режим увлажнения, 

интегральный годовой показатель увлажненности, увлажненность почвы, ин-

декс сухости 

 

Оценка климатических изменений представляет собой одну из актуаль-

нейших проблем в науках о Земле. Происходящие климатические изменения 

имеют глобальное и региональное значения; без региональных исследований 

климатических трансформаций и их влияния на природные условия, экологиче-

скую обстановку невозможно получить полную картину изменения климата [1]. 

Особо важны такие исследования для экономики и природопользования в рай-

онах с большой степенью освоенности территории, где интенсивность антропо-

генной деятельности ставит ландшафты на грань деградации. Алтайский край – 



 
 

это регион, характеризующийся проявлением процессов водной и ветровой эро-

зии, неустойчивым водно-солевым режимом почвенного покрова. Поэтому для 

ландшафтов Алтайского края важным условием их длительного существования 

является устойчивый гидротермический режим [2]. 

Пространственно-временная оценка современного состояния гидротер-

мических условий на территории Алтайского края была проведена по 31 метео-

рологической станции, действующей на территории края и имеющей ряд 

наблюдений с 1964 г. по настоящее время. Для оценки взят период с 1970 по 

2015 год и рассмотрены следующие показатели: среднесуточные значения тем-

ператур, среднемесячное количество осадков, среднемесячные значения гидро-

термического коэффициента за вегетационный период (ГТК), интегральный го-

довой показатель увлажненности или радиационный индекс сухости Григорье-

ва–Будыко (ИС), коэффициент увлажненности почвы с учетом осадков холод-

ного периода (КУ).  

Для ИС и КУ период 1970-2015 был разделен на два временных отрезка: 

первый – 1970-1990 гг., второй – 1991-2015 гг. Данное разделение сделано для 

того, чтобы проследить изменение показателя за последние 25 лет. 

Коэффициент увлажнения (Кув) равен отношению годовой суммы осадков 

r (в мм) к годовой испаряемости Ем (в мм) для данного пункта, т. е. он рассчи-

тывается по формуле [1]: 

Кув = r / Ем. 

ИС измеряется как отношение годового радиационного баланса подсти-

лающей поверхности R к количеству тепла L∙r, необходимого для испарения 

годовой суммы осадков (L – удельная теплота испарения, r – годовая сумма 

осадков) [3]: 

K = R/Lr. 

Гидротермический коэффициент увлажнения Селянинова рассчитывается 

по следующей формуле [4]:  

ГТК = , 



 
 

где R представляет собой сумму осадков в миллиметрах за период с тем-

пературами выше +10°C, Σt определяет сумму температур в градусах °C за то 

же время. 

ГТК – показатель, характеризующий влагообеспеченность агроэкосисте-

мы при естественном увлажнении [3]. Для данного показателя построены карты 

распределения ГТК на территории Алтайского края за вегетационный период. 

Распределение ГТК носит меридиональный характер. Наблюдается смещение 

засушливой зоны на запад от Кулундинской равнины к предгорью Алтая. 

Наименее увлажненные районы: Кулундинский, Ключевской, Угловский. 

Наиболее: Чарышский, Солонешенский и Алтайский районы. Самый засушли-

вый месяц август (рис. 1). 

 

Рис. 1. Среднемесячные значения ГТК (1970-2015 гг.) 

 

Г. Т. Селянинов отмечает большую устойчивость определенных значений 

гидротермического коэффициента на границах основных природных зон и на 

географических границах культур. Например, граница леса и степи совпадает с 

изолинией ГТК за июнь - август, равной 1,0; северная граница пустыни — с 

изолинией 0,5 и т. д. [5]. В многочисленных агроклиматических работах и спра-

вочниках, районирование территории по увлажнению и выделение зон прове-



 
 

дено по гидротермическому коэффициенту. Селянинов для упрощенной оценки 

режима увлажнения внутри вегетационного периода предложил рассчитывать 

начало и конец засушливых и сухих периодов и их продолжительность. За за-

сушливый период он принял ГТК менее 1,0, а за сухой - менее 0,5 [6]. 

На построенных картах распространения ГТК (рис. 1) по территории Ал-

тайского края можно выделить границы: леса и степи, северную границу пу-

стыни. Граница леса и степи проходит по линии метеостанций – Тогул, Целин-

ное, Бийск Зональное, Краснощеково, Змеиногорск. Если сравнить с границами 

природных районов по А. П. Слядневу [7], то границы лесостепного и лесного 

природных районов совпадают с границей леса и степи рассчитанной по значе-

ниям ГТК. А вот северная граница пустыни не так четко прослеживается на 

территории края в летние месяца, ее можно выделить по метеостанциям Ключи, 

Благовещенка, Угловское в августе, это говорит о сухом периоде в этой части 

края, о недостаточном увлажнении территории. Также на большей территории 

края за месяцы июнь-август значения ГТК не превышают 1, это значит, что на 

протяжении лета засушливый период наиболее характерен, за исследуемый пе-

риод 1970-2015 гг. 

 

Рис. 2. Интегральный годовой показатель увлажненности 

(1990-2015 гг.) 

 



 
 

Интегральный годовой показатель увлажненности показывает отношение 

степени достаточности приходящего к поверхности тепла для того, чтобы испа-

рить выпавшие на поверхность осадки [4]. Индекс меньше единицы характери-

зует избыточное увлажнение, выше единицы – засушливые условия. Ранее так-

же была рассмотрена классификация природных зон, в соответствии со значе-

нием коэффициента. На основе полученных результатов были построены карты 

распределения показателя увлажненности по территории Алтайского края (рис. 

2). 

Анализ значений интегрального годового показателя увлажненности по 

территории Алтайского края показал, что наименьшие значения 0,62 и 0,65 со-

ответствуют метеостанциям Змеиногорск и Чарышское, наибольшие – 1,7 и 

1,65 – Благовещенке и Ключам соответственно. Все значения показателя, рас-

считанные для территории края, соответствуют своим природным зонам со-

гласно классификации Григорьева-Будыко. Так с запада на восток, на равнин-

ной части края согласно показателю, распространены следующие природные 

зоны и подзоны: сухая степь, засушливая степь, умеренно-засушливая степь, 

лесостепь. Значения показателя от 1 до 2, отражают умеренно-недостаточное 

увлажнение, это значение является характерным для большей части края. Сле-

довательно, можно говорить об оптимальном соотношении тепла и осадков. 

Сравнивая показатель увлажненности и ГТК, необходимо отметить, что в отли-

чие от классификации Селянинова на территории края границы пустынной зо-

ны нет.  

Для большинства метеостанций изменение показателя за анализируемый 

период носит незначительный характер, однако для ряда метеостанций Кулун-

динской равнины можно отметить значительные изменения в показатели 

увлажнения. Так на метеостанциях Славгород, Рубцовск, Благовещенка про-

изошло увеличение показателя в среднем на 0,15-0,2, а для станций Ключи и 

Кулунда уменьшение показателя соответственно на 0,16 и 0,29. Это может сви-

детельствовать об усилении засушливости степной зоны в западной части Ал-

тайского края. 



 
 

Коэффициент увлажненности почвы с учетом осадков холодного периода 

отличается от предыдущих показателей тем, что характеризует влагообеспе-

ченность агроэкосистем при естественном увлажнении с учетом осадков хо-

лодного периода [3].  

Результаты расчета КУ представлены на карте распределения показателя 

увлажненности по территории Алтайского края (рис. 3). 

На территории Алтайского края коэффициент увлажнения с учетом осад-

ков холодного периода имеет показатели от 0,47 на метеостанциях Благове-

щенка и Ключи, до 1,2-1,25 на метеостанциях Змеиногорск, Солонешное, Ча-

рышское. Согласно классификации Сляднева А.П. [6], можно выделить следу-

ющие территории: с избыточным увлажнением, оптимального (достаточного) 

увлажнения, умеренно-недостаточного (неустойчивого) увлажнения. Данное 

увлажнение территорий характерно для природных зон края. Проведенное 

сравнение двух временных периодов по данному коэффициенту не выявило ка-

ких-либо существенных изменений за последние 25 лет, коэффициенты отли-

чаются на сотые доли, как в положительную, так и в отрицательную сторону. 

 

Рис. 3. Коэффициент увлажненности почвы с учетом осадков холодного 

периода (1991-2015 гг.) 

 



 
 

Таким образом, в ходе пространственно-временной оценки современного 

состояния гидротермических условий на территории Алтайского края получен-

ные статистические характеристики расширяют представление о режиме осад-

ков и температур в пределах территории Алтайского края, уточняя особенности 

как временной межгодовой, так и пространственной изменчивости показателей. 

Рассчитанные показатели на основе многолетних данных о режиме осадков и 

температур свидетельствуют о следующем: большую часть территории края 

можно считать засушливой в течении лета, так как показатели ГТК ниже 1; ин-

тегральный годовой показатель увлажненности и коэффициент увлажненности 

почвы с учетом осадков холодного периода имеют значения соответствующие 

своим природным районам, во времени смещение наблюдается интегрального 

годового показателя увлажненности, проявляется в смещении на запад зоны 

степей, коэффициент увлажненности почвы с учетом осадков холодного перио-

да во времени не изменяется.  
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Представлен сравнительный анализ применения терминов, составляющих 

семантическое поле концепта «волшебство», при написании произведений 

жанра фэнтези на английском языке и последующем переводе на русский. Про-

ведено сопоставление синонимического ряда терминов, употреблённых авто-

рами и переводчиками, в произведениях художественной литературы жанра 

фэнтези. Произведения, на основании которых проведён анализ, написаны в 

разные периоды двадцатого столетия. 

 

Ключевые слова: концепт, волшебство, переводы, фэнтези, волшебник, 

синоним 

 

Восприятие тех или иных слов в каждом языке связано с разнообразными 

аспектами жизни, быта, традиционных устоев народа, для которого язык явля-

ется родным. Выражаемые в каждом естественном языке значения складывают-

ся в определенную концепцию представлений. Таким образом, картина мира во 

многом определяется языком, его строением и особенностями [1]. Характерный 

для данного языка способ концептуализации действительности, с одной сторо-

ны, универсален, а с другой – имеет национальную специфику, поэтому носи-

тели разных языков могут видеть мир несколько различно, через призму своих 

языков. 



 
 

Выражение концепта «волшебство» сегодня можно встретить в художе-

ственной литературе жанра фэнтези. Героями таких произведений нередко яв-

ляются волшебники, маги, колдуны. Перевод произведений, написанных в жан-

ре фэнтези, позволяет пронаблюдать за развитием концепта в англоязычной и 

русскоязычной культурах. 

Особенности перевода и развития рассматриваемого концепта в случае с 

художественной литературой можно изучить на примере таких произведений 

как «Удивительный Волшебник из страны Оз» Лаймена Френка Баума, вышед-

шего в свет в 1900 году, «Хранители» – первая часть всемирно известной три-

логии Джона Рональда Руэла Толкиена «Властелин Колец», вышедшей в 1954-

1955 году, и «Гарри Поттер и философский камень» Джоан К. Роулинг, первая 

публикация которого датирована 1997 годом. 

В произведении «The Wonderful Wizard of Oz» использованы различные 

слова английского языка, переведенные на русский язык со значением «вол-

шебник».  

«You are welcome, most noble Sorceress, to the land of the Munchkins. We 

are so grateful to you for having killed the Wicked Witch of the East, and for setting 

our people free from bondage» [2].  (Добро пожаловать в Страну Жевунов, о бла-

городная волшебница!  Мы очень благодарим тебя за то, что ты убила Злую 

Волшебницу Востока и освободила Жевунов из рабства! [5]). В данном случае 

автор использовал слова «sorceress» и «witch», чтобы указать читателю на то, 

являются данные герои положительными или отрицательными персонажами; на 

русский язык оба слова были переведены одинаково, но положительное и нега-

тивное значение существительным придают стоящие перед ними прилагатель-

ные. 

«However, I will use all the magic arts I know of to keep you from harm» [2]. 

(Но я призову на помощь все свое волшебство, чтобы уберечь тебя от беды [5].) 

«If you wish me to use my magic power to send you home again you must do 

something for me first» [2]. (Я пущу в ход все свое магическое искусство, но сна-

чала и ты немножко поработай [5].) Здесь же мы видим такие выражения как 



 
 

«magic arts» и «magic power», переведённые на русский язык как «волшебство» 

и «магическое искусство». 

Таким образом, в случае с данным художественным произведением мож-

но отметить, что в названии автор применяет слово «wizard», а в ходе повество-

вания нередко заменяет его таким синонимом как «witch». 

В произведении «The Fellowship of the Ring» также действующими лица-

ми являются волшебники. 

«As is told in The Hobbit, there came one day to Bilbo's door the great Wizard, 

Gandalf the Grey…» [4]. (Как рассказывалось в «Хоббите», однажды к двери 

Бильбо пришел великий волшебник — Гэндальф Серый… [7]). 

«In many ways,” answered the wizard» [4]. (Во многом, — ответил маг [7]). 

«A great king and sorcerer he was of old…» [4]. (Он был великим королем и 

колдуном древности… [7]). Как мы видим, в данных двух случаях слову «wiz-

ard» соответствуют русские «волшебник» и «маг», «sorcerer» на русский язык 

переведено как «колдун». 

«…and this an they have developed until to Men it may seem magical. But 

Hobbits have never, in fact, studied magic of any kind…» [4]. (…и они развили это 

умение до степени, которая может показаться людям волшебством. Но на са-

мом деле хоббиты никогда не занимались волшебством [7]). В данном примере 

слово «волшебство» было использовано два раза, в оригинале же мы видим не-

большую разницу между этими двумя словами: «magical» и «magic». 

«There were toys the like of which they had never seen before, all beautiful 

and some obviously magical» [4]. (В их руках были невиданные игрушки, все 

прекрасные, а некоторые из них явно волшебные [7]). 

«As for Bilbo Baggins, even while he was making his speech, he had been fin-

gering the golden ring in his pocket: his magic ring that he had kept secret for so 

many years» [4]. (Что касается Бильбо Торбинса, то, произнеся свою речь, он 

нащупал в кармане золотое Кольцо — волшебное Кольцо, которое он много лет 

хранил в тайне [7]). Изучив данные цитаты из текста книги, можно прийти к 

выводу, что оба слова английского языка «magic» и «magical» переведены на 



 
 

русский язык как «волшебство» и «волшебный», то есть в данном случае каж-

дое из них представляет собой и имя существительное, и прилагательное. 

«They disliked Bilbo and detested Frodo, but so magnificent was the invitation 

card…» [4]. (Они не любили Бильбо и ненавидели Фродо, но так волшебна была 

власть пригласительного билета… [7]). 

Из трёх изученных произведений только в данном использовано слово 

«magnificent», что в русскоязычном варианте было передано переводчиком 

кратким прилагательным «волшебна». 

В первой части всемирно известной трилогии чаще всего можно встре-

тить такие слова как «magic» и «magical», а волшебников автор также именовал 

«wizard». 

В произведении «Harry Potter and the Philosopher's Stone» также можем 

пронаблюдать некоторую вариативность терминов, входящих в концепт «вол-

шебство». 

«Harry — yet a wizard» [3]. (Короче так, Гарри, ты волшебник, понял? [6]). 

«A wizard, of course» [3]. (Ну, ясное дело кто — волшебник ты [6]). Из 

предлагаемых цитат следует, что слову «волшебник» на языке оригинала в дан-

ном произведении соответствует слово «wizard». 

HOGWARTS SCHOOL of WITCHCRAFT and WIZARDRY 

Headmaster: ALBUS DUMBLEDORE 

(Order of Merlin First Class, Grand Sorc., Chf. Warlock, Supreme Mugwump 

International Confed. of Wizards) [3] 

ШКОЛА ЧАРОДЕЙСТВА И ВОЛШЕБСТВА «ХОГВАРТС»  

Директор: Альбус Дамблдор 

(Кавалер ордена Мерлина I степени, Великий волшебник, Верховный ча-

родей, Президент Международной конфедерации магов) [6]. В данном случае 

«witchcraft» и «wizardry» переведены как «чародейство» и «волшебство» соот-

ветственно, также использовано слово «warlock», которое переведено как «ча-

родей». 



 
 

«If he'd once defeated the greatest sorcerer in the world, how come Dudley had 

always been able to kick him around like a football? » [3]. (Если когда-то он смог 

победить величайшего мага в мире, почему Дадли всегда пинал его и гонял по 

школе и по всему дому, как футбольный мяч? [6]). В заключительной цитате 

для данного произведения видим использование слова «sorcerer», что в русско-

язычном варианте означает «маг».  

Таким образом, видим, что при написании произведения о волшебнике 

Гарри Поттере Джоан Роулинг использовала следующие слова: «wizard», «war-

lock», «sorcerer», которые были переведены на русский язык как «волшебник», 

«чародей» и «маг». 

Проанализировав три произведения, написанных на английском языке и в 

последствии переведенных на русский язык, можно отметить, что во всех слу-

чаях авторами и переводчиками используются синонимы к слову «волшебник», 

однако в английском языке реже делается акцент на различие между словами 

«колдун» и «волшебник», которое заключается в том, добрые или злые намере-

ния сопровождают действия персонажа.  

Также на примере трёх изученных произведений можно пронаблюдать 

развитие концепта с течением времени. Прошло больше полувека с момента 

первой публикации «The Wonderful Wizard of Oz», когда свет увидел «The Fel-

lowship of the Ring». Можно отметить следующие различия: в первом произве-

дении слово «witch» используется как полноценный синоним слова «wizard», 

чего никак нельзя отметить в случае с «Хранителями». В данных произведени-

ях сложно отметить какие-либо значимые перемены в ряду синонимов к слову 

«волшебник» и «волшебный». Спустя четыре десятка лет вышла первая часть 

истории про необычного мальчика Гарри Поттера, «Harry Potter and the Philoso-

pher's Stone», где важнейшее слово «волшебник», как и в первых двух случаях, 

на языке оригинала выглядит как «wizard». Однако в случае с последним про-

изведением заметно более частое использование таких слов как «чародейство» 

и «чародей» - «witchcraft» и «warlock». 



 
 

Концепт «волшебство» довольно широко используется авторами произ-

ведений жанра фэнтези. Отмечено, что как в начале, так и к завершению два-

дцатого века в зарубежной художественной литературе превалирует слово 

«wizard», само же «волшебство» и «волшебный» чаще всего передается как 

«magic» и «magical».   

Стоит отметить, что, так как рассматриваемый концепт применяется в 

написании художественных произведений на английском и на русском языках, 

переводчики имеют возможность доносить до читателя значение употребляе-

мых автором слов максимально приближенно и точно. Переводчик определяет 

значение слова исходя из контекста, поэтому мы не всегда можем сопоставлять 

слово, использованное автором произведения, и его точный перевод в англо-

русских словарях. Также мы видим, что и при написании произведений, и при 

их переводе на русский язык активно используется синонимический ряд терми-

нов, применимых к словам, составляющим семантическое поле концепта «вол-

шебство». 
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В работе исследуется численность малых коренных народов России. Дано 

определение коренным малочисленным народам, проведен анализ итогов Все-

российских переписей населения 2002 и 2010 годов, были выявлены этносы, 

которым присущи рост и спад численности. Также определены региональные 

программы, целью которых является сохранение малых коренных народов. 

 

Ключевые слова: народ, этнос, численность населения, коренной мало-

численный народ, динамика численности. 

 

Без наблюдений за численностью коренных малочисленных народов 

можно упустить из виду те народы, чья численность стремительно снижается и 

упустить их исчезновение, вследствие чего потеряется целый пласт 

культурного и исторического наследия. 

Целью данной работы является расмотрение динамики численности 

коренных малочисленных наодов, проживающих в Российской Федерации в 

начале XXI века. Информационной основой исследования послужили 

статистические данные о национальном составе населения России по 

результатам Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 годов [6-7], а 

также научная и энцикллопедическая литература по теме работы. 

Коренные малочисленные народы — понятие, используемое в 

российском законодательстве для обозначения коренных народов. В 



 
 

Российской Федерации к коренным малочисленным народам относят народы, 

проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, 

сохраняющие традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы. Они 

насчитывают менее 50 тысяч человек и осознают себя самостоятельными 

этническими общностями. К исконной среде их обитания относится 

исторически сложившийся ареал, в пределах которого эти народы 

осуществляют культуную и бытовую жизнедеятельность [1]. Коренные народы 

тяготеют к традиционным приемам и формам ведения хозяйства — охоте, 

оленеводству, рыболовству, морскому зверобойному промыслу, скотоводству 

[3]. 

Приведенное выше определение было законодательно официально 

закреплено вместе с принятием Конституции Российской Федерации в 69 

статье в 1993 году [2]. До этого в Российской Империи употреблялись такие 

понятия, как «иноземец», «иноверец», «инородец» и «туземец». В Советской 

России им на смену пришли понятия «малые народы Севера, Сибири и 

Дальнего Востока», «малые туземные народности Севера», «северные 

национальные меньшинства» и «туземные народности и племена северных 

окраин» [5]. 

В 2006 году Правительством Российской Федерации был принят 

Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации [4]. На момент 2015 года в перечень входили:  

40 народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; 7 народов из других регионов 

России. 

Исследуя данные Всероссийской переписи населения 2002 года, можно 

выявить, что самым многочисленным народом среди малых коренных 

малочисленных являются ненцы (41302 человек), проживающие на территории 

Тюменской, Архангельской и Мурманской областях, Республики Коми, г. 

Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра и Ямало-Ненецкого автономного округа. Самый 

малочисленный – кереки (8 человек), которые проживают на территории 



 
 

Чукотского автономного округа. Если разделить коренные малочисленные 

народы по группам, то можно получить такую картину: этносов с 

численностью населения до 500 человек – 6, с численностью от 501 до 1000 – 7, 

1001-5000 – 18, 5001-10000 – 5, более 10000 – 9. 

 

Рис. 1. Карта расселения коренных малочисленных народов России (по 

данным Всероссийской переписи населения 2002 года) [3] 

В 2010 году по данным переписи населения ненцы по-прежнему 

занимают лидирующие позиции, увеличивая свою численность, а кереки 

близки к исчезновению, т.к. их численность уменьшилась до 4 человек. В 

распределении этносов по группам произошли изменения: число народов с 



 
 

численностью населения до 500 человек возросло до 8, также возросла группа с 

численностью от 1001 до 5000. Группы с численностью населения 501-1000 и 

5001-10000 уменьшились до 4 каждая. Группа более 10000 осталась без 

изменений. 

Из исследуемых коренных малочисленных народов прирост населения 

наблюдался лишь у 17, у остальных наблюдалось снижение численности.  

Причинами роста численности исследуемых народов являются: 

- сохраняющаяся высокая рождаемость; 

- восстановление и усиление этнического самосознания (в советское 

время шел процесс ассимиляции, который в наше время замедлился); 

- низкий уровень урбанизации у некоторых народов. 

Наибольший прирост численности присущ абазинам (12,5%), манси 

(6,8%), ненцам (7,5%), сойотам (23,3 %), теленгитам (35,4%), хантам (7,3%), 

эвенкам (6%) и эвенам (14,%). Если такая тенденция продолжится, то в скором 

времени абазины и ненцы перестанут считаться малочисленными, т.к. их 

численность превысит отметку в 50 тысяч человек. А такие народы как водь, 

ижорцы, кереки, сету, тазы, уйльта, чулымцы и энцы могут просто исчезнуть. 

Для сохранения численности малых коренных народов в субъектах РФ 

разработаны и реализуются различные общегосударственные и региональные 

программы: 

1) Целевая программа «Сохранение культур и традиционного образа 

жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации»; 

2) Целевая программа «Содействие участию малочисленных народов 

Российской Федерации в решении вопросов государственного и местного 

управления»; 

3) Целевая программа «Повышение качества жизни коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации»; 

4) в ХМАО – «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 

Севера»; 



 
 

5) в Красноярском крае – «Сохранение и развитие традиционного образа 

жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов»; 

6) в Ненецком автономном округе – «Сохранение и развитие коренных 

малочисленных народов севера». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что самым многочисленным 

народом по данным Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 являются 

ненцы, которые со временем могут выйти из данного перечня, а самым 

малочисленным – кереки, которые в ближайшее время могут исчезнуть. В зоне 

риска находятся также 7 народов из 45 (их численность менее 500 человек). У 

17 народов наблюдается тенденция увеличения численности, 4 из которых 

(помимо ненцев) могут перестать считаться малочисленными. 
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Представлено размещение твердых коммунальных отходов на территории 

Романовского района, дана  оценка влияния твердых коммунальных отходов на 

экологическое состояние Романовского района. Описана система обращения с 

твёрдыми коммунальными отходами в Романовском районе. Рассмотрено влия-

ние твердых коммунальных отходов на окружающую среду.  
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Проблема загрязнение окружающей среды твёрдыми коммунальными  

отходами очень важна для сельских местностей, где чаще всего отсутствуют 

условия их размещения и слабое информирование о нормах размещения отхо-

дов. 

Правовое регулирование сферы обращения с твердыми коммунальными 

отходами основывается на Конституции РФ [1], Федеральном законе от 

24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об отходах производства и потребле-

ния» [3], Федеральном законе от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды» [2], Федеральном законе от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии населения» [5]. На основании этих зако-



 
 

нов Субъектами Российской Федерации принято значительное количество нор-

мативных правовых актов, регулирующих вопросы обращения с отходами. 

В соответствии с положениями ст. 7 Федерального закона от 10 января 

2002 г. N 7– ФЗ «Об охране окружающей среды» к вопросам местного значения 

городских и сельских поселений относится организация сбора и вывоза быто-

вых отходов и мусора; к вопросам местного значения муниципального района – 

организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; к 

вопросам местного значения городского округа – организация сбора, вывоза, 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. Органы местно-

го самоуправления вправе принимать собственные нормативные акты, регули-

рующие вопросы обращения с отходами производства и потребления на терри-

тории соответствующих муниципальных образований.  

Для территории Алтайского края очень одним из источников права явля-

ется Закон Алтайского края от 1 февраля 2007 г. N 3-ЗС «Об охране окружаю-

щей среды в Алтайском крае», который дополняет основные аспекты Феде-

рального закона «Об отходах производства и потребления», конкретизирует те 

положения обращения с твёрдыми коммунальными отходами, которые харак-

терны лишь для территории Алтайского края, её муниципальных образований 

[7]. 

Полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) являются опасными ис-

точниками загрязнения окружающей среды. Особенно те из них, которые экс-

плуатируются без должной изоляции. Свалки являются одним из источников 

загрязнения, оказывающих негативное воздействие на атмосферу, водные ис-

точники, почву, растительный и животный мир: размещаясь непосредственно 

на почвенном покрове, свалки выводят из  биосферы  часть земель, привнося в 

них загрязняющие вещества. Наиболее негативно свалки ТКО влияют на грун-

товые и поверхностные воды, так как проникновение в водоносные горизонты 

загрязняющих веществ вызывает бактериологическое загрязнение вод, вслед-

ствие чего происходит ограничение хозяйственного использования вод. 

http://ivo.garant.ru/document?id=7216262&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=7216262&sub=0


 
 

Для изучения размещения отходов на территории Романовского района 

обратимся к Разработке территориальной схемы обращения с отходами, в том 

числе с твёрдыми коммунальными отходами Алтайского края [8]. 

По данным, приведённым в схеме обращения с отходами, на территории 

Романовского района находится 16 мест размещения отходов. Кроме того, на 

территории района в год образуется около 22778 тонн отходов. 

В ходе анализа Территориальной схемы обращения было выяснено, что 

на территории Романовского района всего находится 21 контейнеров и бунке-

ров при 265 необходимых и планируемых к вводу. 

На территории Романовского района расположен объект ГРОРО по раз-

мещению отходов [8]. Данный полигон ТКО расположен в с. Романово Рома-

новского района и предназначен для захоронения отходов.  

Отдельным пунктом хотелось бы выделить те полигоны на территории 

района, которые имеют статус действующих. Многие из них оформлены не по 

требованиям закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» [5] и тем самым наносят вред окружающей среде и 

здоровью местного населения. 

Изучение опросного листа по существующему состоянию и перспектив-

ному развитию системы обращения с ТКО в Романовском районе, прикреплён-

ного к территориальной схеме обращения с отходами показало, недостаточную 

работу, проводимую местными органами власти в области обращения с ТКО, 

искажает вывод о реальном состоянии окружающей среды в Романовском рай-

оне. 

Ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами регулируется  Законом «Об отходах про-

изводства и потребления» (новая редакция) (принят постановлением на два-

дцать девятом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств 

– участников СНГ от 31 октября 2007 г. N 29-15) [4] Статья 15. К нарушениям 

законодательства государства об отходах относятся нарушения юридическими 



 
 

и физическими лицами требований настоящего Закона, а также принятых в со-

ответствии с ним нормативных правовых актов.  

Гражданско-правовая ответственность заключается в обязанности 

возмещения вреда окружающей среде, имуществу органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, здоровью и иму-

ществу физических лиц, причиненного вследствие нарушения правил обраще-

ния с данными отходами. 

С января 2019 года Алтайский край должен перейти на новую систему 

обращения с твердыми коммунальными отходами [15,17].По новым правилам, 

за приемку, транспортировку, обработку и захоронение твердых коммунальных 

отходов на каждой территории отвечают региональные операторы. В Алтай-

ском крае выбраны региональные операторы по всем семи зонам. В обосновы-

вающих документах ООО «Спецобслуживание-Центральное» [18], которому 

присвоен статус регионального оператора в Алейской зоне, не представлены 

договоры с операторами по обращению с ТКО, осуществляющими захоронение 

ТКО. Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО в 

Алейской зоне с 1 января по 31 декабря 2019 года составит 567,76 руб./метр ку-

бический. Исходя из нормативов накопления ТКО, установленных решением 

управления по тарифам от 19.10.2017 №215, стоимость вывоза и захоронения 

ТКО на одного человека в месяц в Алейской зоне Алтайского края в 2019 году 

составит 68,70 руб./чел. 

Данная система является перспективной для осуществления деятельности 

в области обращения с отходами  в отношении деятельности с отходами по-

требления и позволит решить проблемы нелегальных свалок и вывоза мусора 

из малонаселенных пунктов. 

Таким образом, проблемы загрязнение окружающей среды твёрдыми бы-

товыми отходами, является важной проблемой для Романовского района и за-

ключается в регулярном появлении новых площадей, занятых отходами жизне-

деятельности людей, разнообразии их состава и постоянно увеличивающихся 

размерах. Регулярно на территории села образуются огромные груды мусора, 



 
 

которые в свою очередь оказывают существенное воздействие на окружающую 

среду, сокращают хозяйственное использование вод района, сокращают площа-

ди сельскохозяйственных угодий. 
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Рассмотрено географическое положение реки Чумыш. Представлена 

оценка влияния сбросов, поступающих в реку Чумыш в районе города Заринска 

и мониторинг загрязнения поверхностных вод реки Чумыш за несколько лет по 

основным веществам, которые вносят наибольший вклад в загрязнение. 

 

Ключевые слова: мониторинг водных объектов, загрязняющие вещества, 

река Чумыш 

 

Проблемы чистой воды и охраны водных экосистем становятся всё более 

острыми по мере увеличения антропогенного воздействия на окружающую 

среду в целом, и водные экосистемы – в частности.  

В Алтайском крае большинство водных объектов относятся к той или 

иной категории загрязненности. Река Чумыш не является исключением. 

Объектом исследования является качество поверхностных вод реки Чу-

мыш (в районе города Заринска), а предметом – выявление загрязнения поверх-

ностных вод. Цель работы – определение уровня загрязнения поверхностных 

вод реки Чумыш. 

Река Чумыш протекает в Кемеровской области и Алтайском крае, она яв-

ляется правым притоком Оби. Чумыш имеет протяженность 644 км и площадь 

бассейна 23 900 км
2
. У реки имеется два истока: Томь-Чумыш и Кара-Чумыш. 

Питание: талыми снеговыми водами. В 88 километрах ниже города Барнаула 

Чумыш впадает в Обь [13] (рис. 1). 



 
 

 

Рис. 1. Карта-схема участка р. Чумыш в районе г. Заринск [14] 

 

Рассмотрена динамика изменения величины УКИЗВ и основные веще-

ства, вносящие свой вклад в загрязнение реки Чумыш. По данным таблицы 1, 

по изменению величины УКИЗВ, видно, что класс качества вод реки Чумыш 

изменился с 4А (грязная) – в 2011-2013 гг. на 3Б (очень загрязненная) – в 2014-

2015 гг., затем на 3А (загрязненная) в 2016 году и снова на 4А (грязная) в 2017 

году. Это связано с изменением величины УКИЗВ. 

Таблица 1 

Классификация качества поверхностных вод реки Чумыш по вели-

чине УКИЗВ (составлено автором по материалам [1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11]) 

Год Величина УКИЗВ Класс качества воды КПЗ 

2011 4,1 4А грязная — 

2012 4,18 4А грязная — 

2013 3,72 4А грязная Нефтепродукты 

2014 3,03 3Б очень загрязненная — 

2015 3,56 3Б очень загрязненная — 

2016 2,91 3А загрязненная — 

2017 4,36 4А грязная — 

 

Официальным водопользователем, осуществляющим сброс сточных вод в 

р. Чумыш, имеющим Разрешение на сброс сточных вод в реку, является ООО 

«Жилищно-коммунальное управление» г. Заринск. На рисунке 2 показана ди-

намика сброса сточных вод в р. Чумыш ООО «Жилищно-коммунальное управ-

ление» в черте г. Заринск за 2011-2017 гг. 



 
 

 

Рис. 2. Общий сброс сточных вод в реку Чумыш ООО «Жилищно-

коммунальное управление» г. Заринск за 2011 – 2017 гг. (составлено автором 

по материалам [2, 3, 4, 6, 8, 10, 12]) 

 

Анализируя рисунок 2, можно отметить тенденцию снижения общего ко-

личества сбрасываемых сточных вод в районе г. Заринск, что подтверждается 

отрицательным наклоном линии тренда. 

 

  
Рис. 3. Сброс БПК5 со сточными 

водами в реку Чумыш ООО «ЖКУ» г. 

Заринск за 2011 – 2017 гг. (составлено 

автором по материалам [2, 3, 4, 6, 8, 

10, 12]) 

Рис. 4. Средняя концентрация БПК5 в 

поверхностных водах реки Чумыш в 

районе города Заринск за 2011-2017гг. 

(составлено автором по материалам 

[2, 3, 4, 6, 8, 10, 12]) 

 

На рисунках 3 и 4 представлены графики сброса биологического потреб-

ления кислорода за 5 дней со сточными водами в реку Чумыш ООО «ЖКУ» г. 

3638,68 

3463,12 
3395,5 3368,62 

3223,24 3198,22 3165,51 

2800

3000

3200

3400

3600

3800

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ты

с.
 м

3
/г

о
д

 

Год 

Общий годовой сброс Линия тренда 

2,10 2,1 2 
1,6 

1,8 
1,5 1,4 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Д
о
л
и

 П
Д

К
 

Год 
БПК5 Линия тренда 

2,24 2,14 1,98 

2,82 2,6 2,54 2,66 

0

1

2

3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

м
г/

д
м

3
 

Год 

БПК5 



 
 

Заринск за 2011 – 2017 гг. и график средней концентрации БПК5 в поверхност-

ных водах реки Чумыш в районе города Заринск, за 2011 – 2017 гг. 

БПК является одним из важнейших критериев уровня загрязнения водое-

ма органическими веществами, он определяет количество легкоокисляющихся 

органических загрязняющих веществ в воде. 

Сравнивая динамику изменения содержания ингредиента в сточных во-

дах, сбрасываемых ООО «ЖКУ» и в водах р.Чумыш можно отметить, что не-

смотря на рост объема сброса данного вещества в сточных водах, отмечается 

снижение величины показателя для поверхностных вод реки Чумыш, что ха-

рактеризует хорошую очищающую способность реки. 

На рисунках 5 и 6 представлены графики сброса нефтепродуктов со сточ-

ными водами в реку Чумыш ООО «ЖКУ» г. Заринск за 2011 – 2017 гг. и график 

средней концентрации нефтепродуктов в поверхностных водах реки Чумыш в 

районе города Заринск, за 2011 – 2017 гг. 

 

  
Рис. 5. Сброс нефтепродуктов со 

сточными водами в реку Чумыш ООО 

«ЖКУ» г. Заринск за 2011 – 2017 гг. 

(составлено автором по материалам 

[2, 3, 4, 6, 8, 10, 12]) 

 

Рисунок 6. Средняя концентрация 

нефтепродуктов в поверхностных во-

дах реки Чумыш в районе города За-

ринск за 2011-2017гг. (составлено ав-

тором по материалам [2, 3, 4, 6, 8, 10, 

12]) 

 

Связь между сбросом в сточных водах и содержанием в водах реки не 

прослеживается, поэтому пик содержания нефтепродуктов в 2013 г. – можно 
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объяснить особенностями: жаркое лето, очень низкие уровни, за счет этого зна-

чительный рост, а резкий спад и минимум в 2014 – аномальный паводок. 

На рисунках 7 и 8 представлены графики сброса железа со сточными во-

дами в реку Чумыш ООО «ЖКУ» г. Заринск за 2011 – 2017 гг. и график средняя 

концентрации железа общего в поверхностных водах реки Чумыш в районе го-

рода Заринск, за 2011 – 2017 гг. 

 

  

Рисунок 7. Сброс железа со сточными 

водами в реку Чумыш ООО «Жилищ-

но-коммунальное управление» г. За-

ринск за 2011-2017 гг. (составлено ав-

тором по материалам [2, 3, 4, 6, 8, 10, 

12]) 

Рисунок 8. Средняя концентрация же-

леза общего в поверхностных водах 

реки Чумыш в районе города Заринск 

за 2011-2017гг. (составлено автором 

по материалам [2, 3, 4, 6, 8, 10, 12]) 

 

Совпадает общая тенденция роста, содержание в водах реки с 2012 – 2014 

гг. на уровне 3 ПДК, а высокие уровни в летний период 2015 г. (по сравнению с 

другими годами) определяют небольшое снижение средней концентрации. 

Таким образом, наблюдается тенденция снижения общего количества 

сбрасываемых сточных вод в районе г. Заринск; 

Качество поверхностных вод реки Чумыш в створе в створе в районе го-

рода Заринск оценивается с 2011 по 2013 гг. и в 2017 г. по классу 4А – грязная, 

в 2014 – 2015 году по классу 3Б – очень загрязненная, а в 2016 году – 3А за-

грязненная вода; 
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Определены вещества, вносящие наибольший вклад в общую оценку сте-

пени загрязнённости поверхностных вод р. Чумыш в районе г. Заринска 

(нефтепродукты, железо общее, БПК5). 
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СОВЕТСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ 

 

Д.Е. Шеллер, студентка кафедры физической географии и геоинформа-

ционных систем Алтайского государственного университета 
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доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем Алтай-

ского государственного университета 

 

В статье рассмотрены растительные ресурсы Советского района Алтай-

ского края. Проведена дифференциация растительных ресурсов на группы и 

подсчитано число видов в каждой группе. В связи с активным развитием пче-

ловодства в Советском районе сделан акцент на медоносные ресурсы. Выделе-

ны семейства медоносных ресурсов. Исследованы образцы меда. Модельные 

участки были заложены на пойменном лугу и скалистых низкогорных 

остепненных лугах. Показано, что мед представлен пыльцевыми зернами рас-

тений семейств Fabaceae, Rosaceae, Lamiaceae, Apiaceae, Asteraceae. 

 

Ключевые слова: растительные ресурсы, медоносные ресурсы, мелис-

сопалинологический анализ. 

 

Растительные ресурсы — это часть природных ресурсов, представленная 

растениями, которые используются или могут быть использованы для прямого 

или непрямого потребления человеком, создания материальных богатств, 

улучшения жизненных условий. В понятие «растительные ресурсы» включают-

ся не все растения, а только полезные, которые человек использует непосред-

ственно для своих нужд, как в свежем виде, так и после переработки [1, c. 186]. 

Растительный покров Советского района Алтайского края богат количе-

ством видов ценных растений. На территории района насчитывается 503 вида 



 
 

растительных ресурсов, что составляет 55% от всей флоры [2]. В зависимости 

от применения растительные ресурсы дифференцированы на 12 групп (табл. 1).  

Таблица 1 

Группы растительных ресурсов Советского района [2] 

№ Растительные ресурсы Кол-во видов % от общего кол-ва видов 

1 Лекарственные 402 44% 

2 Кормовые 306 34% 

3 Декоративные 229 25% 

4 Медоносные 216 24% 

5 Пищевые 84 9% 

6 Красильные 58 6% 

7 Эфирно-масличные 43 5% 

8 Технические 39 4% 

9 Перганосные 36 4% 

10 Инстектицидные 31 3% 

11 Дубильные 28 3% 

12 Витаминоносные 21 2% 

13 Плетеночные 14 2% 

14 Древесинные 12 1% 

15 Волокнистые 7 1% 

 

Наибольшее количество видов соответствует группе лекарственных рас-

тительных ресурсов – 402 вида (44% от общего количества видов). Они счита-

ются ценными, благодаря наличию активных лекарственных веществ (алкалои-

дов, гликозидов, сапонинов, танинов, ферментов, гормонов, фитонцидов и т.д.), 

накапливающихся в максимальном количестве в разных частях растения (в 

почках, корнях, листьях, цветах) и в разные периоды вегетации (весной, осе-

нью, летом) [3, с. 91]. 

Среди лекарственных растений на территории района встречаются змее-

головник поникающий (Dracocephalum nutans), василек луговой (Centaurea 

jacea) и др. 

Декоративных растительных ресурсов во флоре насчитывают 229 вида 

(30,5% от общего количества видов), которые могут использоваться в том числе 

и для озеленения. Среди них встречаются дербенник прутовидный (Lythrum 

virgatum), василисник обыкновенный (Thalictrum minus) и др. 



 
 

Кормовых растительных ресурсов в Советском районе Алтайского края 

насчитывается 306 вида (34% от общего количества видов). Они содержат осо-

бый комплекс ценных веществ: витамины, белки, жиры, кислоты, микроэле-

менты, биологически активные соединения. В основном это представители се-

мейств: злаковые (Poaceae), бобовые (Fabaceae), сложноцветные (Asteraceae), 

маревые (Chenopodioideae), лютиковые (Ranunculaceae), гвоздичные 

(Caryophyllaceae), крестоцветные (Brassicaceae), осоковые (Cyperaceae) [4, c. 

128]. 

Среди кормовых видов встречаются чина клубненосная (Lathyrus 

tuberosus), люцерна хмелевидная (Medicago lupulina) и др. 

Пищевые растительные ресурсы во флоре района представлены в количе-

стве 84 вида. Многие из них употребляются в пищу в настоящее время, некото-

рые использовались раньше и сейчас забыты. В пищу в сыром виде широко 

употребляют стебли борщевика, дудника лесного, скерды сибирской, чины 

Гмелина, листья щавеля, ревень, колбу (черемшу), ягодные растения [5, с. 203]. 

На территории Советского района Алтайского края насчитывается 216 

вида медоносных ресурсов, которые относятся к 27 семействам. Изучение ме-

доносной растительности имеет большое значение для продуктивного пчело-

водства, которое должно основываться на умелом использовании медоносных 

ресурсов как с культурных, так и естественных растений. Большим количе-

ством медоносов характеризуются семейства: бобовые (Fabaceae), розоцветные 

(Rosaceae), губоцветные (Lamiaceae), зонтичные (Apiaceae), сложноцветные 

(Asteraceae) (табл. 2). 

Таблица 2 

Крупнейшие семейства медоносных ресурсов Советского района [2] 

Семейства Кол-во видов 

% от общего кол-

ва видов 

Бобовые (Fabaceae) 28 13% 

Розоцветные (Rosaceae) 24 11% 

Губоцветные (Lamiaceae) 19 9% 

Зонтичные (Apiaceae) 18 8% 

Сложноцветные (Asteraceae) 18 8% 

Бурачниковые (Boraginaceae) 17 8% 



 
 

Ивовые (Salicaceae) 14 6% 

Крестоцветные (Brassicaceae) 12 6% 

Гвоздичные (Caryophyllaceae) 9 4% 

Норичниковые (Scrophulariaceae) 8 4% 

Всего 167 77% 

 

Нами проведен мелиссопалинологический анализ двух образцов меда с 

территории Советского района Алтайского края. Модельные участки были за-

ложены на пойменном лугу (образец №1) и скалистых низкогорных остепнен-

ных лугах (образец №2). 

 

Рис.1. Результаты мелиссопалинологического анализа образца №1 

 

 

Рис.2. Результаты мелиссопалинологического анализа образца №2 
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В результате мелиссопалинологического анализа образцов выявлено, что 

пыльцевые зерна растений семейств: гречишные (Polygonaceae) встречаются в 

обоих образцах (46% и 26% соответственно), розоцветные (Rosaceae) (19% и 21% 

соответственно), крестоцветные (Brassicaceae) (8% и 22% соответственно), слож-

ноцветные (Asteraceae) (по 9%), губоцветные (Lamiaceae) (по 4%). На пойменной 

луговой растительности выявлена пыльца бобовых (Fabaceae) (26%), норичнико-

вых (Scrophulariaceae) (6%) (рис.1). Пыльцевой состав в образцах меда представ-

лен естественной растительностью - 66% (образец №1) и 23% (образец №2) и 

сельскохозяйственными культурами (34% и 77% соответственно). 

Территория Советского района обладает разнообразными растительными 

ресурсами, представляющие интерес для человека, поскольку они используются в 

различных сферах хозяйственной и иной деятельности. Наличие чистой медовой 

продукции местного производства играет одну из ведущих ролей в развитии хо-

зяйства района. Медоносные ресурсы, как и другие виды растительных ресурсов 

нарушаются под воздействием хозяйственной деятельности человека (пашни, вы-

пас скота, лесохозяйственная деятельность), поэтому необходимо вести рацио-

нальное природопользование территорий.  
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В статье предоставлен анализ отечественных направлений применения 

геоинформационных систем (ГИС) в исторических исследованиях. Показаны 

примеры использования ГИС при изучении политических и социально-

экономических процессов. На основе историографического анализа автор при-

ходит к выводу о том, что ГИС позволяют значительно расширить знания по 

отдельным периодам всемирной истории, визуализировать представления о 

всемирно-историческом процессе, реконструировать события прошлого и со-

ставить более полную картину прошлых эпох.  

 

Ключевые слова: ГИС, геоинформационная система, история, историче-

ские исследования, исторические ГИС 

 

Геоинформационные системы (ГИС) – особый вид программного обеспе-

чения, позволяющего оперировать пространственными и статистическими дан-

ными, основой агрегации которых служит географическая информация. Карты, 

созданные с помощью ГИС, можно смело назвать картами нового поколения 

[4]. На картографические изображения, получаемые на основе ГИС, можно 

нанести не только географические, но и социально-экономические, демографи-

ческие и многие другие виды данных и применять к ним разнообразные анали-

тические операции. ГИС обладает уникальной способностью выявлять скрытые 

взаимосвязи и тенденции, которые трудно или невозможно заметить, используя 



 
 

привычные бумажные карты. Мы видим новый, качественный, смысл наших 

данных, а не механический набор отдельных деталей. 

Электронная карта, созданная в ГИС, поддерживается мощным арсеналом 

аналитических средств, богатым инструментарием создания и редактирования 

объектов, а также базами данных, специализированными устройствами скани-

рования, печати и другими техническими решениями, средствами Интернет и 

даже космическими снимками и информацией со спутников. 

Существуют виды деятельности, в которых карты (электронные, бумаж-

ные или хотя бы представляемые в уме) незаменимы. Ведь многие дела невоз-

можно начать, не выяснив предварительно, где находится точка приложения 

наших усилий. Даже в быту мы ежечасно и иногда даже ежеминутно работаем с 

информацией о географическом положении объектов – магазин, детский сад, 

метро, работа, школа. Пространственное мышление естественно для нашего со-

знания. 

За время использования геоинформационных систем в исторических ис-

следованиях выявились их основные направления. Исследователи [4] выделяют 

следующий рейтинг отечественных направлений: 

- археологические исследования; 

- изучение пространственной динамики социально-демографических про-

цессов (естественное движение населения, миграции, социальная мобильность 

и т.д.); 

- изучение историко-географических особенностей влияния человека на 

природу (прежде всего различные аспекты землепользования); 

- изучение развития населенных пунктов и их сетей; 

- исследования пространственной динамики и районирование экономиче-

ского развития. 

Геоинформационное картографирование определяют как программно 

управляемое создание и использование карт на основе ГИС и баз картографи-

ческих данных и знаний. Геоинформационное картографирование также можно 

рассматривать как отрасль картографии, суть которой составляет информаци-

https://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/


 
 

онно-картографическое моделирование геосистем. Между тем область интереса 

геоинформационного картографирования не ограничивается только рамками 

географии или географической картографии. Так, например, на стыке истори-

ческой геоинформатики и исторической картографии сформировалось и 

успешно развивается самостоятельное направление – историческая геоинфор-

матика, имеющее отношение к изучению, моделированию и пространственно-

временному анализу исторических объектов и событий [2]. 

О. Боонстра выделил шесть направлений использования ГИС в историче-

ских исследованиях [4]: 

1) ГИС как инструмент презентации. Использование инструментария 

ГИС для визуализации информации о региональных изменениях. Конечно, пре-

имущество карт перед графиками, таблицами и текстовыми описаниями из-

вестно уже давно, но ГИС дает ряд важных преимуществ перед традиционными 

картами. Например, ГИС позволяет легко визуализировать динамику измене-

ний. Интеграция с глобальными сетями позволяет сделать представление элек-

тронных карт доступными для множества пользователей. 

2) ГИС как инструмент исследования. Отличие этого направления от 

предыдущего в том, что целью исследования является не визуализация извест-

ной информации, а поиск и объяснение ранее неизвестных новых особенностей 

развития региона. 

3) ГИС как инструмент исторической реконструкции. Учёные счита-

ют возможность создания реконструкции наиболее востребованным историка-

ми свойством ГИС. Объединение карт и исторических данных позволяет вос-

станавливать археологические и исторические ландшафты, так же как истори-

ческие события и ситуации. Примеры такого использования ГИС чрезвычайно 

широки от реконструкции городской инфраструктуры датского города Орхуса, 

до изучения динамики землепользования исследователями Германии, Италии и 

России. 

4) ГИС как аналитический инструмент. В этом направлении ГИС исполь-

зуются, чтобы проанализировать историческое явление или процесс. Например, 



 
 

в 2006 г. голландский историк П. Доорн опубликовал результаты простран-

ственно-временного анализа расположения поселений в Этолия (Греция) на ос-

новании очень длительного временного отрезка. Исследование выявило взаи-

мосвязь между расположением поселений одной стороны и факторами соци-

альных и экологических изменений с другой. Например, в опасные времена 

стоило обосновать поселение на вершине горы, пренебрегая проблемой водо-

снабжения, тогда как в более мирное время поселения процветают, имея рядом 

пастбища и пахотную землю. Доорн принимая во внимание высоту, наклон, до-

ступ к воде и пахотной земле выделил пять устойчивых типов ландшафтов. Это 

дало возможность продемонстрировать, что, например, римские поселения 

предпочитали ландшафты с простым доступом к пахотной земле, в то время как 

византийские располагались на склонах гор. 

5) ГИС как «портал» для доступа к исторической информации. Здесь под-

разумевает различные варианты электронных атласов, отмечая возможности 

сервиса GoogleEarth по поддержке географических слоев, содержащих истори-

ческую информацию. 

6) ГИС как инструмент, облегчающий историческое исследование. Так 

как создание исторической ГИС – это огромная работа, связанная как с форми-

рованием объемных баз данных, так и с поиском и объединением в рамках еди-

ного информационного ресурса сведений десяткой источников, то каждое по-

вторное использование ГИС повышает эффективность исследования. Другая 

сторона этого направления, существование специальных организаций, которые, 

создавая ГИС на материалах историка, избавляют его от трудоемкой и рутин-

ной работы, предоставляя возможность анализировать данные через Интернет 

[3]. 

В России среди рядовых пользователей наиболее известны и пользуются 

спросом такие сервисы, как Яндекс.Карты, Google.Maps и 2ГИС, в которых 

обозначены маршруты в разных уголках России, показан путь, название объек-

тов, расположенных по маршруту. На сайт www.tourister.ru кроме основной 

информации для туриста имеется карта каждого города, где можно подробно 



 
 

узнать о местах развлечения, парках и зонах отдыха, о транспорте, торговых 

центрах, достопримечательностях и о объектах туристского посещения [5]. 

Несмотря на недостаточное пока применение ГИС в исторических иссле-

дованиях, все более широкий круг специалистов успешно работает над их со-

зданием и анализом, даже оценив все недостатки и сложности работы с ними. 

ГИС представляет исследовательский арсенал широких возможностей для ре-

шения самых разных исследовательских задач, открывая новые возможности и 

перспективы. Успех применения ГИС зависит от выбранной темы, правильно 

поставленной исследовательской задачи, степени целесообразности их приме-

нения в каждом конкретном исследовании. При этом, создавая ГИС, следует 

учитывать возможности ее последующего расширения и дополнения [6]. 

Итак, в последние годы расширяются круг вопросов и тематика публика-

ций и докладов на конференциях, улучшается качество создаваемых в истори-

ческих исследованиях ГИС, более разнообразными становятся и исторические 

источники, положенные в их основу. 

 

* Работа подготовлена в рамках выполнения гранта РНФ по теме «Со-

циально-экономическая модернизация центрально-азиатских окраин Россий-

ской империи: междисциплинарные методы реконструкции и оценка эффек-

тивности» (проект № 19-18-00180). 
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В работе оценивается влияние природно-географических условий на жиз-

недеятельность древних и средневековых сообществ и модели взаимодействия 

человека с окружающей средой на примере Алтая (в границах России), выде-

ляются основные этапы и пространственно-временные особенности заселения 

территории Алтая. 

 

Ключевые слова: историко-географический анализ, археология Алтая, 

реконструкции системы расселения, ГИС-технологии, археологическое карто-

графирование 

 

Алтай издавна являлся своеобразным стыком цивилизаций. Вокруг Алтая 

сформировались многие культуры и народы, оказавшие впоследствии влияние 

на судьбу других территорий. Сплав древности и современности, азиатского 

колорита и русской предприимчивости сделал из Алтая важный культурно-

исторический центр. 

Миграционные процессы, происходящие в Центральной Азии, всегда за-

трагивали территорию Алтая. На всех этапах истории человека наблюдался 

процесс адаптации к природно-географическим условиям (ландшафтам) с од-

ной стороны, так и обратная взаимосвязь – влияние человека на ландшафт. Но 

при этом человек всегда выбирал определенные места обитания в зависимости 



 
 

от факторов доступности воды, освещенности и теплообеспеченности, залежей 

железных руд и других металлов и т. д.   

На каждом историческом этапе прослеживались общие характерные чер-

ты, представляющие собой взаимосвязь человека и природно-географических 

условий, т.е. среды обитания.  

На протяжении всего каменного века климат постоянно менялся то в сто-

рону похолодания, то в сторону потепления. Ледниковые эпохи были относи-

тельно холодные и сухие. В эти периоды создавались наиболее благоприятные 

условия для формирования степей. Верхняя граница леса при этом отступала 

[1]. 

В период оледенения наиболее благоприятными для жизни людей были 

именно степные ландшафты. Межледниковые эпохи были теплые и более 

влажные, что способствовало расширению лесного пояса. Люди каменного ве-

ка, обитавшие в межледниковья, предпочитали селиться в предгорьях, котлови-

нах и по долинам рек. 

В эпоху перехода от камня к бронзе хозяйственная деятельность населе-

ния возросла, поскольку в климатическом отношении условия для существова-

ния человека были благоприятные (климатический оптимум голоцена).  

В эпоху энеолита на территории Алтая была распространена афанасьев-

ская культура. Система хозяйства афанасьевцев была сезонно-подвижной, с по-

стоянным выпасом скота в межгорных котловинах. Поскольку в высокогорных 

ландшафтах встречаются небольшой процент археологических памятников, по-

этому в бронзовое время происходили перекочевки со стадом и в летнее время 

на высокогорные пастбища. 

Эпоха энеолита характеризуется слабым воздействием на ландшафты, так 

как степные, лесостепные и другие ландшафты осваивались небольшими по 

численности группами людей, которые занимались, в основном, охотой, ското-

водством, собирательством.  

Население проживающие на территории Алтая в эпоху бронзы, суще-

ствовала в условиях холодного и влажного климата. Вероятно, что часть насе-



 
 

ления в это время мигрировала с равнинных территорий, поскольку в котлови-

нах еще сохранялись благоприятные условия [2]. 

Началу раннего железного века предшествовало резкое, хотя и недолгое, 

похолодание климата в середине VI в. До н.э. [1]. Эти изменения носили суб-

континентальный характер, так как они появились и в других регионах. К кон-

цу IV – началу V века температура воздуха стала расти, однако к концу III века 

до нашей эры произошло новое похолодание. Таким образом, можно предпо-

ложить о том, что в эпоху раннего железного века (первая половина) климат 

был более холодным и влажным в сравнении с современным. 

Данный период характеризуется развитием пазырыкской культуры на 

Алтае. Как видно из составленной нами карты, плотность населения увеличи-

валась с севера на юг, достигая максимума во внутригорных впадинах южных 

гор Алтая. В сложившейся системе расселения стали преобладать участки, рас-

положенные вблизи источников воды в зоне с радиусом до 500 м от источника. 

Значительное похолодание во второй фазе эпохи железа привело к резко-

му сокращению зимних пастбищ, пригодных для круглогодичного содержания 

скота, гибели домашних животных и депопуляции населения. 

В лесостепной зоне Алтайского края в V - II вв. до н.э. население занима-

ло Кулундинскую низменность, западную часть лесостепной зоны и северо-

западную часть Бийско-Чумышской возвышенности. Как видно из представ-

ленной карты (см. рисунок) наиболее комфортными местами стали высокие 

террасы реки Оби, а также редко затопляемые участки поймы. Хозяйство было 

смешанным с преобладанием животноводства. 

Увлажнение территории привело к оживлению степной растительности в 

межгорных котловинах, формированию богатых лугов на горных склонах и 

речных террасах. В летнее время в межгорных котловинах хорошо был развит 

растительный покров, являющийся кормовой базой домашнего скота. В зимнее 

время в долинах и котловинах, огражденных горными хребтами от влажных 

воздушных масс высота снежного покрова была небольшой, а при малой за-



 
 

снеженности днищ котловин, домашние животные могли добывать себе корм. 

Все это способствовало развитию кочевого скотоводства и земледелия [1, 2]. 

Смена различных ландшафтов на сравнительно небольших участках от-

крывала возможности для содержания одновременно различных пород домаш-

них животных. В хозяйстве пазырыкцев и уюкцев были лошади, крупнорогатый 

скот, включая яков, коз и овец, в Чуйской степи – разводили верблюдов. 

На территории Алтая сосредоточено большое количество археологиче-

ских комплексов средневековья. На протяжении полувека второй половины 

VIII - XII в. на территории Алтая существовало крупное кочевое объединение, 

называемое сростинской культурой. Сросткинские поселения располагались в 

речных поймах на елбанах или на мысах коренного берега. 

 Во второй половине IX в. на Алтае появились кыргызы. Культура ени-

сейских кыргызов сформировалась в Минусинской котловине. На Алтае кыр-

гызы представляли незначительный процент населения, в основном, вероятно, 

это были воины небольших гарнизонов. 

Кочевники-монголы появились и стали играть заметную роль в XII в. В 

этот период территория Алтая была захвачена монголоязычными племенами 

наиманов. Предыдущие тюркские и кыргызские традиции прекращают свое 

существование и на их смену приходят новые.  

Для населения Алтая история многолетних войн оказала пагубное влия-

ние. Сократилось количество населения, о чем свидетельствуют археологиче-

ские и письменные источники. К моменту появления русских в предгорьях Ал-

тая кочевало небольшой количество ойратов. 

Распределение археологических памятников по исследуемой территории 

свидетельствует о том, что освоение территории Алтая происходило неравно-

мерно как в пространстве, так и во времени. Общее количество объектов, кото-

рые присутствуют в базе данных около 3 тысяч, более 50% не датированы, со-

ответственно мы можем проанализировать имеющиеся датированные объекты, 

сделать выводы об размещении, центров притяжения той или иной культуры 



 
 

В энеолите (III -начало II тыс. до н.э.) на всей территории была распро-

странена Афанасьевская культура, которая сложилась в северной части терри-

тории Монголии и Тувы. Отсюда, по-видимому, шло ее распространение на се-

вер на Алтае через долины Катуни и ее притоков. Поэтому, скорее всего, боль-

шая часть населения Алтая была сосредоточена в Центральном и Северном Ал-

тае, что подтверждается наличием здесь археологических памятников. 

Период развитой бронзы (II тыс. до н. э. – VIII до н. э.) Алтая исследован 

недостаточно. В это время более освоенным был Юго-Восточный Алтай. 

В раннескифское время (VIII – середина VI в. до н.э.) основная часть 

населения проживала на Алтае: в Центральном, Северном и Юго-Восточном. 

Формирование раннескифской культуры, скорее всего, происходило на терри-

тории Северо-Западной Монголии и ближайших к Алтаю и Туве районов Ки-

тая. В скифское время (VI — начало II в. до н.э.) территория Алтая была густо 

заселена. В целом, все исследованные в настоящее время памятники Алтая объ-

единены в рамках пазырыкской культуры, названной так по раскопкам больших 

каменных курганов урочища Пазырык Улаганского района [3]. Наибольшая 

концентрация людей приходилась на Центральный Алтай, Юго-Восточный Ал-

тай. 

В гунно-сарматское время (II в. до н. э. – V в. н. э.) наиболее освоенной 

территорией были Центральный Алтай и Северный Алтай. В конце III в. до н.э. 

и в начале II в. н.э. население и Алтая смешалось с пришлыми из Центральной 

Азии хуннускими племенами. В результате военных действий численность 

населения по сравнению с предыдущим периодом значительно сократилась [7]. 

В середине и второй половине I тыс. историческое развитие населения на 

Алтае было тесно связано с Центральной Азией, где складывались государ-

ственные образования тюркоязычных племен. Ведущую политическую роль 

здесь играли объединения племен теле и тюрков (тугю, или тюкю, по китай-

ским летописям) [5, 6]. Наиболее заселенным в этот период были Центральный 

Алтай, Юго-Восточный Алтай и Восточный Алтай. В соответствии с располо-



 
 

жением археологических объектов в древнетюркское время возрастают числен-

ность и плотность населения по сравнению с предыдущей эпохой. 

После завоевания монголами территории Алтая большая часть населения 

проживала в Центральном Алтае, Юго-Восточном Алтае. По этнографическому 

времени (ХIV-ХХ вв.) на данный момент в созданной нами базе недостаточно 

данных, что не позволяет сделать какой-либо вывод о расселении людей на 

территории Алтая в этот период. 

Таким образом, можно сделать вывод, что во все исторические периоды 

ядрами освоения территории Алтая в основном были долинам рек и межгорные 

котловины. Племена, жившие в скифское время, тяготели к степным и долин-

ным ландшафтам. Именно в это время происходит значительное увеличение 

численности и плотности населения, связанное, прежде всего, с увлажнение 

территории. В результате увеличения численности населения антропогенная 

нагрузка на степные, лесостепные и горно-долинные ландшафты в это время 

значительно возросла. 

 

Рис. 1. Археологические памятники Алтая в границах РФ. Карта состав-

лена авторами: Крупочкин Е.П., Рыгалов Е.В., Слюсаренко И.Ю.,  Быков Н.И., 

Самойленко М.О. 

 



 
 

В ландшафтном отношении наиболее привлекательными были лесостеп-

ные и степные районы. Основными факторами выбора территории поселения 

являлись близость территории к водным объектам, освещенность и высокая 

теплообеспеченность, доступность и близость к месторождениям руд металлов, 

близость к растительности, в частности к лесу, необходимой для строительства 

жилищ и захоронений. Процесс освоения не был равномерным, были периоды 

относительного регресса освоения, связанные как с военно-политическими, так 

и климатическими факторами. 

 

*Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ, грант 

№18-05-00864 
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This article discusses land water bodies and the geography of their distribution 

(placement) within the East Kazakhstan region. The features of their economic use in 

15 districts of the studied territory are revealed. There are 9 districts of the East Ka-

zakhstan region where water bodies are used by people in various sectors of the 

economy (mining and metallurgy, hydropower, plant growing, river navigation, rec-

reation, water supply for the population and industrial facilities). There are remaining 

6 districts of the study area where these objects are used locally. Water bodies are ac-

tively developed by the population in the Altai (formerly Zyryanovsk) and Zaisan 

districts. 
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В данной статье рассмотрены водные объекты суши и география их рас-

пространения (размещения) в пределах Восточно-Казахстанской области. Вы-

явлены особенности их хозяйственного использования в 15 районах изучаемой 

территории. В 9 районах Восточно-Казахстанской области водные объекты ис-

пользуются населением в различных отраслях хозяйства (горнодобывающей 

промышленности и металлургии, гидроэнергетике, растениеводстве, речном 

судоходстве, рекреации, водоснабжении населения и промышленных объек-

тов). В остальных 6 районах изучаемой территории эти объекты используются 

локально. Водные объекты активно осваиваются населением в Алтайском (ра-

нее Зыряновском) и Зайсанском районах. 

Ключевые слова: водные объекты, география размещения водных объ-

ектов, Восточно-Казахстанская область (ВКО), хозяйственное использование 

водных объектов. 

 

There is a considerable number of land water bodies on the territory of the East 

Kazakhstan region, which are important objects of natural ecosystems, and also they 

are used by the population in the economy.  

Relevance of the study lies in the fact in recent years it was revealed that the 

volume of land waters in the territory of East Kazakhstan region is in the state of ex-

haustion, which requires the adoption of active measures to prevent their complete 

disappearance. The economic activity of the population living within the study area is 

one of the reasons for the current situation. 

According to article 1 of the Water Code of the Russian Federation, water bod-

ies are natural or artificial reservoirs, watercourses or other objects, permanent or 

temporary concentrations of water that have characteristic forms and signs of a water 

regime [2]. 

According to the article 5 of the Water Code of the Republic of Kazakhstan, 

water bodies of the Republic of Kazakhstan include water concentrations in the relief 

of the land surface and subsoil of the land, having boundaries, volume and water re-



 
 

gime. They are: seas, rivers, canals equated to them, lakes, glaciers and others, sur-

face and groundwater bodies [1]. 

According to the article 11 of the Water Code of the Republic of Kazakhstan, 

water bodies are divided into the following types: surface water bodies; groundwater 

bodies; sea waters of the Republic of Kazakhstan; transboundary waters [1]. 

As it mentioned before, the territory of the East Kazakhstan region is character-

ized by a dense network of water bodies. Below is a schematic map of the location of 

water bodies the territory of the East Kazakhstan region (Picture 1).  

 

Picture 1. Schematic map of water bodies in the East Kazakhstan region 

 

After analyzing the presented schematic map, it is important to note that most 

of the water bodies are concentrated in the north-east and east of the region in Boro-

dulikha, Shemonakha, Glubokovsky, Altai, Katon-Karagay, Kurshim and Kokpekty 

districts. This is due to the peculiarities of the relief of the territory and the fact that 

most of the rivers in the region flow from mountain glaciers. Also, these areas are 

characterized by relatively large average annual precipitation (500-700 mm), average 

winter and summer temperatures. There are less water bodies in the northern, west-



 
 

ern, central and southern parts of the region within the Beskaragai, Abai, Ayaguz, 

Zharma, Ulan, Urdzhar, Tarbagatai and Zaisan districts. 

This is primarily due to the peculiarities of the relief (the territories are pre-

dominantly flat), as well as the influence of a combination of climatic factors (high 

temperatures, low humidity coefficient, low amount of precipitation).  

Water bodies of the study area are actively used in economic activities in vari-

ous industries and agriculture, as well as transport (shipping) routes. They play an 

important role in the development of recreation. Groundwater bodies are sources for 

drinking water supply (Table 1). 

Table 1  

Economic use of water bodies in certain districts of East Kazakhstan re-

gion (compiled by the author on materials [3-7]) 

Disctricts Economic use of water bodies 

Industries Branches of 

agriculture 

Transport 

(shipping) 

routes 

Recreation Drinking 

water supply 

Borodulikha - - Pass along 

the Irtysh 

River 

There is the 

Shulba reser-

voir that is 

located on the 

Irtysh River 

which is an 

object of rec-

reation 

Groundwater 

is used in the 

valleys of the 

Irtysh and Bo-

rodulikha riv-

ers. 

Shemonaikha - The waters 

of the Uba 

RIver and 

Irtysh River 

are used for 

irrigation of 

grain crops. 

- - Groundwater 

is used in the 

valleys of the 

Irtysh and Uba 

rivers. 

Glubokovsky Nonferrous 

metallurgy - 

the Tikhaya 

and Irtysh riv-

ers are used as 

a basin for dis-

charging pro-

cess water. 

- - - Groundwater 

is used in the 

Tikhaya val-

ley. 

Altai There is a con-

centration 

plant that uses 

the surface wa-

The waters 

of the Irtysh 

River are 

used for irri-

Rafting on 

the Irtysh 

River 

The reser-

voirs on the 

Irtysh River - 

Bukhtarma 

Groundwater 

is used in the 

valleys of the 

Irtysh and Bu-



 
 

ters of the Bu-

khtarma River 

as a reservoir 

for discharging 

waste process 

water  

gation of 

cereals and 

leguminous 

crops. 

and Ust-

Kamenogorsk 

- are centers 

of recreation 

khtarma riv-

ers. 

Kurshim - - Rafting on 

the rivers 

Kurchum 

and 

Kaldzhir. 

Markakol 

Lake is a 

popular rec-

reational cen-

ter. There is 

the Markakol 

reserve which 

is located in 

the area of 

the lake 

Groundwater 

is used in the 

valleys of the 

rivers Kur-

chum and 

Kaldzhir. 

Beskaragai - The waters 

of the Irtysh 

River are 

used for irri-

gation of 

grain crops. 

Pass along 

the Irtysh 

River 

- Groundwater 

is used in the 

valley of the 

Irtysh River. 

Abay - The waters 

of the Irtysh 

River are 

used for irri-

gation of 

melon crops. 

Pass along 

the Irtysh 

River 

- Groundwater 

is used in the 

valley of the 

Irtysh River. 

Urdzhar - The waters 

of the 

Ayaguz Riv-

er are used 

for irrigation 

of melon 

crops. 

- The Alakol 

Lake is a bal-

neological 

object. Also 

it’s a large 

recreational 

center.  

Groundwater 

is used in the 

valley of the 

Ayaguz River. 

Zaisan - Waters of 

the Irtysh 

River are 

used for irri-

gation of 

grain and 

leguminous 

crops. 

Rafting on 

the Zaisan 

Lake 

The Zaisan 

Lake is a 

large recrea-

tional center. 

Groundwater 

is used in the 

valley of the 

Irtysh River 

and in the area 

of Lake Zai-

san. 

 

The analysis of the collected and systematized data led to the following conclu-

sions: 



 
 

1. There are 9 districts of the East Kazakhstan region where water bodies 

are used by people in various sectors of the economy (mining and metallurgy, hydro-

power, plant growing, river navigation, recreation, water supply for the population 

and industrial facilities). There are remaining 6 districts of the study area where these 

objects are used locally.  

2. Water bodies are actively used in all sectors of the economy in the Altai 

(formerly Zyryanovsky) district and Zaisan district, which is inferior to the first be-

cause of the absence of mining and non-ferrous metallurgy enterprises, where water 

is used extensively in production. 

3. In the recreational economy, most of the objects are located along lakes 

and reservoirs concentrated in the eastern and southern regions of East Kazakhstan 

region. 

4. The waters of the transboundary Irtysh River are used in economic activ-

ities of the population in the north-eastern and eastern regions of the region (for hy-

dropower, irrigation, rafting, organization of recreation facilities along the river and 

reservoirs, shipping). 

5. Groundwater bodies are sources for drinking water supply in all areas of 

the East Kazakhstan region. 
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В статье рассматривается проблема влияния загрязнения атмосферы на 

развитие болезней органов дыхания. Выявлена связь заболеваемости населения 

в возрасте старше 18 лет астмой с такими загрязняющими веществами, как 

формальдегид (средняя степень корреляции) и бенз(а)пирен (высокая степень 

корреляции). 

 

Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха, заболеваемость, 

болезни органов дыхания, здоровье населения, поллютанты 

 

В настоящее время состояние здоровья населения – один из наиболее 

важных показателей, отображающий изменение качества окружающей среды. 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), удельный вес 

влияния факторов окружающей среды на состояние здоровья населения оцени-

вается в 17-20% [1]. Неблагоприятная экологическая обстановка обуславливает 

20-30% заболеваний в промышленных городах. По данным НИИ человека и ги-

гиены окружающей среды, только 15% горожан проживают на территории с 

допустимым уровнем загрязнения среды [2, с. 18]. Всемирной организацией 

здравоохранения болезни органов дыхания отнесены к числу приоритетных, 

наряду с болезнями системы кровообращения и онкологическими заболевания-

ми. Болезни органов дыхания формируют довольно высокие уровни заболевае-

мости, инвалидности и смертности населения. Таким образом, изучение влия-



 
 

ния загрязнения атмосферного воздуха на болезни органов дыхания играет 

большую роль. 

В работе были использованы следующие методы: статистический, логи-

ческого анализа, метод системного подхода. 

Болезни органов дыхания относятся к наиболее распространенным среди 

взрослых и детей. Они характеризуются полиэтиологичностью, тяжестью кли-

нического течения, частыми осложнениями. 

Нами были проанализированы данные фондовых материалов Алтайского 

центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Министер-

ства здравоохранения Алтайского края за 2007-2017 годы. 

 

Рис 1. Заболеваемость населения г. Барнаул болезнями органов дыхания 

 

На рисуноке 1 представлена динамика заболеваемости всех возрастных 

групп населения болезнями органов дыхания с 2007 по 2017 год [3].  

Несмотря на снижение заболеваемости болезнями органов дыхания 

взрослого населения, у детей в возрасте до 14 лет наблюдается ее постоянное 

увеличение. Средняя заболеваемость болезнями органов дыхания у детей до 14 

лет составляет 528 человек, в возрасте 15-17 лет – 349 человек, старше 18 лет – 

116 человек (расчет на 1000 человек) [3].  

В случае с заболеваемостью населения г. Барнаул астмой, увеличение ко-

личества людей, страдающих от бронхиальной астмы, наблюдается у всех воз-

растных групп (Рисунок 2). Наибольшая доля астмы от всех болезней органов 

дыхания приходится на людей старше 18 лет и составляет 5,5%. 

 



 
 

 

Рис 2. Заболеваемость населения г. Барнаул астмой 

 

На состояние здоровья населения влияют различные факторы 

(генетические, уровень медицинского обслуживания, условия и образ жизни 

[1]), в нашей работе было рассмотрено влияние окружающей среды, в 

частности загрязнение атмосферного воздуха.  

Так как Барнаул относится к крупным промышленным городам, 

основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются 

промышленные предприятия и автомобильный транспорт. В течение пяти лет 

(2013-2017 гг.) объем выбросов загрязняющих веществ, отходящих от 

стационарных источников, постоянно увеличивается. По сравнению с 2013 

годом (42,3 тыс. тонн), объем выбросов к 2017 году возрос на 20,6% и составил 

51 тыс. тонн [2, с. 9]. 

При этом уровень загрязнения атмосферного воздуха города Барнаул в 

2017 году оценивается как «очень высокий» (ИЗА=14), хотя в предыдущие го-

ды являлся повышенным, ИЗА в среднем составлял 6,7 (Рисунок 3). По данным 

Е.А. Шарлаевой в г. Заринске ИЗА считается повышенным и равен 5, несмотря 

на то, что в городе существует 722 стационарных источника загрязнения [4, с. 

31], что почти в 6,5 раз больше, чем в г. Барнаул (122 стационарных источника 

загрязнения атмосферы). Причиной такой разницы могут служить разница как в 

количестве передвижных источников загрязнения (автотранспорта), так и в ре-

льефе территории. 



 
 

 

Рис 3. Индекс загрязнения атмосферы г. Барнаул 

 

Опираясь на данные рисунка 4, можно говорить о том, что минимальный 

показатель наибольшей повторяемости (НП) превышения ПДК наблюдается у 

фенола и оксида углерода. В 2017 году НП увеличился у взвешенных веществ, 

сажи и формальдегида [5]. Такое же увеличение наблюдается у ИЗА, из чего мы 

можем говорить о связи показателей НП взвешенных частиц, формальдегида, 

сажи с индексом загрязнения атмосферы. 

 

Рис 4. Наибольшая повторяемость превышения ПДК загрязняющих ве-

ществ 

 

На повышенную концентрацию сажи, взвешенных частиц и формальде-

гида в атмосферном воздухе Барнаула влияет рельеф и преобладающие направ-

ления ветра. Город расположен между Приобским плато на юго-западе и Бий-

ско-Чумышской возвышенностью на северо-востоке. При этом преобладающи-

ми направлениями ветров являются юго-западное и западное, что в совокупно-

сти с рельефом способствует задерживанию в воздухе загрязняющих веществ. 



 
 

Анализ корреляции показал, что между ИЗА и заболеваемостью населе-

ния бронхиальной астмой у взрослого населения существует достаточно устой-

чивая зависимость (Рисунок 5). Коэффициент корреляции в данном случае со-

ставил 0,9014, что говорит о высокой степени корреляции. Так как коэффици-

ент детерминации (R²) составляет 0,8125, то в 81% случаев изменения ИЗА 

приводят к изменению заболеваемости населения астмой. 

Также нами была выявлена связь заболеваемости населения в возрасте 

старше 18 лет астмой с такими загрязняющими веществами, как формальдегид 

(средняя степень корреляции) и бенз(а)пирен (высокая степень корреляции). 

 

Рис 5. Связь индекса загрязнения атмосферы и заболеваемости астмой 

взрослого населения г. Барнаул 

 

Изучив зависимость загрязнения атмосферного воздуха и заболеваемости 

населения болезнями органов дыхания, нами выявлено, что наибольшая связь 

наблюдается между индексом загрязнения атмосферы и бронхиальной астмой у 

взрослого населения г. Барнаула. Среди всех загрязняющих веществ, большее 

влияние на количество людей, страдающих от астмы, оказывают формальдегид 

и бенз(а)пирен, поскольку относятся к 1 классу опасности и оказывают большее 

негативное воздействие на систему органов дыхания, нежели взвешенные ве-

щества и оксид углерода.  
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В виду заявления руководства КНР на XIX съезде КПК о продолжении 

стимулирования международного сотрудничества в рамках проекта «Морской 

Шелковый путь XXI века» через развитие взаимосвязанной инфраструктуры 

видится необходимым анализ нефинансовой группы инвестиций КНР в странах 

Восточной Азии. Автором дается комплексная оценка основных инфраструк-

турных компаний Китая и реализованных соглашений с их участием. Доказы-

вается, что деятельность инфраструктурных компаний преимущественно сле-

дует заданному политическому курсу КНР и политической благосклонности со 

стороны партнеров.  

 

Ключевые слова: Китай, инвестиции, государственные корпорации, 

Морской Шелковый путь XXI в., совместное партнерство, интеграция. 

 

Одной из закономерных черт динамики экономической интеграции стран 

Восточной Азии за последние годы стало развитие внутрирегиональных сетей и 

инфраструктуры. Этому сектору отводится одна из ключевых позиций в усиле-

нии международной активности азиатских игроков. Грамотное и рациональное 



 
 

построение логистических путей – это, с одной стороны, необходимый крите-

рий интегрирования торговой, финансовой деятельности всего региона. С дру-

гой стороны, источник противостояния мощных акторов региона и их давления 

на остальных участников в период напряжения/разрядки политико-

экономического климата. Данное исследование приобретает особую актуаль-

ность ввиду ярко выраженной потребности стран ВА в инвестировании в стро-

ительство инфраструктуры и высокой активностью Китая в деле агрессивного 

выхода за рубеж. В этом ключе стратегической программой поддержания и 

развития региональной транспортной инфраструктуры, а также средством луч-

шей координации политического климата является инициатива КНР «Морской 

шелковый путь XXI в.», которая развивается довольно успешно и продуктивно 

в странах ЮВА.  

Вначале 2019 г. на сайте Министерства Коммерции КНР была опублико-

вана аналитическая справка по итогам международного сотрудничества в 2018 

г. где отмечалось, что «...в условиях все более сложной международной ситуа-

ции Китай все же поддерживает устойчивое, упорядоченное и здоровое разви-

тие политики инвестирования» [1]. Данное заявление подкрепляется внушаю-

щими статистическим данными: в 2017 г. предприятия Шанхайской ЗСТ инве-

стировали 2,1 млрд юаней в страны-участники инициативы «Морской Шелко-

вый путь XXI века», увеличив вливания на 3% за год. Согласно отчету отдела 

иностранных инвестиций Министерства коммерции КНР, в феврале 2018 г. 

объем инвестиций Гонконга во Вьетнам превысил 4,3 млрд долл. при реализа-

ции двух инфраструктурных проектов [2, c. 132]. Малайзия, Таиланд и Индоне-

зия также вошли в круг стратегических инвестиционных вливаний Китая бла-

годаря деятельности мощной инфраструктурной государственной корпорации 

«China Communications Construction» (СССС) и ее аффелированной дочерней 

компании China Harbor Engineering Company Ltd. Они занимаются проектиро-

ванием, морским строительством и эксплуатацией объектов инфраструктуры, 

включая автомагистрали, мосты, высокоскоростные железные дороги, аэропор-

ты. China Harbor Engineering Company Ltd – это вторая по величине дноуглуби-



 
 

тельная компания в мире, осуществляющая проекты в Азии, Африке и Европе. 

В 2018 г. «China Communications Construction» вместе с дочерними компаниями 

заняли третье место в списке двухсот пятидесяти крупнейших международных 

подрядчиков по рейтингу американского еженедельного аналитического 

агентства Engerning News Record [3]. Интерес также представляет международ-

ная деятельность компании Guangxi Beibu Gulf Investment Group Company Ltd, 

которая является крупным, полностью государственным предприятием, нахо-

дящимся под непосредственным управлением автономного регионального Гу-

анси-Чжуанского правительства. Согласно опубликованному внутреннему рей-

тингу предприятие заняло 392 место из 500 крупнейших инвестиционных кон-

сорциумов КНР. В 2013 г. оно приобрело 40% акций малазийского порта Куан-

тан за 102 млн долл. [4, с. 74]. Группа также имеет портовые и инвестиционные 

предприятия в Гонконге и Брунее. Еще одним примером активного поглощения 

пакета акций предприятий стран ЮВА за счет инвестиционных проектов стала 

энергетическая компанию China General Nuclear Power Group, которая относит-

ся к типу коммерческого предприятия со значительным контролем правитель-

ства. В 2015 г. малазийская энергетическая компания продала CCNP Group 

100% долю во всех своих энергетических активах за 9,83 млрд юаней. 
 

Стоит отметить, что указанные компании в разных соотношениях отно-

сятся к многопрофильному государственному концерну. В результате они по-

лучают дополнительную помощь от государства в экспорте инвестиций в стра-

ны Восточной Азии, но в тоже время в своей деятельности должны учитывать 

принятый правительством политический курс в отношении стран-реципиентов. 

Из приведенных выше примеров видно, что государственные корпорации инве-

стируют в традиционные сырьевые направления (энергоресурсы) и инфра-

структуру в целях удовлетворения внешнего спроса и внешнего вектора разви-

тия.  

Основное противоречие политики участия инфраструктурных компаний в 

интеграционных процессах в ВА наиболее отчетливо отражено в опубликован-

ном The World Economy Forum докладе, где по конкурентоспособности эконо-



 
 

мики по критерию «инфраструктура» за 2017-2018 гг., Китай занимает 46 ме-

сто. Для сравнения Вьетнам - 79 место, Таиланд - 43 место, Филиппины 97 - 

место, а Малайзия - 22 место [5]. Несмотря на то, что Китай опережает соседей 

по темпам создания инфраструктуры и вкладывает в нее значительный процент 

ВВП, у страны сохраняются свои значительные потребности во внутренних ин-

вестициях – минимум 45 млрд долл. на 2017 г. (по оценке исследовательской 

группы инвестиционной компании InfraONE) [6, c. 14]. Разрешить это противо-

речие можно лишь при качественной и детальной оценке реализуемых государ-

ственными корпорациями шагов и результатов их деятельности.  

Согласно аналитическому обзору инвестиционной деятельности Китая за 

2017-2018 гг. Малайзия занимает первое место среди инвестируемых восточно-

азиатских стран, что также может говорить о повышении уровня сотрудниче-

ства и благосклонных настроений к КНР [2, c. 74]. В целом, только два фактора 

послужили этому: отсутствие серьезного конфликта в Южно-Китайском море 

(по сравнению, например, с Вьетнамом, Филиппинами); Малайзия является 

вторым крупнейшим торговым партнером Китая в АСЕАН, после Вьетнама. 

Однако уже летом 2018 г. после смены политического лидера в Малайзии и 

проявления критичных высказываний в отношении поддерживаемых Китаем 

энергетических трубопроводов и китайско-малайзийского железнодорожного 

проекта East Coast Rail Link (ECRL) исключительно положительный настрой 

перешел в стагнацию переговоров и заморозки всех процессов. Суть проблема-

тики заключалась в несоответствии статьи расходов реальному финансовому 

положению дел Малайзии. После такого рода краткосрочного перерыва проек-

тов в феврале 2019 г., госкомпания Chinese Communicatiom Construitons согла-

силась снизить расходы в 2 раза (с 22 млрд до 10.7 млрд долл.) [7]. Речь идет о 

довольно значительных суммах, которые Китай недополучил через свои инфра-

структурные компании. Здесь видится необходимым проанализировать эконо-

мический интерес двух сторон: инвестируемые участники по диалогу эффек-

тивно улучшают инфраструктурные условия проживания населения; создаются 

порядка 800 тыс. рабочих мест для местного населения. Для Китая экспорт обо-



 
 

рудования и материалов по зарубежным контрактным проектам неизменно рас-

тет (в опыте с Малайзией - почти 17 млрд долл., увеличившись на 10,4%). По-

мимо экономического интереса КНР, главным стимулом экспансионистского 

выхода «за» являются политические стратегии. Так, проект ECRL - это цен-

тральный элемент инфраструктурного плана Китая в Малайзии, который смо-

жет решить проблему безопасности Малаккского пролива в вопросе транзита 

энергоресурсов. Страны ЮВА крайне нуждаются в обновлении и развитии ин-

фраструктурных мощностей для удержания на плаву их экспортно-

ориентированных экономик и вовлечения в цепочки добавленной стоимости, 

чем больше вкладываются инвестиции в страны нелояльные политическому 

курсу Китая, тем сильнее растет их зависимость, тем больше поддержки Китай 

может получить на арене противостояния региональных лидеров ВА прокитай-

ских и антикитайских стран. 

Таким образом, политика нефинансового инвестирования китайских 

ТНК, на наш взгляд, имеет прямо пропорциональную связь с решением КНР 

политических вопросов в регионе. Иногда даже пренебрегаются экономические 

достижения и возможности, которые могли бы быть получены, благодаря ин-

фраструктурным проектам. Имея внутренние потребности в налаживании логи-

стики и вливаний в собственное развитие, чаще всего, частные корпорации ин-

вестируют в высокие технологии и благодаря чему энергетика, добыча чаще 

всего экономически более выгодны, а не мощные государственные концерны.  

Инфраструктурные компании – это инструментарий имиджа КНР в инте-

грационных сетях, а также оплот в противостоянии с Японией и США за регио-

нальное лидерство. Можно заключить, что китайские власти придают большое 

значение инвестированию в соседние государства ЮВА, что свидетельствует о 

динамичном эффекте расширения интеграции вглубь. Предположительно, 

условия инвестирования и кредитования Китаем действительно будут лучше и 

выгоднее для развивающихся экономик ЮВА. Ведь Китай уже приступает к 

обновлению как минимум имиджа «Инициативы Пояса и Пути» и в ближайшие 

годы попытается насытить его новым содержанием и качеством.  
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Начиная с 80-х гг. XX в. в Китае идет процесс постоянного развития не-

государственного сектора и увеличение его доли в экономике страны. В статье 

анализируется нормативно-правовая база, созданная в период руководства 

страной Ху Цзиньтао, и ее значение для развития института частного предпри-

нимательства в первое десятилетие XXI в. Рассматриваются проблемы, с кото-

рыми столкнулось руководство КПК вследствие развития рыночных отноше-

ний в стране.  

 

Ключевые слова: КНР, КПК, частное предпринимательство, Ху Цзинь-

тао, негосударственный сектор.  

 

На XVI Всекитайском съезде КПК, проходившем в 2002 г. в Пекине, про-

изошла смена поколения руководителей партии и государства. Пост генераль-

ного секретаря КПК занял Ху Цзиньтао, сменивший Цзян Цзэминя. 

Огромное значение для дальнейшего социально-экономического развития 

КНР имел доклад Цзян Цзэминя на съезде, в котором выдвигалась новая идео-

логическая концепция «тройного представительства». Её главным положением 

было то, что отныне частные предприниматели и люди, не занятые в госсекторе 

официально назывались «строителями социализма с китайской спецификой», 

наравне с крестьянами, рабочими и служащими госсектора. Таким образом, ру-

ководство КПК на теоретическом уровне признало значительный вклад и осо-

бое место негосударственного сектора в строительстве развитого и могуще-



 
 

ственного Китая. Частное предпринимательство было признано одним из мето-

дов повышения материального благосостояния народа КНР. «Следует уважать 

и охранять все виды труда, полезного народу и обществу. <…>Вся предприни-

мательская деятельность китайских и заграничных инвесторов в процессе стро-

ительства должна поощряться. Следует охранять все законные трудовые и не-

трудовые доходы. <…> Создавать такую общественную атмосферу, которая бы 

поощряла людей на начинание своего дела и помогала бы им добиваться успе-

ха» - отмечал Цзян Цзэминь [1]. 

Начало правления Ху Цзиньтао на посту Генерального секретаря ЦК КПК 

и Председателя КНР характеризовалось преобразованиями в социальной сфере, 

на основе теории «тройного представительства». В частности, в Конституцию 

КНР была внесена поправка о «неприкосновенности законной частной 

собственности граждан», а также пересмотрен Устав КПК, благодаря чему 

отныне в партию могли вступать представители частного капитала. 

Статистические данные свительствуют об успешности выбранного курса 

и успешном равитии экономики страны. Однако на ряду с положительными 

следствиями, появился и ряд проблем, с которым новому руководству 

пришлось столкнуться. Во-первых, из-за развития элементов рыночной 

экономики обострилось и ускорилось социальное расслоение. Особенно ярко 

эти различия наблюдались при сравнении уровня жизни города и деревни. Так 

же появляется разница в жизни центрального района, западной и восточной 

частей страны. Так наиболее развитыми становятся восточные приморские 

территории и центрльные части страны, как главный плацдарм предприятий. 

Эти проблемы определили приоритетные задачи развития на последующий 

период. 

Реформы под руководством Ху Цзиньтао коснулись в первую очередь 

социально-экономической сферы общества, в то время как политическая сфера 

мало подверглась изменениям. Отдельное внимание уделялось углубленному 

реформированию негосударственного сектора. 



 
 

Первый этап реформ (2002-2007 гг) главное внимание уделялось 

расширению хозяйственной самостоятельности предприятий, находящихся в 

государственной собственности для повышения их эффективности. 

Начало этого периода связывают с принятием на 28 сессии Постоянного 

Комитета ВСНП 9 созыва 29 июня 2002 г Закона КНР «О стимулировании 

средних и мелких предприятий». Этот закон подчеркивал особое место и роль 

частного сектора в экономике КНР и необходимость его развития и 

стимулирования. Госсовет отвечает за разработку политической линии в отно-

шении мелких и средних предприятий и проводит мероприятия, направленные 

на развитие мелких и средних предприятий по всей стране [2, С. 4]. Государ-

ство стимулирует и поддерживает крупные, мелкие и средние предприятия, 

развивающие сотрудничество на основе распределения ресурсов рынка, в том, 

что касается стабильных поставок сырья, продукции, продаж, развития и ре-

формирования технологий, и т.д., направленных на развитие мелких и средних 

предприятий [2, с. 32]. 

В 2005 г были опубликованы «Некоторые соображения о мерах 

поощрения, поддержки и направления развития индивидуальных, частных и 

других видов предприятий негосударственного сектора экономики», известные 

как «36 положений». Данный документ регламентировал значительно 

расширившуюся сферу доступа частного предпринимательства в экономике, 

ранее монополизированные госсектором [3, с. 3]. 

В итоге первый этап реформ закончился изданием Закона КНР «О праве 

собственности» от 1 октября 2007 г., который предусматривал возможность 

приобретения человеком права на движимую и недвижимую собственность. 

Собственник имеет право владения, использования, распоряжения и получения 

выгоды от своей недвижимой или движимой собственности в соответствии с 

законами [4, с. 39]. Частные лица могли иметь в своей собственности легальные 

источники дохода, дома, предметы домашнего обихода, орудия производства, 

сырье, и другую движимость и недвижимость. Относительно юридических лиц 

закреплялось, что «предприятие в качестве юридического лица имеет права 



 
 

владения, использования, получения прибыли и распоряжения своим недвижи-

мым и движимым имуществом, согласно закону, административным правилам 

и уставу» [4, с. 68]. Такими же правами наделялось юридическое лицо, не яв-

ляющееся предприятием, то есть индивидуальные предприниматели. 

Результатом проводимого этапа реформ являлось значительное увеличе-

ние доли негосударственного сектора экономики. Так, в 2000 г. удельный вес 

государственных предприятий в общем объеме производства составлял 47,3%, 

в 2007 г. он сократился до 29,5 %. Обратная тенденция наблюдается при рас-

смотрении негосударственного сектора, в 2000 г коллективные предприятия со-

ставляли 13,9%, частные – 38,8, в 2007 г доля частных предприятий увеличи-

лась почти вдвое (67,8%), а коллективных сократилась в 5 раз (2,7%). Это гово-

рит об успешности проводимого курса, доля негосударственного сектора в эко-

номике увеличилась с 52,7% до 70,5 % [5, с. 116]. 

В 2006 г. выходит новый Закон «О компаниях». В данном законе четко 

прописывались условия создания компании с ограниченной ответственностью 

и акционерного общества с ограниченной ответственностью, порядок 

регистрации и организационная структура компании. «Компания является юри-

дическим лицом. Компания обладает единоличным корпоративным имуще-

ством, а также правом на это имущество. Компания несет ответственность за 

свои долги всем своим имуществом. В компаниях с ограниченной ответствен-

ностью пайщик несет ответственность всеми реально сделанными им инвести-

циями. В акционерных компаниях с ограниченной ответственностью акционер 

несет ответственность количеством имеющихся у него акций» [6, с. 4]. 

Компании могли свободно выбирать род своей деятельности, который не 

ограничивался. Так же компании обладали расширенными правами 

самоуправления. 

В годы 11-ой пятилетки (2006-2010 гг.) при среднегодовых темпах приро-

ста ВВП Китая в 10,3% численность частных предприятий прирастала на 

14,3%, их уставный капитал и налоговые отчисления государству увеличива-

лись соответственно на 20,1% и 22,2% (при этом, например, последний показа-



 
 

тель превышал соответствующий среднегодовой уровень государственного 

сектора на 12,7%) [3, с. 5]. В 2008 г. удельный вес частного национального ка-

питала общей численности сверхнормативных предприятий оптовой торговли 

достиг 58,3%, розничной торговли 52,1%, гостиничного бизнеса 37,3%, ресто-

ранного бизнеса 70,3% [3, с. 6]. По итогу 11 пятилетки на 2010 г. частные пред-

приятия составили самую крупную группу предприятий КНР. Совокупная чис-

ленность занятых в негосударственном секторе составила 180 млн. чел. Сово-

купный объем экспорта всех негосударственных предприятий достиг 450 млрд. 

долл., превысив при этом госсектор по соответствующему показателю в 2 раза 

[3, с. 7]. 

Подводя итоги изменениям, которые произошли в функционировании ин-

ститута частного предпринимательства в период правления Ху Цзиньтао, сле-

дует отменить, что в период 2002-2010 гг. в Китае развивался эволюционный 

процесс институализации и легитимизации частного предпринимательства. 

Значительно возросла роль негосударственного сектора экономики не только 

внутри страны, но и в экпортно-импортных операциях. Созданная в обозначен-

ный период нормативно-правовая база способствовала ускоренному развитию и 

повышению эффективности негосударственного сектора. 
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В работе представлены основные сведения о традиционной духовной 

жизни алтайцев, связанной в первую очередь с их промысловой, земледельче-

ской и скотоводческой деятельностью. Выявлен определенный круг почитае-

мых коренным населением духов и неразрывно сопряженная с ними культовая 

практика. Описаны некоторые из наиболее известных исследователям обрядов: 

коча-кан, повязывание лент (дьалама/кыйра), складывание камней (обоо), 

окропление традиционными напитками камней, горных перевалов. 

 

Ключевые слова: алтайцы, культы, обрядовая практика, духи, охота, 

рыболовство, земледелие, скотоводство. 

 

Духовная культура алтайцев на всех этапах своего развития состояла из 

разнообразных культов. Алтайцы верили в то, что весь окружающий мир насе-

лен духами. Горы, реки и другие географические объекты, в их представлении, 

имеют своих духов-хозяев, которым необходимо подчиняться и периодически, 

для снискания благосклонности, совершать различные обряды (подвязывать 

ленты к ветвям деревьев; «кормить» - окроплять молоком; складывать камни в 

определенные фигуры и др.). Задабривание духов было и до сегодняшнего дня 

остается обязательным перед совершением любого вида деятельности, особен-

но хозяйственных операций.  

Культы алтайцев – один из аспектов анимистического мировоззрения, 

следовательно, они несут в себе черты ранних форм религии. Существенное 



 
 

влияние на их формирование в разное время оказали шаманизм, православие, 

буддизм и бурханизм. С распространением на территории Алтая православной 

веры культы постепенно стали терять свое первоначальное положение, однако, 

все еще продолжали оставаться неотъемлемой вехой религиозной жизни алтай-

цев. Эта тенденция прослеживается и сегодня: алтайцы чтят духов-

покровителей и с особым уважением относятся к культовой практике.  

В публикации будут рассмотрены культы, связанные с промысловой, 

земледельческой и скотоводческой деятельностью алтайцев. Необходимо дать 

четкое определение понятию «культ». В справочниках, словарях и энциклопе-

диях встречаются различные вариации определения этого понятия. Обобщая их 

все, можно сказать, что культ – это почитание, поклонение, служение божеству, 

в нашем случае – духам, и связанные с этим обряды. В настоящей работе, напи-

санной на основе опубликованных этнографических описаний, будут выявлены 

особенности культов алтайцев, связанных с их хозяйственной деятельностью.  

Культы всегда были наиболее тесно связаны именно с хозяйственной дея-

тельностью и в практически неизменном виде они дошли до наших дней. Одна-

ко важно понимать, что у алтайцев существуют и духи-покровители родов, ду-

хи-хозяева домашнего очага (хозяин огня, духи двери, порога и переднего уг-

ла), духи-покровители персональные для каждого человека, а также целый ряд 

нечистых духов, которые в разной степени могут вредить человеку [1, с. 147-

148]. Самый главный дух алтайцев – это хозяин Алтая (Алтай ээзи) – всемогу-

щий и милостивый к людям, если они не забывают совершать определенные 

обрядовые действия (периодически приносить ему жертву). В противном слу-

чае, Алтай ээзи может наказать людей за их неповиновение: лишить охотников 

удачи, наслать ненастную погоду или уничтожить скот. 

Прежде всего стоит сказать, что алтайцы с уважением относились к ди-

ким животным, многие из которых являлись покровителями алтайских родов – 

сеоков. В этой связи появился ряд запретов, например, на убийство определен-

ных видов животных.  



 
 

Традиционно, перед началом охоты алтайцы, проживающие в таежной 

зоне, развешивали на ветвях деревьев ленточки трех цветов: белого, желтого и 

синего. Между ними – шкурку белого зайца или белки или хвост и голову глу-

харя. Считалось, что таким образом охотники наделяли удачей свой предстоя-

щий промысел [2, с. 16]. Для аналогичных целей алтайцы готовили специаль-

ное кушанье для хозяина тайги – толокно, распущенное в воде или чае – кото-

рым затем окропляли близлежащую тайгу. Обряд так же сопровождался осо-

быми словами, смысл которых заключался в испрашивании удачи у хозяина 

тайги [3, с. 231]. Нередко охотники совершали особые ритуальные действия, 

останавливаясь у подножий гор: разбрызгивали по четырем сторонам света 

абыртку – слабоалкогольный напиток, и просили у духа гор (Таг ээзи) удачи в 

промысле, а затем, уже преодолев горный хребет, бросали под ноги пихтовые 

ветки [4, с. 47-48]. 

По преданию, хозяин тайги требовал соблюдения тишины в его владени-

ях, и если охотник пренебрегал этим требованием, то его ждала незавидная 

участь. Диапазон неудач мог варьироваться от различных препятствий на пути 

охотника до гибели в глубине тайги. Во время охоты так же запрещалось ру-

гаться и называть животных их настоящими названиями. Вместо этого исполь-

зовались иносказительные выражения, например, «улуг-кижи» (старый чело-

век) использовалось для обозначение медведя. 

Кроме хозяина тайги лес населяли враждебные человеку духи, именуе-

мые «алвун» у тубаларов и «албан» у челканцев. Красивые девушки с длинны-

ми волосами и такими же длинными ногтями, больше похожими на ножи или 

когти, жили в пещерах и юртах и питались в основном мясом животных и птиц, 

являясь при этом людоедками. Встреча с такими духами не предвещала охот-

нику ничего хорошего. Некоторыми группами алтайцев алвун и албан отож-

дествляется с духом-хозяином тайги, что, вероятнее всего, связано с наличием 

идентичных черт в их поведении по отношению к человеку (месть за невыпол-

нение соответствующего обряда или определенных правил поведения в тайге) 

[3, с. 231-232]. 



 
 

В представлении алтайцев духи-хозяева очень любят слушать песни, 

сказки и сказания, горловое пение (кай), поэтому охотники часто брали с собой 

на промысел искусного сказителя – кайчи, который вечерами играл на музы-

кальных инструментах и исполнял кай [4, с. 48]. 

Традиционным для охотников также считается обычай улу или улеш, ко-

торым они сопровождали деление добытой ими пищи. Обычай представляет 

собой процесс подвязывания лент к «священному дереву», роль которого игра-

ет деревянный шест, воткнутый в конусообразное каменное сооружение. Такой 

обычай характерен для мест, небогатых древесной растительностью, и является 

вариацией более известного обряда, включающего подношение камней и вет-

вей с лентами или конскими волосами к так называемому обо (обоо или уле) [2, 

с. 8]. 

Для успеха в рыболовном промысле алтайцы обращались к духу-хозяину 

воды, который представлялся ими в образе красивой длинноволосой девушки 

или, что довольно часто, в образе черного человека с рогами или быка. Однако 

встреча с ним несла в себе опасность: дух мог соблазнить человека и утащить 

его за собой вглубь водоема [3, с. 233-234], [4, с. 47]. 

В период проведения весенне-осенних молебнов алтайцы в знак благо-

дарности преподносят духу-хозяину Алтая, о котором упоминалось выше, ри-

туальные ленточки. Так, весной его благодарят за успешную зимовку скота и 

просят изобилия трав, хорошего урожая ягод и кедрового ореха, теплой и 

дождливой погоды, а осенью, наоборот, благодарят за летний урожай и просят 

благополучной зимовки скота. 

Особую роль в хозяйственной деятельности занимает Дьайык – дух-

покровитель всего человечества, призванный защищать людей от злых напа-

стей и благоприятно воздействовать не только на природу в целом, но и на 

урожай, что несомненно важно для занимающихся земледелием алтайцев. Ту-

баларами этот же дух почитался в качестве покровителя охоты и хозяина всех 

таежных зверей, который за неповиновение со стороны охотников мешал им 

целиться в добычу. Другие группы алтайцев обращались к нему же для сниска-



 
 

ния благополучия в скотоводческой деятельности. В целом, в представлении 

алтайцев, Дьайык – это светлый добрый дух, часть верховного божества Ульге-

ня, дух-посредник между богами и людьми [4, с. 150]. 

В земледельческой деятельности алтайцев, в частности кумандинцев, 

большое значение имеет обряд коча-кан. Термин «коча» переводится, как изго-

товленная из бересты маска, которую необходимо надевать во время соверше-

ния обрядовых действий, а «коча-кан» - это божество, олицетворяющее символ 

плодородия. Собственно, испрашивание у духов-покровителей семей и родов 

богатого урожая связано с праздником, посвященным Коча-кану, и производит-

ся путем кропления позо, приготовленного из ячменя. Частью обряда также яв-

ляется хождение молодого мужчины, выбранного шаманом в качестве духа Ко-

ча-кана, по деревне и получение от местных жителей различных приношений в 

виде хлеба, табака, мяса. Собравшиеся к концу дня на праздничное пиршество 

родственники должны были обязательно употребить полученные приношения, 

а также оставшуюся от кропления часть позо [5, с. 130-141]. 

Скотоводческая деятельность, являясь неотъемлемой частью хозяйствен-

ной жизни алтайцев, имела так же свои культовые особенности, выражающиеся 

в почитании различных духов-хозяев и главного духа – Алтай-ээзи. Как прави-

ло, все совершаемые в честь этих духов обряды имели своей целью исключи-

тельно идею сохранения скота от стихийный бедствий и ненастий, болезней, 

увеличение его количества. Занимающиеся скотоводством алтайцы так же при-

носили жертву духу-хозяину перевала, испрашивая таким образом благополу-

чия для скота. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать соответствующие выводы в 

отношении хозяйственных культов и соответствующей обрядовой практики ал-

тайцев. Основной целью совершения обрядов является идея благополучия для 

себя, своих окружающих, а также в скотоводческой, земледельческой и про-

мысловой деятельности. Обобщая описанные в докладе культы и обряды, стоит 

заметить, что определенной градации духов на земледельческих, скотоводче-

ских или по отдельным промыслам нет. Духи-хозяева и духи-покровители в 



 
 

равной степени почитаются алтайцами, как сверхъестественные существа, 

наделенные силой, способной влиять на окружающий мир. Кроме того, некото-

рые группы алтайцев могут совершать обрядовые действия в честь одно и того 

же духа, но с абсолютно разными целями в соответствие с основным видом 

своей хозяйственной деятельности.  
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Республика Корея и Япония являются тесными партнерами в экономиче-

ской, военно-политической и культурной сферах. Вместе с тем на взаимовос-

приятии японцев и корейцев сказываются «трудные моменты» исторического 

прошлого. Одним из таких проблемных сюжетов в двухсторонних отношениях 

является вопрос о «женщинах для утешения» в период Второй мировой войны. 

Данная тема активно обсуждается в широких кругах корейской и японской об-

щественности, что порождает элементы напряженности в отношениях двух 

стран. 

 

Ключевые слова: Республика Корея, Япония, Вторая мировая война, 

«женщины для утешения», «Фонд женщин Азии». 

 

Актуальность данной работы обусловлена возрастанием интереса к про-

блеме сексуального рабства в период японского колониального правления в 

Корее. 

Изучением данной темы активно занимаются отечественные и зарубеж-

ные исследователи. Так, например, значительный вклад в разработку данной 

темы внесли В.И.Дьячков [1], Д.С. Эсаулова [2], В.О. Кистанов [3]. Данная 

проблематика активно разрабатывается корейскими и западными исследовате-

лями [4, 5].  



 
 

«Женщины для утешения» («вианбу» по-корейски) – это корейские ра-

ботницы полевых публичных домов для японских военнослужащих в период 

Второй мировой войны. 

По утверждению корейской стороны, многие из этих женщин были во-

влечены в работу «станций для утешения» обманным путём под предлогом ока-

зания помощи их семьям или предоставления работы на японских фабриках. 

Некоторые из женщин и вовсе были украдены или проданы своими семьями. 

Оценки количества «женщин для утешения» рознятся от десятков тысяч до со-

тен тысяч человек. 

Так называемые «станции утешения» были созданы японскими властями 

в начале 1930-х гг. для «организации досуга» и «поддержания духа» японских 

военнослужащих [1, с. 104]. В Северном Китае насчитывалось 100 «станций 

утешения», в Центральном Китае – 140, в Южном Китае – 40, в Юго-Восточной 

Азии – 100, в Южных морях – 10, на Сахалине – 10. Всего же насчитывалось 

400 «станций утешения». 

«Женщинами для утешения» чаще становились девушки 15–20 лет, но 

среди них были и более юные. Условия жизни «комфортанток» были ужасаю-

щими. По некоторым воспоминаниям девушки жили по лагерному режиму с 

чётким расписанием и местом обитания. Обязательным условием было про-

хождение медицинского осмотра, который призван был следить за поддержа-

нием уровня «работоспособности» персонала «станций» [6]. 

Посещение «станций утешения» для солдат и офицеров было платным, 

деньги передавались смотрителям станций и не ясно, направлялись ли они на 

улучшение жизни девушек [4]. После окончания Второй мировой войны многие 

из «вианбу» были убиты, пропали без вести или покончили жизнь самоубий-

ством. Некоторые, при отступлении японский войск, были выстроены в линию 

на передовой, чтобы «помочь» отступающим солдатам, то есть служили живы-

ми защитными щитами [7]. 

Внимание общественности к проблеме «женщин для утешения» было 

привлечено лишь в 1991 г. после публикации откровенного интервью одной из 



 
 

«комфортанток». Такое долгое молчание объясняется боязнью осуждения и 

давлением патриархального корейского общества [4, c. 343]. 

В 90-х гг. прошлого века данная проблема из региональной превратилась 

в международно-политическую. В 1993 году генеральный секретарь кабинета 

министров Коно Ёхей принес извинения и признал ответственность японского 

правительства за работу «станций для утешения». 

В 1995 г. в Японии появился негосударственный Фонд женщин Азии, 

обещавший каждой вианбу компенсацию в размере 5 млн йен [2, c. 36]. Негосу-

дарственный статус этого фонда вызвал недовольство у корейской обществен-

ности. В 1996 г. был опубликован доклад Комитета ООН по правам человека, в 

котором создание «станций для утешения» признавалось организованным сек-

суальным рабством [8]. 

В японских политических кругах правого толка, к которым относится и 

нынешний премьер-министр Синдзо Абэ, нередко можно встретить толкование 

феномена «станции утешения» как части распространенной в то время практи-

ки. Также утверждается, что станции организовывались частными лицам и не 

имеют никакого отношения к государственным организациям. Администрация 

Абэ планирует пересмотреть заявление Коно 1993 года [5]. Принятая в 2007 г. 

Резолюция в Палате представителей США, призывающая Японию принять на 

себя историческую ответственность за содержание «станций утешения», стала 

важным событием для Южной Кореи. 

Отношения двух стран стремительно ухудшились после открытия в Юж-

ной Корее памятника «вианбу» 14 декабря 2011 года. Данный памятник изоб-

ражает юную девушку, сидящую на стуле. Пустой стул, расположенный рядом, 

символизирует погибших или пропавших без вести «женщин для утешения». 

Монумент расположен напротив японского посольства в Сеуле. Это вызвало 

недовольства японской стороны и привело к отзыву посла из Сеула.  

Организованная в 2014 г. встреча лидеров двух государств привела к до-

говоренности, согласно которой Япония обязалась выплатить 1 млрд йен фон-

ду, организованному южнокорейскими властями и принести официальные из-



 
 

винения. Южная Корея, в свою очередь, обещала убрать спорные памятники от 

здания посольства [1, с. 106]. 

Вопреки заявлениям в конце 2016 года в Пусане был установлен новый 

памятник «женщинам для утешения» напротив генерального консульства Япо-

нии в Южной Корее. Японская сторона заявила, что компенсации не будут вы-

плачены, пока данный памятник не будет устранен, власти Южной Кореи от 

демонтажа отказались и провозгласили 14 августа Днем памяти «женщин для 

утешения»[9]. 

В январе 2018 года новый президент Республики Корея Мун Джэ Ин за-

явил, что соглашение 2015 года по «вианбу» должно быть пересмотрено, так 

как сами «женщины для утешения» считают данную договоренность неприем-

лемой и позиция Японии оскорбляет их. Токио в свою очередь посчитало тре-

бования Южной Кореи недопустимыми, так как данный договор был ратифи-

цирован главами двух государств и смена власти не отменяет положений за-

ключенного соглашения [10]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент проблема 

«вианбу» так и остается нерешенной, предпринятые попытки урегулировать 

конфликт не привели к успеху. Это связано с неспособностью двух стран дого-

вориться и прийти к решению, которое бы удовлетворило обе стороны. Спеку-

ляции политиков и использование данной темы для личной выгоды также явля-

ется серьезным барьером для решения проблемы. Тем временем вианбу с каж-

дым годом становится всё меньше и шансы дождаться официальных извинений 

и компенсаций от японской стороны уменьшаются. Однако очевидно, что про-

блема не умрет вместе с последней комфорнтанткой, а будет существовать в 

памяти корейской общественности еще долгое время.  
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В статье проводится анализ существовавших в советской историографии 

позиций и взглядов на период правления китайского императора Ван Мана, его 

личности, сущности проводимых реформ и роли в истории ханьского Китая, 

которые носили дискуссионный характер. Выявлено, что в советской историо-

графии к концу 80-х гг. XX в. стала преобладать негативная оценка личности 

Ван Мана, подчеркивалась двойственность и незавершенность реформаторских 

начинаний и неудачная внешняя политика.  

 

Ключевые слова: история Китая, династия Хань, Ван Ман, советская ис-

ториография, историческая наука. 

 

Одним из наиболее известных императоров ханьского периода является 

Ван Ман, прославившийся как выдающийся социальный реформатор. Нами 

было проанализировано, как и под воздействием каких, в том числе внеакаде-

мических факторов изменялась оценка личности и правления основателя дина-

стии Синь Ван Мана на протяжении сорока лет в советской историографии. 

Цель работы – исследовать изменение его оценки в советской историографии 

после 1949 г. 

Актуальность исследования определяется неоднозначностью оценок в со-

ветской историографии личности Ван Мана и его роли в истории ханьского Ки-

тая. 



 
 

В качестве методологической основы нами был взят принцип историзма, 

позволяющий объективно рассмотреть историческое явление и исследовать его 

с точки зрения его возникновения, развития и соотношения с другими явления-

ми. 

В 1950-х гг., в связи с победой коммунистов в гражданской войне в Ки-

тае, в СССР актуализируется развитие синологии, уделяется внимание ряду но-

вых проблем, в том числе разгорается спор о формационной принадлежности 

ханьского периода. При этом упоминается и сам Ван Ман, выступающий, в за-

висимости от взглядов исследователя, в первую очередь против интересов или 

провинциальных рабовладельцев, или провинциальных феодалов. 

Важно подчеркнуть, что, в связи с относительной малоизученностью это-

го периода истории Китая, оценка Ван Мана и его реформ остается весьма 

спорной, что, впрочем, было характерно и для Китая того периода. С одной 

стороны, рядом исследователей Ван Ман оценивается весьма положительно как 

якобы стремившийся облегчить положение народа, выступая против его угне-

тателей – местных богачей. Подобная оценка возникла еще в 1940 г. в статье [1] 

о реформах Ван Мана известного востоковеда Л. И. Думана, и уже в изучаемый 

нами период разделялась рядом исследователей. Общим для них является ак-

центирование внимания на том, что, хотя реформы и стали неудачными, но ви-

новаты в этом были искажавшие их суть на местах чиновники-угнетатели. 

Намерения же Ван Мана в отношении реформ были благородными, ведь он, в 

условиях все более нараставшего социально-экономического кризиса стремил-

ся спасти государство. Хотя в итоге они и «обострили классовые противоре-

чия», но все же «объективно» они были направлены против «господствующего 

класса» и «купечества». Приведшие в итоге к гибели правящего режима мощ-

ные восстания, по мнению таких авторов, возникли в первую очередь из-за 

продолжавшейся «феодальной эксплуатации» и возникших независимо от им-

ператора «стихийных бествий» [2, с. 9-10], а не из-за провала его реформ. Та-

ким образом, мы видим, что, в целом, авторы позитивно относится к Ван Ману 

и его реформам. 



 
 

Однако появляется и резко отрицательная оценка Ван Мана рядом других 

исследователей, причем то, что дается она как в идеологически выверенном 

научно-популярном пособии для учителей, так и во II т. «Всемирной истории», 

отражавшей официальную позицию, привело в дальнейшем к закреплению по-

добной оценки в советских исследованиях последующих десятилетий. Кроме 

того, в этих трудах, в отличие от исследований первой группы, ханьское обще-

ство относится не к феодальному как к более исторически прогрессивному, а к 

рабовладельческому. Поэтому исследователи изучают правление Ван Мана 

прежде всего в контексте кризиса тогдашнего рабовладельческого общества. 

При этом, хотя Ван Ман и был представителем «господствующего класса», ав-

торы объективности ради считают его «дальновидным» [3, с. 513] деятелем, 

способным осознать остроту социального кризиса, выражавшегося в частых 

крестьянских восстаниях. Очевидно, что для его преодоления были необходи-

мы реформы, которые бы ослабили мощь спайки реакционных землевладельцев 

и рабовладельцев. Однако они, проводимые «человеком исключительного че-

столюбия», опиравшегося к тому же на реакционных конфуцианцев, стремив-

шихся вернуться к «якобы» благодатному «золотому веку» [Там же, с. 514] 

древности, должны были не кардинально улучшить положение низов и ситуа-

цию в целом, а служили лишь укреплению его власти. Исследовав реформы 

Ван Мана, авторы делают вывод, что он отнюдь не стремился выступить за-

щитником народа и реально облегчить его положение. На самом деле, к приме-

ру, его деятельность по ослаблению рабовладельцев была направлена лишь на 

усиление самого себя как еще более сильного рабовладельца путем концентра-

ции в своих руках как императора огромного числа государственных рабов, 

численность которых весьма увеличивается в его правление, в том числе из-за 

того, что обращение в государственные рабы стало все более часто применять-

ся как наказание даже за мелкие преступления. Кроме того, систематическая 

порча монеты привела к обнищанию и резкому ухудшению положения множе-

ства бедняков. Таким образом, его реформы были направлены лишь на созда-

ние «мощной бюрократической империи» [Там же, с. 515] с собой во главе. Это 



 
 

повлекло за собой такие негативные последствия, как усиление роли местных 

чиновников, получивших возможность вершить справедливость по своему 

усмотрению. Крайнее увеличение налогового гнета, хозяйственная разруха, 

резкий подъём цен на жизненно важные товары – все это било не только по оп-

позиционным столичной верхушке богачам и феодалам, но и непосредственно 

по крестьянам, вынужденным пополнять армию государственных рабов путем 

продажи себя в рабство государству. Таким образом, реформы императора 

«лишь ухудшили положение в стране» [4, с. 33], ведь они «не ослабили, а углу-

били и обострили классовые противоречия» [3, с. 516] и вызвали всеобщее 

негодование, вылившееся в массовые непрекращающиеся восстания. Характер-

но, что восстания, подавляемые, кстати, с крайней жестокостью по отношению 

к простым людям, вызвали временную смычку беднейших слоев и богачей. 

В 1960-х гг. начинается советско-китайский раскол, но в трудах начала 

десятилетия ещё сохраняется благожелательный настрой не только по отноше-

нию к Китаю, но и к Ван Ману. Так, в еще одном пособии научно-популярного 

характера для учителей [5] его авторы акцентируют внимание на половинчатом 

характере реформ. Хотя они проводились для привлечения крестьян, по сути же 

они не были осуществлены и противоречили интересам крестьян-

землевладельцев, у которых государство стало отбирать земли. Стоит также 

подчеркнуть, что, по мнению авторов, масштабные народные волнения получи-

ли антиимператорскую направленность из-за интриг сторонников свергнутого 

Ван Маном рода Лю, обвинивших Ван Мана в произошедшем голоде, который, 

как они считают, в реальности возник из-за неурожая. Таким образом, авторы, 

относясь к ранее рассмотренной нами первой группе исследователей, в опреде-

ленной степени сочувствуют неудачливому реформатору, ведь его действия, по 

их мнению, стремились облегчить положение народа. Важно отметить, что, в 

целом, именно на этом труде завершились достаточно положительные оценки 

Ван Ману.  



 
 

В вышедших в том же десятилетии статьях [6; 7], где обращается внима-

ние на реформы Ван Мана, напротив, им дается резко отрицательная оценка, 

соответствовавшая ранее изданным исследованиям прошлого десятилетия.  

Наконец, исследования 1970-1980 гг., в целом, идут в русле подобных 

трудов. Обращается внимание и на ранее не исследованные аспекты правления 

императора, например, на его неудачную внешнюю политику. Самого Ван Ма-

на традиционно называют «узурпатором» [8, с. 63; 9; 10]. 

В подобных исследованиях их авторы, говоря о реформах Ван Мана, от-

мечают и их двойственность, а также бесплодность. Несмотря на, казалось бы, 

внешне положительный посыл реформ, ситуация лишь ухудшилась. Реформы 

не только усилили «социальный кризис государства», но и даже «шли вразрез 

со всем ходом социально-экономического положения страны» [11, с. 94]. 

Что касается его внешней политики, то она оценивается весьма негатив-

но. Неудачные войны с сюнну, возникавшие из-за попыток императора пере-

ключить внимание населения на внешнего врага, «до предела накалили обста-

новку в стране» [12, с. 256]. Отмечаются вопиющие случаи, когда уже «собран-

ные войска так и не выступили в поход, огромные средства были израсходова-

ны напрасно» [10, с. 300]. При этом изначально Ван Ман недооценивал мощь 

номадов в том числе и из-за такого его качества, как ксенофобия, ведь он 

оскорблял и присваивал им «презрительные клички» [8, с. 59]. 

Таким образом, хотя в 1950-х гг. в советской историографии на фоне как 

более масштабных академических споров (в частности, о характере ханьского 

общества), так и внеакадемических факторов (советско-китайских отношений) 

разворачивались научные дискуссии по поводу оценки Ван Мана. Однако, уже 

в 1960-е гг., под воздействием внешнеполитических факторов, и вплоть до кон-

ца СССР становится доминирующей достаточно отрицательная оценка как Ван 

Мана, так и его реформ. 
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Представлен разбор базы данных по материалам метрических книг Бар-

наула XVIII – нач. XX вв. Выделена структура базы данных, ее содержание, 

взято несколько примеров запросов, проведена работа по присвоению иденти-

фикационных номеров выборке записей, а также приведен базовый понятийный 

аппарат для ввода в курс дела. Рассмотрение и взаимодействие с базой данных 

происходит с помощью реляционной системы управления базами данных Mi-

crosoft Access. 

 

Ключевые слова: базы данных, Microsoft Access, метрические книги, ис-

торический аспект, историческая демография 

 

Сегодня одним из самых быстроразвивающихся исследовательских 

направлений в области истории является историческая демография. Несмотря 

на активное изучение характеристики латентной информации метрических 

книг, большая часть показателей рассчитывается пока без привязки к личным 

данным отдельно взятого человека. 



 
 

Рассматриваемая в этой статье база данных по материалам метрических 

книг Барнаула XVIII – нач. XX вв. была создана в процессе работы группы ис-

ториков Алтайского госуниверситета с метрическими книгами приходов города 

Барнаула, а точнее, с записями обрядов и их участниками [1]. Эта база суще-

ствует и поддерживается по сей день. На ее основе был написан целый ряд 

научных работ, что указывает на ее ценность. Запланированная работа с базой 

позволит проводить поиск внутри нее по конкретным людям. С помощью иден-

тификации человека и сведений об упоминаниях о нем можно будет проследить 

его жизненный путь и акты, в которых он принимал участие. Помимо этого, 

семейные карты позволят проследить связь (родственную и не только) одного 

человека с другими людьми, которые упоминались в метрических книгах.  

Под базой данных обычно понимается организованная в соответствии с 

определёнными правилами и поддерживаемая в памяти компьютера совокуп-

ность данных, характеризующая актуальное состояние некоторой предметной 

области и используемая для удовлетворения информационных потребностей 

пользователей [2]. Метрическая книга – это реестр, книга для официальной за-

писи актов гражданского состояния (рождений, браков и смертей) в России в 

период с начала XVIII в. (православные метрические книги –143206 не ранее 

1722 г.) по 1918 г. [3]. ID (идентификатор) – уникальный признак объекта, поз-

воляющий отличать его от других объектов, т.е. идентифицировать [4].  

База данных по метрическим книгам создана в СУБД Microsoft Access, 

которая имеет широкий спектр функций, включая связанные запросы, связь с 

внешними таблицами и базами данных. Благодаря встроенному языку VBA, в 

самом Access можно писать приложения, работающие с базами данных [5]. 

Важным инструментом является также SQL – декларативный язык про-

граммирования, применяемый для создания, модификации и управления дан-

ными в реляционной базе данных, управляемой соответствующей системой 

управления базами данных [6]. 



 
 

Всего в рассматриваемой нами базе насчитывается 59611 записей 3 видов 

обрядов: крещения, венчания, отпевания. Всего в базе имеются данные из 5 

приходов, центрами которых были следующие церкви:  

1. Петропавловский собор. 

2. Барнаульский покровский собор. 

3. Одигитриевская церковь. 

4. Захарьевская (Знаменская) церковь. 

5. Димитриевская церковь.  

Каждый обряд имеет свой ID, ID источника, номер листа, откуда он взят 

и порядковый номер. Эти общие параметры объединяют все обряды. Помимо 

самих записей, существуют и справочные таблицы, в которых представлена 

различная информация, облегчающая работу с БД. 

Существуют готовые запросы, которые фильтруют и выводят информа-

цию по определенному фильтру. Например, можно посмотреть браки за опре-

деленный период, или записи о смертях от чахотки в том или ином приходе, 

можно увидеть целый список всех поколений женихов, которые когда-либо по-

являлись на страницах рассматриваемых метрических книг. Помимо фильтра-

ции, есть запросы формы для добавления информации и в таблицы. Также со-

зданы макросы для сохранения, выхода и отмены текущей записаны. 

Модель организации данных, которая применяется в данной базе данных, 

является ER-моделью на основе реляционной модели. На предложенном 

скриншоте (Рис.1) можно ознакомиться со строением БД. Хорошо заметно, что 

у каждой таблицы есть Первичный ключ (Primary Key) и набор Внешних клю-

чей (Foreign Key). Первичный ключ является уникальным, однозначно иденти-

фицирующим объектом для таблицы. Внешний же ключ представляет собой 

значения, берущиеся из других таблиц.  

Для генерации идентификатора первоначально планировалось использо-

вать фонетический алгоритм, но позже было принято решение отказаться от 

этого метода по причине нестабильности работы такого алгоритма, большого 

количества повторений и сложности в реализации. Поэтому в качестве ID в 



 
 

данный момент используется поле с типом данных Счетчик. Были проведены 

пробные выборки данных и присвоение им идентификационных номеров. При-

сутствует некоторый процент повторения записей, но с этим можно бороться с 

помощью аргумента DISTINCT. Сгенерированные ID являются PK в нашей 

таблице, а интегрировав эту таблицу в схему базы, мы добавим во все таблицы 

новое значение: ID человека (персоны). 

 

Рис.1 Схема ER-модели базы данных 

 

Присвоение идентификаторов с помощью счетчика, несмотря на опреде-

ленный процент повторений, позволило идентифицировать участников церков-

ных обрядов взятой выборки, что, безусловно, полезно для связывания записей, 

которые станут следующим этапом работы. 
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Рассматриваются погребальные памятники одинцовской археологической 

культуры, занимавшей территорию Лесостепного Алтая, в период перехода от 

древности к средневековью. Приводятся характеристики признаков погребаль-

ного обряда и данные об их количественном соотношении, согласно разрабо-

танной периодизации. Фиксируется тенденция изменения погребальных тради-

ций от более сложной модели к более простой. 

 

Ключевые слова: могильники, ингумация, кремация, Лесостепной Ал-

тай, Великое переселение народов, раннее Средневековье. 

 

Изучение одинцовской археологической культуры вносит широкий диа-

пазон мнений по вопросам ее происхождения и оставляет эту проблему до 

настоящего времени открытой. Ее решение во многом зависит от анализа по-

гребальных памятников. К началу XXI в. с территории Лесостепного Алтая был 

получен значительный объем материалов из могильников одинцовской культу-

ры. Это позволило ученым выделить три этапа в развитии данной общности [1, 

с. 82–91]. 

Наша задача состояла в том, чтобы проследить изменения погребальной 

обрядности в намеченных хронологических рамках. Для этого была проведена 

классификация всех признаков погребений и выделены основные из них [2, с. 

166–167]. Следующий шаг – это сравнительный анализ признаков по хроноло-



 
 

гии. В связи с этим сначала обозначим распределение погребальных памятни-

ков по этапам, с учетом новейших раскопок: 

1. Сошниковский этап (втор. пол. IV–V вв.). Могильники: Тугозвоново, 

Чекановский лог-9, Троицкий Елбан-1, Ераска, Ближние Елбаны-III, XII, XIV, 

Татарские могилки, Нечунаевский Елбан, Малый Гоньбинский Кордон-1/2 [3, с. 

55–63; 4, с. 18–36; 5, с. 80–90; 6, с. 77–80; 7, с. 100–126; 8, с. 150–157]. 

2. Осинкинский этап (VI – пер. пол. VII вв.). Могильники: Осинки, Ближ-

нее Елбаны-XVI, Горный-10, Страшный Яр-1, Чумыш-Перекат [9, с. 8–37; 10, с. 

243–252; 11, с. 128–130; 12, с. 220–223; 13, с. 106–110; 14, с. 11–13]. 

3. Акутихинский этап (втор. пол. VII — перв. пол. VIII вв.). Могильники: 

Осинки, Горный-10 [9, с. 8–37; 11, с. 128–130; 12, с. 220–223]. 

Первый этап характеризуется преобладанием одиночной ингумации в по-

ложении вытянуто на спине (35 могил из 9 памятников). Так же встречаются 

случаи парных захоронений (3 могилы из 3 памятников) и коллективное погре-

бение (4 человека). Ориентировка умерших людей по сторонам горизонта поз-

воляет выделить несколько групп: северо-восток (27 могил из 7 памятников), 

северо-запад (5 могил из 1 памятника) и юго-восток (2 могилы из 2 памятни-

ков). Часть погребений по обряду ингумации сопровождаются захоронениями 

лошадей (4 могилы из 3 памятников), которые ориентированы либо на северо-

восток (2 могилы из 2 памятников), либо на юго-запад (2 могилы из 1 памятни-

ка). Помимо этого, на первом этапе встречаются погребения по обряду крема-

ции (8 могил из 1 памятника). Важной чертой погребений первого этапа явля-

ются внутримогильные конструкции, представленные тремя вариантами: дре-

весный тлен по бокам, древесный тлен по бокам с берестяным покрытием, дре-

весный тлен по бокам с берестяным покрытием и берестяной подстилкой. Все-

го таких объектов 23 из 6 памятников. Еще один признак погребальной обряд-

ности на данном этапе – это деформация черепа у человека (6 могил из 5 па-

мятников). 

На втором этапе преобладающим типом погребения остается одиночная 

ингумация вытянуто на спине (112 могил из 5 памятников). Сокращается число 



 
 

парных захоронений (1 могила) и также редки коллективные погребения (1 мо-

гила). Ориентировка умерших людей распределяется следующим образом: се-

веро-запад (78 могил из 2 памятников), северо-восток (24 могилы из 2 памятни-

ков), юго-восток (2 могилы из 1 памятника), юго-запад (2 могилы из 1 памятни-

ка). Сопроводительные захоронения лошадей встречены в 3 могилах на одном 

памятнике. Все они ориентированы на северо-запад, в том же направлении, что 

и человек. От аналогичных погребений предыдущего этапа их отличают вытя-

нутые, а не согнутые ноги. Кроме этого на втором этапе появляется новый при-

знак – сопроводительные захоронения собак (5 могил из 3 памятников), кото-

рые ориентированы в основном на северо-запад (4 могилы из 2 памятников) и 

реже на северо-восток (1 могила). Нередко собаки встречаются с лошадью в 

одной погребении (3 могилы из 1 памятника). Внутримогильные конструкции 

на данном этапе представлены слабо (1 могила). Обычай деформации черепа 

человека прослежен в 6 могилах из одного памятника. 

Третий этап является пока малоизученным (6 могил из 2 памятников). 

Преобладающим типом остается одиночная ингумация вытянуто на спине, но 

одно погребение представлено положением умершего на боку. Анализ ориен-

тировки по сторонам света позволил выделить 2 группы: северо-восток (5 мо-

гил из 2 памятников) и юго-восток (1 могила). 

Таким образом, сравнительный анализ рассмотренных данных показал, 

что эволюция погребального обряда населения одинцовской культуры прохо-

дила, прежде всего, на основе изменения следующих признаков: способ погре-

бения человека, его ориентация, сопроводительные захоронения лошади и со-

баки, внутримогильные конструкции, деформация черепа человека. Самым 

устойчивым из них является способ ингумации человека, характерный для все-

го времени существования одинцовской культуры. Абсолютно преобладает 

одиночная ингумация в положении вытянуто на спине. Меняется лишь соотно-

шение ориентации умерших. На первом этапе господствует северо-восточное 

направление, на втором этапе более широко распространяется северо-западное 

направление, а на позднем этапе снова преобладает северо-восток. Погребения 



 
 

по обряду кремации фиксируются лишь на первом этапе. Для него же харак-

терно разнообразие внутримогильных конструкций, роль которых в дальней-

шем падает. Сопроводительные захоронения животных малочисленны. Лошади 

фиксируются на первых двух этапах, собаки появляются на втором. Деформа-

ция черепа, также присутствует на первых двух этапах. Наибольшее разнообра-

зие признаков погребальной обрядности наблюдается на раннем этапе, когда в 

эпоху Великого переселения народов происходило формирование одинцовской 

культуры и состав ее населения был многокомпонентным. На развитом этапе, в 

начале раннего Средневековья, наблюдается тенденция к большей унификации 

погребального обряда, видимо вызванная консолидацией одинцовской общно-

сти. Материалы позднего этапа показывают крайнее упрощение погребальной 

традиции, возможно связанное с обозначившимся упадком одинцовского объ-

единения. 
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Эффективным способом предоставления архивной информации является 

организация удаленного доступа граждан к оцифрованным копиям архивных. В 

статье представлены положительные и отрицательные стороны в работе с элек-

тронными читальными залами архивов России. Автор обозначил проблемы 

удаленного доступа к электронным копиям архивных документов, а также пер-

спективы развития данного направления использования архивных документов.  

 

Ключевые слова: электронные читальные залы, удаленный доступ, ис-

пользование архивных документов.  

 

Эффективным способом предоставления информации является организа-

ция удаленного доступа граждан к оцифрованным копиям архивных докумен-

тов [1, с. 375]. В настоящее время эта услуга востребована пользователями ар-

хивной информации и, несомненно, имеет ряд преимуществ в сравнении с тра-

диционной формой использования архивных документов посредством читаль-

ных залов архивов. Тем не менее, можно выделить как положительные момен-

ты в работе с электронными читальными залами государственных архивов (или 

при реализации удаленного доступа к копиям архивных документов), так и 

проблемные стороны. 

Положительные стороны практики создания и функционирования элек-

тронных читальных залов можно сформулировать следующим образом. Для 



 
 

пользователей удаленное использование электронных копий архивных доку-

ментов, даже на платной основе, является более выгодной формой использова-

ния архивных документов по сравнению с их использованием в читальных за-

лах. Пользователи получают возможность экономии на транспортных расходах, 

необходимых для проезда к читальному залу, а иногородние пользователи – на 

расходах по проживанию в местонахождении архива, так как документы выда-

ются по запросам пользователей в читальный зал не в день их запроса. Кроме 

того, традиционный бесплатный способ использования архивных документов в 

читальных залах остается доступным. 

Работа с документами в удаленном доступе, позволяет просмотр видео и 

фотодокументов в хорошем качестве в любое удобное время. Пользователь мо-

жет знакомиться с документами в любое удобное для себя время и в любом 

удом месте, не завися от времени работы читальных залов архивов. 

При работе с электронными читальными залами (или при реализации 

услуги удаленного доступа к копиям архивных документов) пользователям 

предоставляется возможность заказа электронной копии архивного документа 

для работы из дома. Таким образом пользователи с одной стороны экономят 

время, а с другой стороны получают возможность отслеживать процесс выдачи 

документа.  

Немаловажное значение имеет единовременное количество заказанных 

архивных дел. Как правило, посредством электронных читальных залов пользо-

ватель имеет возможность заказывать большее количество дел или неограни-

ченное количество дел в пределах установленного периода. Например, Госу-

дарственный архив Тульской области предоставляет возможность пользовате-

лям электронного читального зала знакомится с неограниченным количеством 

дел в пределах одного дня (оплата производится за один день) [2]. 

Вместе с тем в настоящее время существует ряд проблем, связанных с ра-

ботой в электронных читальных залах или с предоставлением услуги удаленно-

го доступа к копиям архивных документов.  



 
 

Не во всех архивах существует возможность просмотра документов в 

увеличенном формате, что затрудняет работу с архивными документами. Так 

как, не все архивные документы оцифрованы в хорошем качестве или выстав-

лены в удобном формате на сайте архива (портале или электронном читальном 

зале). 

Большинство электронных читальных залов государственных архивов 

осуществляет совместную работу с порталами государственных услуг, работа с 

которыми проблематична для пользователей. В данном случае речь идет о 

субъективном факторе – пользователи архива боятся давать доступ к своим 

данным на портале «Госуслуги». Кроме того, ряд пользователей не готовы про-

ходить процедуру регистрации на портале «Госуслуги».  

В архивах невозможно осуществить плату за возмездные услуги. И в свя-

зи с этим, возникает трудность при работе с системами электронный читальный 

зал.  

При работе с архивными документами в электронных читальных залах 

существуют ограничения по времени работы. Как уже отмечалось ранее, неко-

торые архивы ограничиваю время работы электронных читальных залов, неко-

торые ограничивают время работы с документами после его оплаты. При этом 

нет никакого единообразия, часто вызывая путаницу у пользователей. 

Многие архивы, опираясь на Федеральный закон «Об архивном де-

ле…»[3], который не обязывает выкладывать электронные копии документов, 

выкладывают не все документы, чтобы пользователи шли в стационарные чи-

тальные залы. Соответственно те пробелы, которые на сегодняшний день суще-

ствуют в правовой базе, существенно влияют на создание и организацию рабо-

ты электронных читальных залов. 

Возникают проблемы для новичков при работе с удаленным доступом к 

архивным документам. В первую очередь, на этапе регистрации у пользовате-

лей возникнут проблемы при предоставлении документов удостоверяющую 

личность или же копий данных документов. Зачастую конкретные архивы 

устанавливают размеры и форматы файлов, прикрепляемых копий документов 



 
 

пользователей. Также трудности возникают с оформлением и предоставлением 

письма от организации.  

Проблема разработки хорошего сайта государственного архива также яв-

ляется весьма актуальной. Разработка хорошего сайта для хранения данных до-

кументов является очень долгим и трудоемким процессом, а так же затратными 

как в финансовом плане, так и по времени.  

Стоит отметить, что многие архивы готовы создавать данные системы ра-

боты с документами в удаленном доступе, но в большинстве случаев встает во-

прос финансирования архивных учреждений, которые не позволяет создавать 

данные системы. Так как, если даже создание электронных читальных залов 

осуществилось, то оцифровка документов для выставлений их в данных систе-

мах является дорогостоящей услугой и не каждый архив может себе это позво-

лить.  

В настоящее время остро стоит вопрос о форме предоставлении услуги 

удаленного доступа к копиям архивных документов (возмездная или безвоз-

мездная). С одной стороны, плата может взиматься, только в случаи если поль-

зователь просит архивное учреждение предоставить ему копию архивного до-

кумента. С другой стороны, архивное учреждение имеет право взимать с поль-

зователя плату за работу с архивными документами в удаленном доступе. 

Особые затруднения вызывает процесс перевода архивных документов в 

электронный формат. Не все архивные документы можно сканировать исходя 

из их физических особенностей, которые не позволяют прочитать или могут 

нанести вред самому документу. Также трудности возникают с оцифровкой ар-

хивных документов на нетрадиционных носителях (например, микрооснова). 

Исходя из обозначенных вышеперечисленных проблем, хотелось бы 

предложить пути их решения. Во-первых, необходимо урегулировать на право-

вом уровне терминологию (удаленный доступ к архивным документам, элек-

тронные читальные залы и проч.), а также правовые отношения между пользо-

вателями и архивными учреждениями. Данный вопрос должен быть прописан 

более точно. Особую роль, в контексте данной проблемы, играет методическая 



 
 

база, которая также должна быть разработана, если не на общегосударственном 

уровне, то хотя бы на уровне субъектов Российской Федерации. 

Во-вторых, следует решить вопрос о финансовой составляющей работы с 

архивными документами. Необходимо определить список документов, за рабо-

ту с которыми следует взимать плату и утвердить данную сумму по всей Рос-

сийской Федерации единую. Так как список документов в каждых архивах 

примерно одинаковый. И также, следуют определить перечень документов ра-

боту с которыми можно осуществлять без регистрации и которые являются 

наиболее актуальные в данный период, такой список документов следует об-

новлять каждый год исходя из актуальной проблематики.  

В-третьих, необходимо внести изменения в штатное расписание архивов. 

Речь идет о специалистах способных осуществлять такие виды работ, как со-

здание и поддержание сайтов, электронных читальных залов. Зачастую у архи-

вистов нет необходимых навыков, а специалисты-программисты не обладают 

знаниями и умениями работы с архивными документами.  

Также, хотелось бы предложить функцию подбора похожих документов. 

Например, при поиске фотодокумента, мы могли бы нажать на кнопку, которая 

бы показывала нам похожие фотодокументы, с возможностью детальной филь-

трации.  

Исходя из вышеперечисленных предложений, можно сделать вывод о 

предстоящих перспективах. Возможно решение проблем с оплатой через ин-

тернет. Также уже есть подвижки в разработке новой и трансформации дей-

ствующей нормативно-правовой и нормативно-методической базы. 

Удаленный доступ к копиям архивных документов позволит увеличить 

показатели эффективности и интенсивности использования архивных докумен-

тов. Работа с копиями архивных документов в удаленном доступе упрощает ра-

боту с архивными документами. Перспективы развития работ данных систем 

удаленного доступа являются глобальными для архивов России.  
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Представлен комплексный анализ изменений мнения о личности Напо-

леона в первое десятилетие XIX в. в Российской империи. В анализе акцент де-

лается на образ Наполеона в российских журналах. Выделены этапы, на кото-

рых происходили изменения в общественном мнении о французском воена-

чальнике. Особое внимание было уделено вопросу о восприятии Наполеона Бо-

напарта «молчаливым большинством» – российским крестьянством. 
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Восприятие главы государства тесно связано с тем, какой видится управ-

ляемая им страна другим участниками международной политики. В зависимо-

сти от того, позитивно или негативно его восприятие, другие страны с симпати-

ей, враждебностью или индифферентностью относятся к людям, населяющим 

подконтрольную ему территорию. 

Личность Наполеона овеяна множеством мифов. Деятельность его оцени-

вается неоднозначно во всём мире, в том числе во Франции. Неоспоримо, что, 

как утверждают французские газеты, «Наполеон выиграл сражение в увекове-

чивании своего образа» [1, p. 585]. Не изучено до конца, каким был диктатор, 

едва не поработивший всю Европу. Однако на основе различных источников 

можно выяснить, каким виделся Наполеон Бонапарт жителям России и как из-



 
 

менялось его восприятие в течение первого десятилетия XIX века, вплоть до 

войны 1812 г.  

Целью данной работы – выявить характер эволюции восприятия Напо-

леона в России в период с 1801 по 1812 гг. 

Задачи:  

- проследить, как менялось восприятие французского правителя в журна-

лах «Вестник Европы», «Русский вестник» и «Сын Отечества»; 

- выяснить, какими методами пользовалась российская власть для борьбы 

с «наполеоновской легендой» и галломанией в России; 

- на основе сохранившихся сведений установить отношение крестьян к 

Наполеону и его армии.  

При работе мы применяли системный и структурно-функциональный 

подходы, с помощью которых мы рассматривали эволюцию восприятия Напо-

леона в качестве сложной системы, находящейся под влиянием множества фак-

торов, исторический подход для выделения этапов изменения отношения к 

французскому полководцу, структурно-семантический анализ. 

Начало XIX в. было пиком галломании в России. Русское общество было 

широко ориентировано на французскую культуру в печати, моде, языке, быте. 

Фигура Наполеона вызывала у большей части дворянства России огромный ин-

терес. Вплоть до 1805 года читающая публика была очарована этим вождём, 

который, как впоследствии скажет Пьер Безухов в эпопее Л.Н. Толстого, велик, 

потому что, подавив революцию, не тронул либеральные ценности [2, с. 24]. 

Действительность была, несомненно, другой: печать Франции была подкон-

трольна государству и усердно работала над распространением легенды Напо-

леона, справедливого правителя и поборника мира и человеческих прав.  

На страницах журнала «Вестник Европы» за 1802-1803 гг. Н.М. Карамзин 

уделял много внимания политике и личности Наполеона. Писатель восхищался 

трудолюбием первого консула. Наполеоновская «легенда», таким образом, рас-

пространялась и за пределами Франции. Французский деятель у Карамзина в 



 
 

этот период – это сошедший со страниц древних легенд герой, воплощённый 

античный миф, идеал политика и общественного деятеля.  

К 1803 году очарование Наполеоном и Францией шло на спад. Россий-

ское дворянское общество стало осознавать, что под маской защитника челове-

ческих прав и свобод скрывался обычный диктатор, стремящийся к ещё боль-

шей власти. Карамзин называл его знаменитейшим из тиранов. 

В 1804 году «Вестник Европы» характеризовал правление Наполеона как 

власть, «основанную на несправедливости и насилии» [3, с. 68]. Говорилось о 

необходимости войны с Наполеоном [4, с. 72]. В 1804 г. «Вестник Европы» 

противостоит французской пропаганде, настаивавшей на миролюбивых и про-

светительских целях Наполеона в других странах.  

Идти на войну, однако, хотели не все дворяне, называя правителей Рос-

сии и Франции «двумя честолюбцами» [5, с. 513] и не видя пользы войны для 

обеих стран [5, с. 513]. В конфликте, согласно Н.И. Гречу, видели лишь «кров-

ную обиду» государей [6, с. 223]. Эти взгляды разделяли многие дворяне.  

В 1805 году русское правительство решило направить больше усилий на 

противостояние легенде Наполеона.  

В ходе антинаполеоновских кампаний 1806-1807 гг. памфлетные брошю-

ры заполонили провинциальные библиотеки, распространяя, по словам поклон-

ника Наполеона В.Ф. Булгарина, «ненависть к Наполеону, которая, укоренив-

шись с летами, останется в них [дворянах] до гроба!» [7, с. 202] Все больше 

людей отворачивалось от Наполеона и Франции. 

Православная церковь также способствовала распространению ненависти 

к французскому полководцу в России. В объявлении Святейшего Синода, обна-

родованном в начале кампании 1806 года, например, говорилось, что «неисто-

вый враг мира и тишины, Наполеон Бонапарте… отложился от христианской 

веры» [8, с. 928]. На фоне того, что Папа Римский отлучил Наполеона от церк-

ви, зарождался миф о Наполеоне-антихристе.  

В 1807 году был заключён «постыдный» Тильзитский мир, что, по словам 

современников, ещё больше усилило ненависть к французскому императору, 



 
 

т.к. договор затронул не только политическую сферу, но и экономическую из-за 

присоединения к континентальной блокаде [9, с. 41].  

В 1808 году С.Н. Глинка начал издавать журнал «Русский вестник», в ко-

тором порицалось всё французское. Показательно, что раньше автор журнала 

так любил французский язык, что «затеял уверять, будто бы родился во Фран-

ции, а не в России» [10, с. 83-84]. Это был типичный пример того, как предста-

витель дворянского сословия, ранее очарованный французской культурой, в 

условиях политической напряженности отворачивался от полюбившейся стра-

ны. В одном из номеров его журнала говорилось, что в случае войны с Франци-

ей Россия сможет дать ей отпор [11, с. 404]. Война для Глинки не была «крова-

вой обидой» Наполеона и Александра I. При возможной агрессии, в его пони-

мании, война становилась общенародной.  

Глинка также старался успокоить российское дворянство, боявшееся кре-

стьянских бунтов. Восстания считались возможными ввиду пропагандистских 

обещаний Наполеона отменить крепостное право в Российской империи. Одна-

ко, как покажет 1812 год, дворяне боялись напрасно.  

Крестьяне не приняли бы свободу Наполеона. Французы, по сведениям из 

сохранившихся легенд и преданий, ассоциировались с врагами в умах крестьян 

ещё в конце XVIII в. С 1798-1799 гг. некоторые крестьяне-сказители, согласно 

легендам и басням, называли французов «турками», что в русском фольклоре 

имело исключительно негативную коннотацию [12, с. 144-145].  

Нападение Наполеона на Россию встало в один ряд с вторжениями былых 

времён, историческая память о которых до сих пор была жива в народном твор-

честве. В устном народном творчестве французов лишали человеческих черт, 

для их описания использовались зооморфные определения: «Еще много ль у 

собаки неверные силы?» [13, с. 78] Были подчёркнуты хищническая и антихри-

стианская природа их похода: «На матушку Москву наступила сила француз-

ская. Она жжет ее и палит, весь народ пленит» [13, с. 55]. Война представлялась 

крестьянам священной и носила, по их мнению, религиозный характер, хоть им, 

по словам дворянина А.В. Буганова, «объясняли иначе» [14, с. 153].  



 
 

По словам английского генерала Роберта Томаса Вильсона, некоторых 

пленных французов крестьяне пытали, сжигали и хоронили заживо, стремясь, 

таким образом, быстрее прогнать врага со своих земель [15, p. 214-215]. «В гла-

зах русских они [французы] хуже мусульман, потому что обращают церкви в 

конюшни», - говорил Ла Флиз де [16, с. 44]. Это соответствовало архетипу за-

хватчика в русском фольклоре, который так же осквернял православные храмы.  

Максимально дегуманизировал Наполеона и французов и журнал «Сын 

Отечества» в 1812 году. От былого античного героя Наполеона, гения полити-

ческой мысли не осталось и следа. Наполеон, согласно журналу, «бесконечно 

кровожадный и корыстолюбивый властелин, начало всякого зла» [17, с. 59], в 

нём «адом изверженная французская революция сосредоточила свои силы» [18, 

с. 89]. Журнал ставил перед собой цель избавить дворян от страха перед недру-

гом, которого считали непобедимым, и возбудить в народе ненависть к врагу.  

Таким образом, от повальной галломании российское общество пришло к 

практически полному отрицанию всего французского. Наполеон в глазах рос-

сийского общества из великого полководца, живого античного мифа и гаранта 

недопущения революции превратился в узурпатора и антихриста.  

В 1802-1803 гг. «Вестник Европы» активно транслировал «легенду Напо-

леона». Позднее, однако, журнал изменил отношение к французскому воена-

чальнику. «Русский вестник» и «Сын Отечества» с самого начала своего суще-

ствования придерживались антинаполеоновских взглядов.  

В борьбе с наполеоновской «легендой» использовалась пресса, распро-

странение памфлетов для агитации и консолидации общества. Несмотря на 

страх перед несокрушимой наполеоновской армией, российским властям уда-

лось объединить народ под лозунгами патриотизма.  

К военнопленным французам относились по-разному. Зависело это во 

многом от того, к кому в плен они попадали: дворянам или крестьянам. В неко-

торых местах к ним относились дружелюбно, что, вполне возможно, обуслови-

ло их решение остаться в России после войны, в других же – убивали из-за 

национального родства с «антихристом» Наполеоном. 



 
 

За одно десятилетие общественное мнение о французском правителе ра-

дикально меняется. Вследствие французской агрессии, успешной работы вла-

стей и прессы восхищение Наполеоном сменилось ненавистью.  
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В статье на основе систематизации и анализа архивных источников выяв-

лены основы управления торговой деятельностью в Алтайском крае в 1960–

1970-е гг. Охарактеризованы штаты торговых организаций с указанием числен-

ности персонала, должностей и заработной платы, проанализировано соблюде-

ние дисциплины предприятий. Обозначены степень контроля государства над 

торговыми организациями, методы государственного регулирования торговли и 

обслуживания граждан, а также роль общественного контроля в управлении. 
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Изучение актуальных вопросов организации советской торговли в рамках 

конкретного региона позволяет определить влияние торговли на повседневную 

жизнь и степень удовлетворения потребностей населения. С целью определения 

содержания процесса торговли остановимся более детально на характеристике 

управления торговой деятельностью. 

Особый интерес для детального исторического анализа обозначенного 

вопроса представляют документы Государственного архива Алтайского края, 

позволяющие характеризовать штаты торговых организаций с указанием чис-

ленности административно-управленческого и служебного персонала, должно-

стей и заработной платы, а также соблюдение дисциплины предприятий, дея-



 
 

тельность государственных инспекций и роль общественного контроля в 

управлении. При работе с неопубликованными данными архивных источников 

использовались методы сбора, систематизации и упорядочения информации, а 

затем общенаучные методы её анализа и синтеза. Стоит отметить, что в архив-

ных материалах по экономической тематике встречается информация, отвеча-

ющая действительности в большей степени, чем данные из опубликованной 

официальной статистики. 

Для руководства торговыми предприятиями в 1938 г. был создан отдел 

торговли Алтайского крайисполкома. В 1955 г. объединен с управлением мест-

ными торгами и реорганизован в Управление торговли Алтайского крайиспол-

кома. Согласно документам Фонда Р–926 Управление контролировало и плани-

ровало развитие торговли, деятельность всех торгующих организаций края, 

имея в непосредственном подчинении местные торги [1, с. 329].
 
Общая числен-

ность работников в 1969 г. составила 44 человека (из них 11 находились на 

управленческих должностях), всего должностей – 21, средняя зарплата – 120 

руб. [2, Л. 10 – 11]. 

Сметами и штатными расписаниями финансовых учреждений и промыш-

ленных предприятий города ведал Финансовый отдел исполнительного комите-

та Барнаульского городского совета народных депутатов. Данные позволяют 

судить об уровне развития финансовых учреждений и промышленных пред-

приятий и их взаимосвязи с торговыми организациями, о структуре городских 

отделов торговли промышленными и продовольственными товарами, организа-

ции розничной торговой сети. 

Согласно штатному расписанию на 1967 г. Барнаульский Горпромторг 

(городской отдел торговли промышленными товарами) состоял из 6 подразде-

лений: управление, торговый отдел, плановый отдел, бухгалтерия, отдел кад-

ров, административно-хозяйственный отдел. Общая численность работников – 

34 человека, должностей – 23, средняя зарплата – 82 руб. 10 коп. [3, Л. 17 – 18]. 

Барнаульский горплодоовощеторг (городской отдел торговли плодоовощными 

товарами) в 1969 г. состоял из 5 подразделений: управление, заготовительный 



 
 

отдел, торговый отдел, плановый отдел и бухгалтерия. Общая численность ра-

ботников – 29 человек, должностей – 24, средняя зарплата – 96 руб. 40 коп. [4, 

Л. 209 – 210]. Барнаульский горхлебторг (городской отдел торговли хлебом) в 

1969 г. состоял из 9 подразделений: сектор управленческого персонала, торго-

вый отдел, плановый отдел, бухгалтерия, сектор по учету материальных ценно-

стей, финансово-учетный сектор, учетно-контрольная группа, машинно-счётное 

бюро, административно-хозяйственный отдел. Общая численность работников 

– 36 человек, должностей – 25, средняя зарплата – 78 руб. 30 коп. [5, Л. 15 – 16]. 

На основе полученных цифровых данных можно сделать вывод о том, что 

средняя заработная плата Управления торговли в 1,5 раза превышала заработ-

ную плату административного персонала городских торгов. 

Управление общественного питания Алтайского крайисполкома на 1972 

г. имело в подчинении 7 трестов и контор, 2 головные столовые, комбинат по 

торговой технике, проектно-сметное бюро, базу материально-технического 

снабжения, учебно-курсовой комбинат [6, Л. 14 – 20]. Общая численность шта-

та – 12830 человек, из них – 924 административно-управленческого персонала и 

11822 служебных работников. Из 7 директоров трестов столовых г. Барнаула 2 

мужчин окончили ВУЗ, 3 мужчин имели среднее специальное образование, 1 – 

среднее общее образование, директор Октябрьского треста столовых среднего 

общего образования не имел. Так, образование имело 85 %, при этом высшее – 

всего 28 %. Однако, все директора являлись членами КПСС. В 129 столовых 

края должность директора занимали люди со следующим образованием: выс-

шее – 9 человек (7 %), среднее специальное – 58 (45 %), среднее общее – 23 

(17,8 %), без образования – 39 (30,2 %). В то же время необходимым было про-

хождение повышения квалификации (например, на Высших Ленинградских 

курсах) либо обучение в заочных или вечерних школах. Членство в партии 

имели 65 человек, что составляет половину от общего числа [6, Л. 10]. Отсюда 

можно предположить, что наличие партийной принадлежности было необхо-

димым при назначении на руководящую должность, чего нельзя сказать о выс-



 
 

шем образовании (большая часть управленческого персонала имела среднее 

специальное образование). 

Важным направлением увеличения товарных ресурсов и продовольствен-

ного снабжения населения Алтайского края являлось развитие сельского хозяй-

ства. Для руководства данной отраслью народного хозяйства в сентябре 1937 г. 

был создан Алтайский краевой земельный отдел, преобразованный в Управле-

ние сельскохозяйственного комитета алтайского краевого совета народных де-

путатов. Материалы Фонда Р–569 позволяют судить об экономическом состоя-

нии 30 управлений, включающих в себя 226 совхозов, и регулировании их дея-

тельности [7]. Ответственность за руководство колхозными рынками, обеспе-

чение необходимых условий для их работы и укрепление материально-

технической базы были возложены на потребительские кооперации и местные 

Советы народных депутатов. Государство не осуществляло прямого регулиро-

вания колхозных цен, также не давало колхозам плановых заданий по реализа-

ции продукции на колхозных рынках. 

Помимо непосредственного управления со стороны директоров торговых 

организации и вышестоящих организаций влияние на работу магазинов, рынков 

и предприятий общественного питания оказывали государственные инспекции 

по качеству товаров и торговле, а также органы народного контроля, посред-

ством деятельности комиссий и групп комитетов профсоюза. Основная цель 

контроля заключалась в предупреждении нарушений и улучшении торгового 

обслуживания [8, с. 264]. Только за 1964 г. Алтайским краевым управлением 

государственной инспекции по качеству товаров и торговли было проведено 

4565 проверок, включая проверки предприятий совнархоза, Управления быто-

вого обслуживания, Крайпотребсоюза и потребительских коопераций [9, Л. 1]. 

К основным нарушениям относились продажа товаров низкого качества в ре-

зультате технологических нарушений при производстве, низкая санитарная 

культура, наценки и нарушение розничных цен, обвес и обсчёт, истёкший срок 

годности продовольственных товаров, нарушение порядка ведения книги жалоб 

и предложений [10, Л. 1 – 12]. В 1965 г. из 9337 предприятий торговли и обще-



 
 

ственного питания проверке подверглись 7874, что составило 84,3 %. Наруше-

ния были выявлены в 30,2% из проверенных предприятий [11, Л. 7 – 18]. 

Одной из форм контроля выступили сообщения покупателей о недостат-

ках в торговом обслуживании, нарушениях правил торговли и предложения по 

их устранению, вносимые в книгу жалоб и предложений. За 1965 г. от населе-

ния края поступило 103 жалобы, носящие различный характер: 41 факт прода-

жи некачественных товаров, 26 нарушений правил торговли, 25 нарушений 

розничных цен, 19 случаев обмера, обвеса, обсчёта. 

Выявление нарушений влекло за собой соответствующее наказание тор-

говых работников. За 1965 г. наказано в дисциплинарном порядке 1228 человек, 

в т.ч. 108 – обсуждено в профсоюзных органах, 74 – оштрафовано, 36 – снято с 

работы, а также 4 работников осуждены судом [11, Л. 15]. 

Таким образом, полученные при анализе и систематизации архивных до-

кументов сведения об управлении торговой деятельностью в регионе подтвер-

ждают высокую степень государственного контроля над торговыми организа-

циями. Помимо непосредственного руководства в лице директоров, работу тор-

говых предприятий в 1960–1970-е гг. контролировали вышестоящие торговые 

организации (Алтайский крайисполком, городские отделы народных депутатов, 

краевой совет народных депутатов), государственные инспекции по качеству 

товаров и торговле, а также органы народного контроля. 
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Статья посвящена изучению процедуры информационно-

документационного сопровождения электронных закупок (торгов) на примере 

Алтайского края. Анализ источников и литературы позволил выявить основную 

статистику по проведению государственных закупок в крае, а также специфику 

данного направления в регионе. Отдельное внимание в статье уделяется единой 

информационной системе АИС «Госзаказ». 

 

Ключевые слова: государственные закупки, электронные торги, автома-

тизированная информационная система, электронные площадки 

 

На протяжении последних 12 лет в Алтайском крае реализуется и эффек-

тивно развивается модель полной централизованной системы закупочных про-

цедур. Региональной особенностью является интеграция муниципального зака-

за в единую систему краевых закупок, что практикуется с 2007 г. 

Структуру региона составляют 26 органов исполнительной власти, 629 

подведомственных им учреждений и 3204 заказчика в 69 муниципальных райо-

нах[1]. Зачастую муниципальные заказчики осуществляют закупки через упол-

номоченное учреждение. Это происходит на основании долгосрочных согла-

шений на строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы, уголь, 

автомобильный транспорт, оборудование для учреждений образования и здра-

воохранения, мебель, товары, работы, услуги по объектам капитального строи-



 
 

тельства, включенным в государственные и муниципальные программы. Пол-

номочия по регулированию контрактной системы возложены на Министерство 

экономического развития Алтайского края[2]. 

Поставщиков для заказчиков всех уровней, независимо от цены и номен-

клатуры закупаемой продукции, определяет краевое государственное казенное 

учреждение «Центр государственных закупок». Краевой орган по регулирова-

нию контрактной системы оказывает методическую поддержку заказчикам му-

ниципального уровня. Стандартизирована вся закупочная документация. Со-

здана библиотека типовых технических заданий. Установлению единства пра-

вил осуществления закупок способствовало применение органами местного са-

моуправления порядка проведения совместных торгов, типовых документов. 

Стоит отметить, что все эти меры методической поддержки заказчиков в таком 

широком объеме проводятся далеко не во всех регионах страны. Например, на 

площадках крупных регионов России нет библиотеки типовых технических за-

даний, либо они ограничиваются предоставлением парой нормативных доку-

ментов и одной-двумя сферами проведения закупок. 

В Алтайском крае снижены риски коррупционных проявлений, повышено 

доверие бизнеса и общественности к закупочной системе. Активно использует-

ся система совместных торгов. 

По словам Д.В. Батейкина, заместителя министра экономического разви-

тия, начальника управления по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок в Алтайском крае, в 2014-2015 гг. доля стоимости контрактов муници-

палитетов, заключенных по результатам централизованных закупочных проце-

дур, составила более 86% от общей цены контрактов. Значение этого показате-

ля за 2017 г. возросло до 87,7%. Результатом передачи функций по определе-

нию поставщиков единому органу является повышение качества закупочной 

деятельности и снижение количества злоупотреблений. 

В России по достоинству оценивают успешный опыт по внедрению и со-

вершенствованию региональной информационной системы в сфере закупок 

АИС «Госзаказ». Она обеспечивает автоматизацию закупочного процесса и со-



 
 

кращает временные издержки благодаря полному электронному документообо-

роту, повышает прозрачность проводимых процедур, эффективность расходо-

вания бюджетных средств[3]. 

АИС «Госзаказ» представлена в виде Портала государственных закупок 

Алтайского края[4]. Здесь представлена вся информация по государственным 

закупкам: реестры закупок, поставщиков и участников, планы-графики, норма-

тивно-правовая и методическая база. 

Специально для вопросов участников на Портале создан «Блог портала 

государственных закупок Алтайского края»[5]. Здесь можно оставить свой во-

прос и получить ответ от специалистов или просмотреть имеющиеся записи на 

предмет аналогичных случаев. 

Больше всего участников волнуют вопросы по осуществлению закупок – 

треть вопросов посвящена данной теме. Зачастую участники описывают ситуа-

цию, в которую попали, уточняют правомерны ли действия со стороны заказ-

чика или поставщика.  

Эта практика максимально эффективна, потому что участники закупок 

получают ответы на вопросы не на сомнительных форумах, а на специально со-

зданной площадке от специалистов. 

Наряду с Порталом государственных закупок Алтайского края существу-

ет Портал поставщиков Алтайского края[6]. Он предназначен для закупок не-

больших ценовых категорий. Это позволяет малому и среднему бизнесу разви-

ваться, получая небольшие заказы, которые они в силах выполнить. По содер-

жанию он аналогичен Порталу государственных закупок, а по форме похож на 

электронную площадку РТС-тендер[7]. 

Портал поставщиков – это некий электронный магазин для осуществле-

ния закупок малого объема с функцией ведения реестра контрактов. Тем самым 

он обеспечивает расширение круга потенциальных поставщиков качественных 

товаров, повышает уровень конкуренции и, как следствие, рост экономии бюд-

жетных средств, повышает прозрачность закупок и увеличивает долю контрак-

тов, заключённых с субъектами малого предпринимательства. 



 
 

В 2019 году главным изменением стали перевод всех закупочных проце-

дур в электронную форму и введение единого реестра участников закупок. Как 

мы видим, Алтайский край уже давно перешел на электронный документообо-

рот при проведении закупочных процедур. В регионе реализуется механизм 

проведения онлайн-заседаний комиссий по осуществлению закупок в рамках 

Федерального закона «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами 

юридических лиц» №223-ФЗ с использованием региональной информационной 

системы и фиксированием решения при помощи электронных подписей. По-

этому данный формат работы для него стал не в новинку. 

За январь-май 2018 г. в Алтайском крае завершилось 6652 закупок (с уче-

том переходящих процедур прошлого года). Количество объявленных закупок 

составило 7031. Большинство из них проходят по процедуре электронного аук-

циона на базе электронной торговой площадки РТС, которая функционирует в 

крае с 2010 года .  

В 2018 г. общий объём государственных закупок за счёт средств консо-

лидированного бюджета Алтайского края составил 37 миллиардов рублей, 

сэкономлено почти 4 миллиарда рублей. Эта экономия связана с цифровизаци-

ей и централизацией закупок в регионе, что проводится уже 10 лет. Специаль-

ная IT-структура, площадка в регионе работает по всем направлениям. Это ка-

сается федеральных законов, закупок малого объема. Сейчас вводятся элементы 

превентивного контроля, риск-ориентированного, работают ведомственные, 

межведомственные комиссии в электронном формате. Механизм снимает риски 

в процессе принятия решения о самой закупке[8]. 

Но нарушения в системе случаются. За 2018 г. и 2 месяца 2019 г. Проку-

ратура Алтайского края выявила 2000 нарушений: в целях восстановления за-

конности прокурорами оспорено 145 правовых актов, в суд направлено 49 ис-

ковых заявлений, внесено 1373 представления, по инициативе прокуроров 421 

лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, 112 лиц — к администра-

тивной, о недопустимости нарушения закона предостережено 15 лиц. А также 

были возбуждено четыре уголовных дела. Они связаны с незаконными дей-



 
 

ствиями должностных лиц, выразившимися в завышении цены государствен-

ных контрактов, обеспечении преимуществ в пользу коммерческих организа-

ций при осуществлении закупочных процедур, невыполнении и некачествен-

ном выполнении работ по контрактам. Большинство случаев происходят в дея-

тельности муниципалитетов[9]. 

С 1 января по 15 апреля в 2019 г. опубликовано 2938 закупок, количество 

завершенных составляет 3608 (с учетом переходящих процедур прошлого го-

да). 

Таким образом, Алтайский край является ведущим регионом по органи-

зации государственных закупок. Регион уже давно проводит практику по тор-

гам в электронной форме, когда только в этом году она стала общеобязатель-

ной. В крае активно функционирует система АИС «Госзаказ», которая совмест-

но с электронными площадками обеспечивает максимальное информационное 

сопровождение государственных закупок. 
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В данной статье рассмотрены политические аспекты российско-

китайского сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества. 

Проведен анализ существующих в китайской политологии точек зрения отно-

сительно сложившихся геополитических условий в евразийском регионе, в 

частности, в Центральной Азии и места России и Китая в указанной организа-

ции. Даны прогнозы и возможные сценарии дальнейшего развития стратегии 

России и Китая в ШОС.  

 

Ключевые слова: Россия, Китай, ШОС, геополитика, политология, рос-

сийско-китайское сотрудничество. 

  

Президент Российской Федерации В.В. Путин на встрече с министром 

иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И в начале апреля про-

шлого года о том, что в настоящее время отношения Москвы и Пекина носят 

«беспрецедентно близкий характер» в экономической и политической сферах. 

Можно сказать, что эта современная формула российско-китайских отношений 

утвердилась в 2000-х годах и сохраняет свою актуальность сегодня. 

В мире много говорят о наличии и перспективах развития российско-

китайской «связки» как нового неформального инструмента международных 



 
 

отношений. Она сформировалась в результате проводимой Россией политики 

«Поворота на Восток».  

Для возникновения такой «связки» сложились определенные условия: 

ухудшение отношений России с Западом, введение санкций, рост напряженно-

сти во взаимодействии Китая и США. Существование «связки» выгодно обеим 

сторонам: у России появилась возможность импортировать из Китая передовые 

технологии, сложную техническую продукцию, недоступную в условиях санк-

ций со стороны Запада, поставлять в Китай природные ресурсы, энергоносите-

ли, сырье с минимальными транспортными затратами, с китайской стороны 

«российский фактор» является важнейшим для усиления энергетической без-

опасности Китая.  

 Отдельно отметим, что подобная связка имеет свою силу и в Шанхай-

ской организации сотрудничества, одними из главных участников которой яв-

ляются Россия и Китай. 

При детальном изучении российско-китайского сотрудничества можно 

найти ключ к решению многих проблем на современной геополитической 

арене. Взаимоотношения между Российской Федерацией и Китайской Народ-

ной Республикой начали складываться много лет назад и до сих пор продолжа-

ют активно развиваться.  

На современном этапе российско-китайское политическое сотрудниче-

ство включает различные области взаимодействия, активно-развивающиеся 

контакты между двумя государствами, международное сотрудничество в ШОС. 

Пекин является важнейшим стратегическим партнером России, связи с кото-

рым помогают успешнее включаться в интеграционные процессы на мировой 

геополитической арене, а также способствуют многостороннему развитию 

внешней политики нашей страны. Важно тщательно изучить все положитель-

ные и отрицательные стороны сотрудничества с восточным партнером и в 

дальнейшем поддерживать с ним тесные деловые контакты [1; С. 66-68]. Имен-

но этим и определяется актуальность научной статьи. 

Методы исследования, которые использовались в работе: 



 
 

– изучение правовых документов, заключенных между Россией и Китаем 

на современном этапе; 

– анализ современного состояния политико-экономических отношений 

России и Китая; 

– использование метода конкретизации, рассматривающего отношения 

между Россией и Китаем в сфере экономики и политики во всей их разносто-

ронности. 

Среди китайских исследователей заметен консенсус по общим позициям 

двух держав. Они признают нормы международного права и категорически 

против вмешательства во внутренние дела других стран. Это особенно активно 

в свете последних политических 5 лет. 

Концепция «стратегического сотрудничества» в ШОС закреплена форму-

лировкой, согласно которой только совместными усилиями России и Китая мо-

гут усилить влияние этой организации на международную политику [2].  

Мнения китайских экспертов о единстве интересов России и Китая в Цен-

тральной Азии в рамках сотрудничества в ШОС практически совпадают. 

Политолог Ся Ишань подчёркивает, что «взгляды двух великих держав в 

Центральной Азии совпадают в плане поддержания политической стабильности 

в регионе и в борьбе против проявлений международного терроризма». Именно 

от их сотрудничества зависит безопасность целого региона. 

Как отмечается во многих работах китайских авторов, развитие концеп-

ции «стратегического партнёрства» во многом обусловило совпадение взглядов 

обеих стран в рамках Шанхайской организации по ряду факторов.  

Согласно Цун Пэну стратегия в области безопасности двух государств 

практически идентична. Россия и Китай стремятся создать стабильный «пояс 

добрососедских стран» вокруг своих границ.  

По мнению авторитетных исследователей КНР, единство подходов к во-

просам мировой и региональной политики отражается на единых позициях Ки-

тая и России в Шанхайской организации. В целом позволяет им участвовать в 

международной политике и активно сотрудничать для решения не только про-



 
 

блем, касающихся их, но и различных геополитических вызов, стоящих перед 

международным сообществом.  

Важно обратить внимание, что интересы России и Китая в ШОС расхо-

дятся по отдельным аспектам. 

В качестве примера изучим точки соприкосновения России и Китая в 

Центральной Азии. Китайский учёный Цзян Инцзо в своих работах утверждает, 

что российские интересы четко определены в регионе. Это совместный кон-

троль сухопутных границ, водного и воздушного пространств, противостояние 

мировому терроризму, военное присутствие в странах Центральной Азии и 

противодействие в этом регионе установление гегемонии [3]. 

Важен регион и для китайского руководства по ряду причин. Это позици-

онирование Центральной Азии как плацдарма в борьбе с мировым терроризмом 

и стратегической области в качестве одного из зон экономического развития 

Китая [4; с.257]. 

Многие исследователи обращают в своих работах внимание на процессе 

постепенного расширения китайского влияния на регион. В качестве одной из 

причин такого расширения считается, что КНР заняла сильные геополитиче-

ские и экономические позиции после распада СССР. 

Стоит отметить мнение отдельных специалистов, что в рамках ШОС об-

ласти взаимодействия России и Китая ограничены. Директор Центра изучения 

внешней политики Китая Янь Сюэтун признаёт, что существующее в настоя-

щее время сотрудничество между Китаем и Россией в ШОС определяется толь-

ко аспектами региональной безопасности и антитерроризма.  

Эксперты из Китая предполагают, что действия России в ШОС основаны 

на опыте выстраивания военно-стратегического взаимодействия в СНГ, и она 

проводит свою политику в организации исходя из него. 

КНР более заинтересована в ШОС в качестве зоны экономического со-

трудничества. Китайская сторона в силу принципов своей внешней политики не 

считает приоритетом развитие военно-политических связей в данной организа-

ции.  



 
 

Также важным фактором, представляющим стратегическую важность для 

Китая в рамках ШОС, можно назвать энергетические проекты с Россией. Китай 

заинтересован в их реализации, так как во многом зависит от России в этом во-

просе. Он нуждается в увеличении объёмов поставок российских энергоресур-

сов и рассчитывает на получение больших объёмов российской нефти для 

ослабления зависимости от поставок с Ближнего Востока.  

Присутствуют также различия и во внешнеполитических приоритетах 

обеих стран. Эксперты отмечают, что Россия не имеет с Китаем общих точек 

соприкосновения во взаимоотношениях с Пакистаном, а Китаю сложно взаимо-

действовать с Россией в вопросах, касающихся Передней Азии и СНГ. Россию 

тревожит расширение НАТО на восток и США на Кавказ и в Центральную 

Азию.  

Китай обеспокоен позицией США по вопросам Тибета и Синьцзяна. Ни 

одна из сторон на сегодняшний день не стремится к помощи другой стороне, 

ограничиваясь в основном заявлениями декларативного характера [5; с.90]. 

Китайскими экспертами было проведено собственное независимое иссле-

дование, результат которого показал популярность издаваемых в России тру-

дов, посвященных территориальным и военным китайским амбициям на Даль-

нем Востоке [6].  

В самом Китае уделяют немалое внимание изучению различных «теорий 

сдерживания» в России китайской угрозы с целью снижения любых подозре-

ний. 

Таким образом, большинство китайских исследователей — Чжао Хуашен, 

Чжан Вэньвэй, Чэнь Ляньби и др. – полагают, что целью России и Китая в 

ШОС является, прежде всего, извлечение долгосрочной геополитической пер-

спективы для укрепления дальнейшего сотрудничества.  

Главные задачи взаимодействия двух держав — развитие механизма все-

стороннего сотрудничества для реализации общих региональных интересов и 

стремление к успешному решению ключевых стратегических задач в рамках 

ШОС. За многосторонними договорами, принятых за время существования ор-



 
 

ганизации, стоит долгосрочная стратегия. Двусторонние добрососедские отно-

шения России и Китая способны повлиять не только на региональные, но и на 

мировые процессы. В этом заключается основа российско-китайского сотруд-

ничества в рамках ШОС. 

В заключение подчеркнем, что активная политика по укреплению рос-

сийско-китайских отношений в ШОС идет до сих пор. Важные документы, 

принятые в рамках организации еще в 2000-е года, полностью отражают совре-

менные аспекты межгосударственного сотрудничества евразийского региона. 

Россия придает большое значение сближению с Китаем, рассматривая это как 

одно из главных условий усиления своего внешнеполитического влияния. Ки-

тай, в свою очередь, рассматривает сближение с Россией в ШОС как одно из 

условий укрепления своих региональных и глобальных позиций.  

У китайцев есть два мудрых изречения: знай себя, знай партнера, и ты 

будешь непобедим и «Размышляя над прошлым, узнаёшь о будущем». Эти два 

выражения очень хорошо показывают необходимость изучения истории взаи-

моотношений двух стран для укрепления и развития связей между странами в 

настоящем и будущем.  
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Статья посвящена основным направлениям применения геоинформаци-

онных систем (ГИС) в исторических исследованиях, рассмотренным на основе 

изучения зарубежной и отечественной историографии. Выделены особенности 

применения геоинформационных технологий в истории. Рассмотрена проблема 

реализации пространства и времени в ГИС. На основе отечественных работ 

представлены возможные пути создания и развития российской исторической 

геоинформационной системы. 

 

Ключевые слова: геоинформационные системы, геоинформационные 

технологии, историческое исследование, компьютерное картографирование, 

визуализация пространственных данных. 

 

В настоящее время информационные технологии окружают человека по-

всюду. Они стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Интерес 

человека к ним растёт с каждым днём. В сфере науки большое внимание уделя-

ется применению геоинформационных систем и технологий. 

В сферах деятельности, которые опираются на пространственно-

распределенную информацию, постоянно растет востребованность в специали-

стах, владеющих геоинформационными технологиями. Так ещё в 90-х гг. про-

шлого века в России произошло знакомство с геоинформационными техноло-

гиями, интерес к которым не ослабевает и сегодня. Геоинформатика интенсив-



 
 

но развивается, активно взаимодействуя едва ли не со всеми областями науки и 

практики: геологией, экономикой, науками об окружающей среде, бизнесом, 

сельским хозяйством, культурологией, историей, археологией и т.д. 

Стоит отметить, что решение поставленных в работе задач осуществля-

лось с помощью применения общенаучных методов исследования в рамках ло-

гического, статистического и сравнительного анализа. 

Применение ГИС-технологий в исторических исследованиях считается на 

сегодняшний день весьма перспективным направлением. В настоящее время 

геоинформационные технологии в исторических исследованиях применяются 

достаточно широко и разнообразно: и на стадии обработки исследовательской 

информации, и на стадии проверки выдвигаемой научной гипотезы, и на стадии 

оформления полученных в ходе исследования результатов. Первым этапом в 

освоении ГИС-технологий историками является, как правило, применение ГИС 

как картографического инструмента для обработки и анализа исследователь-

ских данных и визуализации результатов этих исследований. 

При работе c историческими данными ГИС появляется целый ряд про-

блем, которые британский исследователь Ян Грегори объединил в четыре груп-

пы: 

 проблемы с моделью данных ГИС; 

 проблемы с самими данными; 

 проблемы с академической парадигмой; 

 практические задачи. [1, с. 99] 

Первая группа проблем возникает из-за того, что ГИС работает с геогра-

фическими данными в ограниченном виде: точки, линии, полигоны. Особенно 

большие сложности возникают с переводом в цифровую форму старых карт, 

созданных ранее XIX в., которые обладают множеством погрешностей, влияю-

щих на возникновение ошибок при сканировании и оцифровке. 

Вторая группа проблем связана с различными вариантами названия объ-

ектов, возникающими из-за использования геоинформационными технология-

ми данных из разных источников.  



 
 

Проблемы с академической парадигмой указывают на новизну примене-

ния ГИС историками, поскольку первоначально они использовались в науках о 

Земле. 

Последней проблемой считается неоднозначность восприятия историками 

преимуществ ГИС из-за того, что они базируются на сотрудничестве разных 

специалистов, использовании различных источников и методов разных наук. 

Трудоёмкость процесса тоже отталкивает историков от использования данного 

метода. 

К 2000 г. заговорили о проблеме отражения времени в ГИС. Геоинформа-

ционные системы вызывают трудности при работе с временнЫми данными. 

Один из вариантов решения этой проблемы– представления времени как атри-

бута. Данный метод включает в себя оцифровку границ на ключевую дату, со-

здание пространственно-временной структуры, выделение особенностей, отме-

ченных на конкретную дату. 

Со временем утвердились основные проблемно-тематические направле-

ния применения ГИС в отечественных исторических исследованиях: 

 археологические исследования; 

 изучение пространственной динамики социально-демографических 

процессов (естественное движение населения, миграции, социальная мобиль-

ность и т.д.); 

 изучение историко-географических особенностей влияния человека 

на природу (прежде всего различные аспекты землепользования); 

 изучение развития населенных пунктов и их сетей; 

 исследования пространственной динамики и районирование эконо-

мического развития. 

Российский исследователь Е.С. Гришин, давая определение исторической 

геоинформационной системе, выделил ряд её специфических особенностей. Во-

первых, автор отмечает, что помимо отражений определённых ситуаций исто-

рическая ГИС должна также показывать развитие на протяжении некоторого 

промежутка времени. Историческая ГИС должна отображать динамику зафик-



 
 

сированных на карте объектов так, чтобы потребитель карты мог проследить 

все существенные изменения от начальных условий. Тем самым может быть 

устранена нерешенность проблем пространственно-временного анализа, кото-

рая привела к недостаточной востребованности ГИС-технологий при работе с 

анализом длительных исторических процессов.  

Во-вторых, следует обратить внимание и на специфику исторического 

картирования, которое является не постоянным. Поэтому при некоторой общ-

ности регионов, мы не можем строить карты, опирающиеся на общую топогра-

фическую базу. 

Графическая часть исторической карты обобщенно состоит из трех групп 

слоев: общей топографической основы (рельеф, гидрология, ландшафт), кон-

кретно-исторической основы (населенные пункты, объекты инфраструктуры) и 

фактографических данных. [2, с. 133] 

В настоящее время активно обсуждается вопрос о создании национальной 

исторической ГИС. [3] Так, один из лидеров отечественной исторической гео-

информатики А.А. Фролов, изучая западные аналоги подобных систем, сделал 

вывод о том, что их создание базируется прежде всего на общественной пользе, 

а научное значение отходят на второй план. По его мнению, российская исто-

рическая ГИС должна сделать акцент на научном значении. 

Выделяется два направления, которые рассматривают способы интегра-

ции научных сил посредством общей ГИС-платформы и возможные приорите-

ты в объединении специалистов. 

Первое решение — это аккумуляция геоданных. Сторонником данного 

пути является Е.С. Гришин, который выступает за создание специального фон-

да, принимающего для хранения и последующей дистрибуции геоданные. Но 

при таком решении появляется проблема интеграции геоданных разных кол-

лективов, поскольку каждая организация предъявляет к результатам работы 

своих сотрудников различные требования и критерии. Также данный способ не 

учитывает некоторые специфические особенности исторической карты. 



 
 

Второе решение заключается в объединении в одну систему на общем ин-

тернет-ресурсе в основном метаданных, которые позволяют «на лету» совме-

щать геоданные с различных серверов. Её главное отличие проявляется в том, 

что когда пользователь готов отредактировать исходные геоданные и обладает 

для этого достаточной компетентностью, ресурс-агрегатор способен открывать 

ему ряд возможностей для редактирования — но только после того, как владе-

лец данных настроил права доступа к единственному экземпляру своих геодан-

ных. Заметим, что выбор первого или второго пути зависит от заинтересован-

ности самого сообщества, и выбора им пути своего развития. [4, с. 143] 

В заключение хотелось бы ещё раз сказать об актуальности использова-

ния геоинформационных систем и технологий в исторической науке. ГИС в 

большой степени помогает историку облегчить работу с пространственными 

данными. Интерес к историческим ГИС привел не только к усилению внимания 

со стороны специалистов в области исторической географии, но и к росту об-

щего интереса к пространственным аспектам исторических процессов. 
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В данной статье рассматривается организация архивного хранения доку-

ментации в банке ВТБ. Рассмотрены виды банковских документов, подлежа-

щих хранению, изучена система архивирования как физических документов, 

так и электронных документов. Автор пришел к выводу, что электронное хра-

нение документов не отменяет физического и имеет, в свою очередь, ряд осо-

бенностей.  

 

Ключевые слова: банковская деятельность, архивация банковской доку-

ментации, деятельность ВТБ, организация хранения.  

 

Банковские документы отражают финансовые операции банка и являются 

частью бухгалтерских документов. Порядок хранение банковской документа-

ции регламентируется в Положении Банка России от 2017 года (раздел 4 «Хра-

нение документов») [12]. 

Банк ВТБ является одним из крупнейших банков России на сегодняшний 

день. Банк имеет порядка шести сотен офисов по различным регионам России.  

Суть архивного хранения документации заключается в том, что в работу 

банка внедрена система электронного архива информации, поэтому все подраз-

деления банка имеют доступ к архиву вне зависимости от своего расположения.  

Система архивного хранения располагается в Москве, в главном офисе. 

Там и происходит пополнение системы, обновление документов. Данная систе-

ма позволяет не только хранить документацию и своевременно получать доступ 



 
 

к ней, но также отслеживать произошедшие изменения: изменение статуса до-

кументации и все события, связанные с ней [4]. 

Целью данной статьи является рассмотрение особенностей архивного 

хранения документов в Банке ВТБ (ПАО). 

На 2019 год в системе насчитывается около 25 тыс. документов [4]. 

В системе находятся такие документы, как различные регламенты, прави-

ла, инструкции, различные положения и др.  

В банковском учете существует аналитический и синтетический учет. 

Аналитический учет — это подробный, детализированный учет, отража-

ющий операцию во всех ее аспектах [9, c. 42]. 

Аналитический учет ведется на лицевых счетах, каждому из которых 

присваивается определенный номер счета по действующей схеме. В номере ли-

цевого счета заполняется двадцать знаков, которые дают определенную рас-

шифровку назначения счета, сведения о подразделении банка, о виде валюты, в 

которой открывается счет [2, c. 99]. Кроме того, аналитический учет может ве-

стись банком на карточках, в книгах, журналах и в электронных базах. 

Синтетический учет – это обобщенный учет данных аналитического уче-

та. 

Синтетический учет ведется в банках в кассовых журналах, в ежедневных 

оборотных ведомостях. Основным документом синтетического учета является 

банковский баланс [3, c. 401]. 

Банковский бухгалтерский учет ведется по мемориально-ордерной авто-

матизированной форме. Особое значение имеют банковские первичные доку-

менты, которые служат основанием для совершения банковских операций [1, 

c.75]. 

Первичные документы должны иметь ряд обязательных реквизитов. 

Должностное лицо, подписавшее документ, несет ответственность за правиль-

ность совершаемой операции и за ее законность. Первичные документы подле-

жат обязательной проверке в подразделениях бухгалтерского учета по форме и 

по содержанию. Банки принимают к исполнению документы, не имеющие ис-



 
 

правлений, помарок и подчисток. Банковские документы классифицируются в 

зависимости от места их формирования, а также по характеру отражаемых опе-

раций. 

Информация, содержащаяся в принятых к учету документах, системати-

зируется в учетных регистрах. 

После составления годового отчета банковские документы хранятся в ар-

хиве. 

Можно классифицировать банковские документы по их содержанию [11, 

c. 321].: 

- Кассовая документация. Такая документация фиксирует операции по 

выдаче и принятию наличных средств. 

- Мемориальная документация. В такую документацию входят платёжные 

поручения и платёжные требования. 

- Внебалансовая документация. В такую документацию входят приход-

ные и расходные внебалансовые ордера, фиксирующие выдачу или принятие 

банковских ценностей из хранилищ и касс.  

Вся эта документация важна при проверках, для расследований судебных 

дел, для разрешения разногласий и споров. Именно поэтому хранение банков-

ской документации является очень важным процессом. 

Кроме электронного хранения документы хранятся и в физическом виде. 

Их подшивают в твёрдые оболочки и расставляют в хронологическом порядке.  

Можно выделить ряд требований и особенностей хранения банковской 

документации [5, c. 207].: 

- Сегодня существуют новые технические возможности для хранения до-

кументов, и все документы, в том числе и банковские, следует хранить в элек-

тронном виде. При этом необходимо следить за научно-техническим прогрес-

сом и внедрять новые технологии в процесс архивации документов. Также 

необходимо оперативно реагировать на неполадки электронных систем и 

устранять их. 



 
 

- Все документы необходимо хранить до окончания (или разрешения ка-

кого-либо спора) проверки даже в том случае, если срок документов уже истёк. 

- Необходимо поддерживать оперативность поиска документации, струк-

турировать документы. Что проще и надёжнее делать в электронной системе.  

Доступ к большей части документации строго ограничен и хорошо за-

щищён. Документы выдаются под строгим контролем ответственного за них 

бухгалтера [6, c. 59].  

Требования для передачи документации в архив следующие: 

- Проведение экспертизы ценности документов 

- Составление описи документов 

- Установление сроков хранения документов. 

Примерный перечень документов, образующихся в деятельности кредит-

ных организаций, с указанием сроков хранения, утвержденный Федеральной 

архивной службой в 2000 году (№ 10—2—1/65) и согласованный с Банком Рос-

сии [6, c.30]. 

В течение как минимум пяти лет банк обязан хранить документацию, ко-

торая связана со всеми доходами и расходами и уплатой налогов.  

Документация по личному составу работников банка передаются в госу-

дарственные архивы. Существует специфика хранения бухгалтерских докумен-

тов: при их архивном хранении необходима защита от неправомерного исправ-

ления документации. 

Документы в физической форме хранятся в специальном помещении - в 

архиве. Доступ в данное помещение органичен. По истечении срока хранения 

подписываются акты об их уничтожении. Перед уничтожением документации в 

физической форме - сотрудники банка обязаны рассматривать их полистно, 

чтобы избежать случайного уничтожения важных и ещё актуальных докумен-

тов [8, c. 104]. 

Необходимо заметить, что в банке существуют документы, которые 

должны подвергаться постоянному хранению. Сюда можно отнести [10, c. 53]. 

- Инструкции и регламенты, которые были разработаны банком 



 
 

- Документацию о приёме либо передаче филиалов 

- Документацию, которая касается ревизий 

- Отчетную документацию 

- Документацию, которая связана с проверками контролирующих органов 

- Документацию, которая связана с финансово-хозяйственной деятельно-

стью банка 

- Бухгалтерскую документацию 

- Балансы, отчёты, инкассации.  

При изъятии банковских документов организациями, имеющими на то 

право, банки должны скопировать изымаемые документы. Главный бухгалтер 

должен заверить копии. На копиях документов главный бухгалтер ставит от-

метку: «Копия. Документ изъят». [7, c. 15]. 

Вместо подлинных документов в сшив помещаются копии, а в дело по-

мещается акт об изъятии документов. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно заключить, что ВТБ 

имеет инновационную организацию хранения документации в архивах. Элек-

тронная система хранения документов позволила оптимизировать работу банка.  

Электронная система хранения имеет свою специфику, которая заключа-

ется в том, что документы должны быть продублированы на несколько носите-

лей, система должна обладать эффективной системой поиска и структуризации 

документации.  
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Исполнение запросов, поступающих от физических и юридических лиц, 

является одним из основных направлений деятельности государственных архи-

вов Российской Федерации. В статье представлены основные разновидности 

запросов, исполняемые Государственным архивом Алтайского края, а также 

приведены основные показатели исполнения запросов в Государственном ар-

хиве Алтайского края за 2011-2018 гг.  

 

Ключевые слова: социально-правовые и генеалогические запросы, ис-

пользование архивных документов, архив 

 

В работе по информационному обеспечению пользователей на первом 

месте стоит исполнение запросов граждан, связанных с реализацией их закон-

ных прав и свобод. Исполнение социально-правовых и тематических запросов 

граждан занимает сегодня большую долю рабочего времени специалистов гос-

ударственного архива. Граждане, которые обращаются в архив за той или иной 

архивной информацией, очень мало представляют себе тот объем работы, кото-

рую должны провести архивисты. Анализ исполнения запросов граждан пред-

ставляется на сегодняшний день чрезвычайно важным, так как позволит оце-

нить работу архива по этому направлению деятельности. 



 
 

Запросы, поступающие в архивные учреждения Российской Федерации, 

подразделяются на тематические, генеалогические и запросы социально-

правового характера. 

Тематический запрос — это запрос по определенной теме, вопросу, собы-

тию или факту. Разновидностью тематического запроса является биографиче-

ский запрос, по которому устанавливаются сведения для изучения жизни кон-

кретного лица, уточняются факты его биографии. 

Генеалогический запрос — запрос, выражающий потребность в доку-

ментной информации, сведениях, устанавливающих родство, родственные свя-

зи двух или более лиц, историю семьи, рода заявителя [1]. 

Запрос социально-правового характера - это запрос, связанный с социаль-

ной защитой граждан, предусматривающий их пенсионное обеспечение, а так-

же получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и международными обязательствами Российской Федера-

ции. 

Государственный архив Алтайского края в рассматриваемый период ис-

полнял следующие категории запросов: социально-правовые, тематические, 

консульские и генеалогические. 

Основные этапы работы по приему и исполнению запросов в архиве про-

писаны в Административном Регламенте по предоставлению управлением Ал-

тайского края по культуре и архивному делу государственной услуги «Органи-

зация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц 

без гражданства, связанных с реализацией их прав и свобод, оформления в 

установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные госу-

дарства» от 03.05.2011г. №132. 

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры: 

1) регистрация запросов; 

2) рассмотрение запросов и передача их на исполнение; 

3) анализ тематики запросов; 



 
 

4) подготовка запросов к направлению по принадлежности в органы и 

организации для ответа в адрес заявителя; 

5) подготовка и оформление письменных уведомлений о результатах 

рассмотрения запросов; 

6) направление запросов по принадлежности в органы, организации, 

письменных уведомлений заявителям; 

7) оформление архивных справок, архивных выписок, архивных 

копий, ответов об отсутствии запрашиваемых сведений. 

При исполнении запросов задействованы четыре структурных подразде-

ления Государственного архива Алтайского края: регистрационно-контрольный 

отдел по работе с запросами, отдел тематических и имущественно-правовых 

запросов, отдел социально-правовых запросов, отдел спецдокументации. Все 

запросы независимо от способа их поступления в государственный архив (лич-

ный прием, в электронной форме, по почте) регистрируются специалистами ре-

гистрационно-контрольного отдела по работе с запросами в установленном за-

конодательством порядке и передаются на рассмотрение заместителю директо-

ра по справочно-информационной работе и далее — на исполнение в профиль-

ные отделы [2]. 

Нами были проанализированы основные разновидности запросов, испол-

няемые Государственным архивом Алтайского края. Основными источниками 

для проведения данного исследования послужили объяснительные записки к 

отчётам о выполнении основных показателей работы Государственного архива 

Алтайского края за 2011-2018 гг. Статистические данные представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Основные разновидности запросов, исполняемые Государственным 

архивом Алтайского края за 2011-2018 гг. 

  Социально-правовые Тематические Консульские Генеалогические 

2011 24157 4041 628 0 

2012 23690 4438 626 0 



 
 

2013 25315 5840 469 0 

2014 29249 3967 443 0 

2015 29452 3049 495 0 

2016 26118 3034 443 0 

2017 30978 3483 397 53 

2018 29691 3758 435 107 

 

В работе по исполнению запросов Государственный архив Алтайского 

края тесно взаимодействует с органами социального и пенсионного обеспече-

ния, что позволяет в полной мере владеть информацией об изменении требова-

ний, предъявляемых к документам по назначению пенсий и других пособий. 

Такое сотрудничество с Пенсионным фондом и органами социального обеспе-

чения позволяет находить компромиссные решения. Несмотря на то, что все за-

просы исполняются качественно и в установленные сроки, в экстренных случа-

ях, по просьбе Пенсионного фонда, запросы исполняются быстрее, чтобы Пен-

сионный фонд имел возможность в кратчайшие сроки оформить пенсию граж-

данам. К сожалению, не уменьшается поток запросов, на которые Государ-

ственный архив Алтайского края не имеет возможности выдать архивные 

справки ввиду отсутствия на хранении документов предприятий [2]. С этим 

связан процент положительно выполненных запросов, он варьируется от 60-

75%.  

Увеличение тематических запросов с 2011-2013 гг. обусловлено ростом 

запросов о переименованиях предприятий, в 2014 г. эти запросы были отнесены 

к категории социально-правовых и количество тематических запросов умень-

шиться.  

Рост генеалогических запросов в 2018 г. обусловлен растущим интересом 

граждан к изучению истории своих семей и составлению родословных, а также 

тем, что некоторое время эта разновидность запросов не исполнялась в Алтай-

ском крае. 



 
 

Наибольшее количество исполненных консульских запросов приходиться 

на 2011-2012 гг. Рост количества консульских запросов обусловлен за счёт об-

ращений, поступающих из Республики Казахстан, о подтверждении факта при-

влечения школьников к сельхозработам в годы Великой Отечественной войны 

[2].  

Увеличение социально-правовых запросов в 2014-2015 гг. обусловлено 

большим количеством запросов о переименованиях предприятий. Пик в 2017г. 

связан с проверками Пенсионного фонда подлинности выданных справок.  

Деятельность Государственного архива Алтайского края по исполнению 

запросов совершенствуется из года в год. Благодаря сотрудничеству с органами 

социального и пенсионного обеспечения, архив быстро реагирует на изменение 

требований к документам, обеспечивающих льготы. А начатое в 2017 году ис-

полнение генеалогических запросов, привлекло всё больше граждан, интересу-

ющихся историей своей семьи и рода. По результатам планов и отчётов в рас-

сматриваемый период видно, что показатели государственного задания пере-

выполняются из года в год, а это значит, что Государственный архив Алтайско-

го края рассматривает каждое обращение граждан.  
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В статье представлены результаты анализа исследованных ирменских по-

гребальных комплексов на территории Барнаульско-Бийского Приобья, отно-

сящихся к левобережью реки. Также дается описание погребального инвентаря 

и производится попытка выявления особенностей погребального обряда кон-

кретно для левобережных комплексов, проводятся аналогии с памятниками 

других сопредельных культур эпохи поздней бронзы. 

 

Ключевые слова: погребальный обряд, грунтовые могильники, курган-

ные могильники, ирменская культура, эпоха поздней бронзы, Барнаульско-

Бийское Приобье.  

 

На данный момент исследовано достаточно памятников ирменской куль-

туры на территории Барнаульско-Бийского Приобья, чтобы выделить особен-

ности погребального обряда, характерного именно для этой территории. К 

настоящему времени исследовано 16 ирменских погребальных комплексов, из 

них 3 расположены на территории левобережья Оби, остальные 13 расположе-

ны на правом берегу реки Обь.  

Целью данной работы является выявление особенностей погребальных 

комплексов левобережья Оби. В связи с этим, были поставлены задачи: 

1) Анализ погребального обряда ирменских могильников левобережья 

и правобережья Барнаульско-Бийского Приобья. 



 
 

2) Выделение особенностей ирменских могильников левобережья 

Оби. 

3) Поиск связей с современными культурами сопредельных террито-

рий позднего бронзового века. 

На левобережье известно 3 ирменских погребальных комплекса, что со-

ставляет 19% от их общего количества в Барнаульско-Бийском Приобье. Это 

памятники Змеевка, Староалейка II, Телеутский Взвоз I.  

Для того, чтобы выявить какие-то особенности для этих трех погребаль-

ных комплексов, были выделены критерии, по которым проведен анализ, это: 

наличие курганной насыпи или ее отсутствие, количество погребений на одном 

могильнике, внутримогильные конструкции, количество погребенных в одной 

могиле, поза погребенного и его ориентация, погребальный инвентарь. 

Наличие курганной насыпи. Курганными группами являются могильники 

Телеутский Взвоз-I и Змеевка. На могильнике Староалейка-II, погребения рас-

положены в грунтовых ямах. На правобережье Оби расположены 4 курганных 

группы и 9 грунтовых могильников. Таким образом, на левобережье преобла-

дают курганные могильники, на правобережье – грунтовые.  

Количество погребений на одном могильнике. Погребения на всех трех 

могильниках немногочисленны, что может свидетельствовать о непродолжи-

тельных стоянках ирменцев на близлежащих территориях. На памятнике Зме-

евка зафиксировано только одно погребение ирменской культуры, расположен-

ное в кургане №2, наряду с двумя андроновскими и одной стросткинской моги-

лой [1, c. 77]. Три погребения обнаружены на грунтовом могильнике Старо-

алейка-II [2, c. 107] и 5 ирменских курганов с 9 могилами, на памятнике Теле-

утский Взвоз-I [3, c. 96]. На правобережье располагаются могильники, доста-

точно насыщенные ирменскими погребениями, например, на могильнике Ка-

мышенка зафиксировано 68 ирменских захоронений, на могильнике Плотин-

ная-I – 52 [4, c.124]. 

Внутримогильные конструкции. Деревянные внутримогильные конструк-

ции присутствуют только на памятнике Телеутский Взвоз-I [3, c. 98]. На двух 



 
 

других могильниках конструкций не фиксируется. На могильниках правобере-

жья деревянные конструкции в захоронении – довольно распространенное яв-

ление. Наибольшее количество захоронений с внутримогильными конструкци-

ями зафиксировано на памятниках Новотроицк-I, Плотинная-I, известен один 

случай погребения в каменном ящике на могильнике Суртайка [4, c. 122]. 

Количество погребенных в одной могиле. К одиночным погребениям от-

носится одно погребение на Змеевке, два погребения на Староалейке-II, 6 по-

гребений на Телеутском Взвозе-I. Коллективное погребение из трех человек 

отмечено на могильнике Староалейка-II. В четырех могилах на Телеутском 

Взвозе-I люди были погребены по обряду кремации, судя по скоплению каль-

цинированных костей можно предположить, что они тоже были одиночными. В 

итоге, на левобережных памятниках зафиксировано только одно коллективное 

погребение. На правобережных комплексах имеются парные погребения (Ка-

мышенка, Новотроицк, Плотинная-I) и коллективные (Камышенка, Плотинная-

I, Мельничихин Лог-I, Ближние Елбаны-IV) [4, c. 123]. 

Поза погребенного и его ориентация. На всех могильниках, как правобе-

режья, так и левобережья, поза погребенного ориентирована по линии ЮЗ-СВ, 

а погребенный лежит скорченно на правом боку. Однако, интересная ситуация 

зафиксирована на правобережном могильнике Суртайка – погребенный лежал 

на спине. Таким образом, в позе погребенных и ориентации левобережных и 

правобережных могильников особых различий нет [5, с. 114].  

Специфика погребального инвентаря. Для могильников ирменской куль-

туры вполне типичен определенный набор инвентаря, который может варьиро-

ваться в зависимости от различных факторов. В могилах находят такие предме-

ты как орнаментированные и неорнаментированные керамические сосуды, 

бронзовые украшения (чаще всего серьги и кольца), бронзовые ножи. Довольно 

часто встречается комбинация керамический сосуд + бронзовое украшение. 

Проанализировав инвентарь в комплексах левобережья Оби, было замечено его 

достаточное разнообразие. Так, в одном погребении на могильнике Змеевка 

были найдены бронзовые кольцо, серьга, 2 ожерелья из бусин и пронизок, 



 
 

бляшка-пуговица и 2 керамических сосуда [1, c. 77]. В комплексе Староалейка-

II встречались также бронзовые кольца, развалы и фрагменты керамических со-

судов, нож [2, c. 109]. На Телеутском Взвозе-I фиксировались керамические со-

суды, нож, кольца, серьги и бляшка [3, c. 96]. Инвентарь могильников правобе-

режья схож с могильниками левобережья. Исключение составляет богатое за-

хоронение на могильнике Камышенка, в котором было найдено 115 украшений 

– среди них зеркала, диадемы, бронзовые украшения. Н.Л. Членова предпола-

гала, что это было захоронение среднеазиатской женщины, по каким-то причи-

нам вступившей в брак с представителем ирменского населения [6, с. 108].  

Таким образом, могильники левобережья имеют свои специфические 

черты, отличающие их от могильников правобережья Оби: немногочисленность 

погребений, преимущественно одиночные захоронения, преобладание курган-

ных могильников.  

На Староалейке-II и Телеутском Взвозе-I встречены пластинчатые ножи с 

кольцевым навершием, аналогии которым довольно часто находят в погребаль-

ных комплексах Казахстана, относящихся к бегазинско-дандыбаевской культу-

ре [2, c. 109]. Керамические сосуды тяготеют к саргаринско-алексеевской тра-

диции, что подтверждается С.М. Ситниковым [7, c. 7]. Например, слабопрофи-

лированные и неорнаментированные сосуды встречаются как в могильниках 

левобережья, так и в памятниках саргаринско-алексеевской культуры. C.М. 

Ситниковым так же утверждается, что саргаринско-алексеевская и бегазы-

дандыбаевская культура современны друг другу и на каком-то этапе сосуще-

ствовали с ирменской культурой, что выражается в схожести орнаментальных 

традиций.  

В целом, погребальный выше отмеченных культур также имеет схожие 

черты, за исключением того, что на ирменских памятниках Барнаульского При-

обья отсутствуют каменные внутримогильные конструкции (исключение – па-

мятник Суртайка, где единично встречен каменный ящик). О погребальном об-

ряде саргаринско-алексеевской культуры говорить сложно, в связи с малым ко-

личеством исследованных погребений, но, известно, что умершие хоронились 



 
 

скорченно, на правом или левом боку. В бегазинско-дандыбаевской традиции 

также присутствует кремация [8, c. 75].  

Итак, можно сделать вывод о том, что могильники левобережья Алтай-

ского Приобья имеют специфические черты. Это можно объяснить взаимодей-

ствием населения левобережья с культурами позднего бронзового века – сарга-

ринской и бегазинской. Однако, выделение могильников левобережья и право-

бережья Оби в отдельные группы не представляется целесообразным, так как 

погребальный обряд довольно монолитен.  
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Представлена актуальность темы «политики памяти», описывается эво-

люция политики памяти ФРГ и ГДР с акцентом на официальные позиции при-

нятия или непринятия вины за Холокост, как за одно из преступлений Третьего 

рейха; анализируется процесс преодоления исторического прошлого в герман-

ском обществе в связи с изменениями в его идентичности. 

 

Ключевые слова: политика памяти, Холокост, коллективная вина, пре-

одоление прошлого, международный имидж, культурная травма, идентичность. 

 

При формировании национально-государственной идентичности и меж-

дународного имиджа страны важную роль играет то, какая именно политика 

исторической памяти проводится в государстве. Такое знаковое и трагичное яв-

ление истории ХХ века, как Холокост, стало одним из главных факторов, вли-

яющих на политику памяти современной Германии. Именно в этой стране 

национал-социалистский режим инициировал массовое истребление европей-

ского еврейства, и потому изучение разного опыта двух германских государств 

по преодолению «темного прошлого» не теряет свою актуальность. В качестве 

основного метода в данном случае используется сравнительно-исторический 

подход. А главной целью исследования является выявление особенностей по-

литики памяти по отношению к Холокосту в ФРГ и ГДР (вплоть до момента 

объединения Германии в октябре 1990 г.). 



 
 

Согласно одному из определений, политика памяти — это набор приёмов 

и методов, с помощью которых находящиеся у власти политические силы стре-

мятся утвердить определённые интерпретации исторических событий как до-

минирующие [1, c. 136]. Примеры политики памяти наблюдаются на протяже-

нии всей истории, хотя сам термин появился только в 80-х годах ХХ века в 

ФРГ, где он был связан с проблемой преодоления нацистского прошлого. К 

началу XXI века он получил распространение во многих странах – в частности, 

на посткоммунистическом пространстве Европы [2]. 

В первые послевоенные годы в политическом самосознании германского 

общества господствовали страх и растерянность. Причины распространения 

«коричневой чумы» (национал-социализма) в Германии не были до конца объ-

яснены. В таких условиях уже в 1946 году возникла дискуссия, получившая 

название «дебаты о вине». В ходе этой дискуссии предпринимались попытки 

выявления причин победы национал-социализма в Германии, однако суще-

ственных плодов она не принесла. 

Далее следует рассматривать отдельно политику памяти по отношению к 

Холокосту в ФРГ и ГДР (стран, вошедших соответственно в два «лагеря» - ка-

питализма и социализма). В политике памяти ФРГ можно проследить две кон-

цепции. В первое десятилетие доминировала так называемая «память о войне», 

когда центральное внимание занимала роль Германии в прошедшей смертонос-

ной войне, в то время как истребление европейских евреев в ходе этой войны 

занимало периферийную позицию [3, c. 43]. Только в 60-х годах после нашу-

мевших процессов над Эйхманом и над палачами Освенцима Холокост оказал-

ся в центре внимания не только в ФРГ, но и во многих странах Европы [4]. До 

60-х годов практиковалась скорее «политика забвения». Постепенно освобож-

дались из заключения преступники, блокировались новые попытки судебного 

преследования со ссылками на желательность умиротворения общества и поли-

тической стабилизации, объявлялись массовые амнистии (например, в 1949 го-

ду сразу после образования ФРГ и повторно в 1954 году). Такая стратегия по-

лучила название «коммуникативного умалчивания». Однако замалчивание не 



 
 

было полным. В официальных заявлениях власти ФРГ старались развеять лю-

бые сомнения в признании преступности нацистского режима.  

Затем в политике памяти ФРГ начало преобладать другое направление, 

согласно которому роль Германии рассматривалась как роль пассивной жертвы. 

Привлекательной интерпретацией стало определение Германии как легитимно-

го врага, использовавшего свое право на войну, с симметричным распределени-

ем ролей жертв и преступников. Такая интерпретация не только делала упор на 

забвение и прощение после подписания мира, но и позволяла исключить из 

коллективной памяти истребление евреев. Для изучения национал-

социалистского прошлого в 1952 году в Мюнхене был создан Институт совре-

менной истории [5, c. 48]. 

С течением времени, однако, стратегия коммуникативного умалчивания 

все чаще подвергалась критике, а процессы над немецкими преступниками еще 

больше сконцентрировали внимание на Холокосте. С начала 60-х годов можно 

говорить о новом этапе в преодолении прошлого, где центральное внимание 

было обращено на геноцид европейских евреев и распределение вины за Холо-

кост. В конце 1959 – начале 1960 годов по ФРГ прокатилась «волна антисемит-

ских надписей», что вызвало бурную реакцию европейской общественности [6]. 

Чтобы ограничить негативные последствия, власти ФРГ провели публичные 

акции просвещения населения и стали прилагать больше усилий в борьбе с ксе-

нофобией. С этого же времени «преступное прошлое» находит широкий отклик 

в немецкой литературе. Распространение получила и теория о проработке про-

шлого, согласно которой замалчивание относится к способу вытеснения отяго-

щающего прошлого из памяти, в то время как действительное преодоление 

возможно только путем критического рассказа. Начались широкие дебаты о 

преступлениях, совершенных национал-социалистами, о компенсации ущерба 

различным категориям жертв, о реституции, репарациях, антисемитизме и про-

цессах над национал-социалистами. Правительство ФРГ стало проводить ак-

тивную мемориальную политику, активно переоборудуя бывшие концлагеря в 

музеи и мемориалы (например, Заксенгаузен в 1961 году).  



 
 

Политика Вилли Брандта в начале 70-х годов была ориентирована на от-

крытое критическое обсуждение и признание вины за Холокост. В 1970 году В. 

Брандт от имени немецкого народа преклонил колени перед мемориалом жертв 

национал-социализма в бывшем Варшавском гетто. В 70-е годы стали активно 

проводиться выставки (например, «Война на уничтожение. Преступления вер-

махта в 1941-1944 годах»), создавались новые исторические музеи, которые 

способствовали пересмотру оценок нацистской диктатуры. Свидетельством то-

го, что правительство Германии отказалось от стратегии коммуникативного за-

малчивания, может служить трансляция в 1979 году сериала «Холокост» по 

немецкому телевидению. Это демонстрировало принятие немцами вины за пре-

ступное прошлое, которое ранее нормализировалось отсылками к международ-

ному праву и определениям военных действий. Несколько позже, начиная с 80-

х годов, история нацистских преступлений стала преподаваться в школах, в 

школы стали приглашаться свидетели событий нацистских времен, которые 

рассказывали о борьбе за выживание и о преследованиях в национал-

социалистском государстве. Одновременно с распространением информации о 

Холокосте среди небольшой части населения, усилилась тенденция к отрица-

нию или преуменьшению масштабов уничтожения евреев. В 1985 году в ответ 

на попытки фальсифицировать историю был принят закон «О лжи об Освенци-

ме», согласно которому отрицание Холокоста преследуется по закону. Значи-

тельным событием стала речь федерального президента Рихарда фон Вайцзек-

кера, с которой он выступил в бундестаге 8 мая 1985-го в честь 40-й годовщины 

окончания войны и ликвидации национал-социалистской тирании. Он не только 

назвал 8 мая днем освобождения, но и перечислил все категории массовых 

жертв национал-социализма (евреи, цыгане, коммунисты, гомосексуалисты) [4]. 

В ГДР, говоря вкратце, история национал-социализма и связанные с ней 

преступления были представлены как «чужая история», а евреи не рассматри-

вались как отдельная категория жертв. В связи с этим никаких особых дискус-

сий о Холокосте или о распределении вины за преступления не велось. Соглас-

но официальной позиции, ГДР, как антифашистское государство, не имела с 



 
 

Третьим рейхом ничего общего и поэтому не могла привлекаться к ответствен-

ности за преступления национал-социализма. Только весной 1990-го года пер-

вая свободно избранная Народная палата и последнее правительство ГДР при-

знали ответственность всей Германии за Холокост. Поскольку у Восточной 

Германии не было необходимых финансовых средств, чтобы выплачивать ком-

пенсации Израилю, она открыла границы всем евреям, которые хотели эмигри-

ровать из Советского Союза [2]. 

Итак, можно сделать выводы о том, что Германия прошла долгий путь 

преодоления культурной травмы. Как заметил еще Джеффри Александер, куль-

турная травма преодолевается во многом тогда, когда исправляется положение 

дел не только во внешнем мире, но и внутри «Я», т.е. в собственной идентично-

сти [7, с. 12]. Позиции двух частей разделенной Германии в этом плане суще-

ственно различались, хотя и там, и там были попытки «отгородиться» от исто-

рической ответственности. В ФРГ, пусть и через долгий путь осмысления и 

проработки прошлого, неотъемлемым элементом политической культуры стало 

признание вины за Холокост. В ГДР, напротив, национал-социализм рассмат-

ривался как явление чужой, внешней по отношению к ней истории, а сама Во-

сточная Германия провозглашалась разрушительницей национал-социализма. В 

политике памяти ФРГ можно заметить эволюцию от попыток забвения Холоко-

ста до осознания и покаяния за совершенные преступления. Весьма характерно, 

что и в ГДР в итоге общество начинало склоняться к пересмотру истории в сто-

рону сходной позиции. Важнейшим этапом в истории Германии, который поз-

волил ей заново интегрироваться в европейскую систему, стало именно при-

знание вины за преступления Третьего рейха.  

 

Библиографический список 

1. Чеканцева З. «Политика памяти» и моделирование истории // Исто-

рическая наука и образование в России и на Западе: судьбы историков и науч-

ных школ. - М., 2012. - С. 136-139. 



 
 

2. Шеррер Ю. Отношение к истории в Германии и Франции: прора-

ботка прошлого, историческая политика, политика памяти // Pro et Contra. - 

2009. - № 3–4. URL: http://perspectivy.info/print.php?/D=48576  

3. Мешалкина К. Холокост и проблема массового сознания немцев в 

послевоенной Германии // Вестник молодых ученых и специалистов Самарско-

го государственного университета. - 2014. - № 1. - С. 41-46. 

4. Кениг Х. Память о национал-социализме, Холокосте и Второй ми-

ровой войне в политическом сознании ФРГ // Неприкосновенный запас. - 2005. 

- № 2-3 (40-41). URL: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ke11.html 

5. Кениг Х. Будущее прошлого: Национал-социализм в политическом 

сознании ФРГ. - М., 2012. 

6. Борозняк А.И. ФРГ: волны исторической памяти // Неприкосновен-

ный запас. - 2005. - № 2–3. URL: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/boro6.html 

7. Александер Дж. Культурная травма и коллективная идентичность // 

Социологический журнал. - 2012. - № 3. - С. 6-40. 

 

 

  



 
 

ОСОБЕННОСТИ «ГИБРИДНЫХ ВОЙН»XXI ВЕКА 

 

Д.М. Королев, студент кафедры всеобщей истории и международных от-

ношений Алтайского государственного университета 

О.Ю. Курныкин, кандидат исторических наук, доцент, профессор ка-

федры всеобщей истории и международных отношений Алтайского государ-

ственного университета 

 

Традиционные конвенциональные войны уходят в прошлое. В последнее 

время все чаще употребляется понятие «гибридная война», однако до сих пор 

не существует общепринятого правового определения для войны данного типа. 

Тем не менее, можно выделить основные особенности гибридных конфликтов в 

XXI веке, при которых военное вмешательство становится второстепенным, 

уступая место иным формам и механизмам разворачивания противоборства. 

 

Ключевые слова: гибридная война, конфликты, международное право, 

конвенции, информационные войны. 

 

В сфере международных отношений и военной науки и практики в по-

следнее время чаще стали отмечать тенденцию перехода современных кон-

фликтов к стратегии непрямого ассиметричного противостояния, основанного 

на синтезе политического, информационного, экономического, а иногда и тра-

диционного военного воздействия. Войны приобрели совершенно иной харак-

тер и ведутся в основном не на территории противника, а в умах людей и ки-

берпространстве. 

Гибридные войны имеют свои особенности, которые отличают их от лю-

бых других форм противостояния на мировой арене. 

Такие войны значительно легче инициировать, нежели завер-

шить.Гибридные войны не объявляются на официальном уровне и имеют свою 



 
 

уникальную парадигму. Такой вид противостояния может наращивать свои 

масштабы и пройти путь от локального до глобального. 

Завершение такой войны является весьма трудной задачей, обусловлен-

ной, в частности, уникальностью противостояния в информационном простран-

стве как одной из составляющих гибридных войн. Дезинформация, формирова-

ние негативных стереотипов в отношении противника часто оставляют глубо-

кий след в умах людей, провоцируют межнациональную и межрелигиозную 

вражду.  

Из-за сложности правового регулирования и мультикомплексной основы 

гибридных войн вряд ли стоит ожидать формальной капитуляции того или ино-

го участника конфликта.  

Гибридные войны не являются легитимными. Например, при ведении 

традиционных войн существуют определенные правила и нормы, закрепленные 

в международном праве[1; 2; 3; 4; 5]. Но поскольку гибридная война является 

неконвенциональным типом конфликта, то на нее нельзя распространить поня-

тие агрессия [6], принятое ООН в 1974 г. Следовательно, не существует норма-

тивно-правовой базы для ведения и регулирования гибридных войн. 

Сложность и многомодальность гибридных противостояний XXI века де-

лает прогнозирование их последствий практически невозможным. Традицион-

ные войны ведутся по общеизвестным правилам. Исход войны можно прогно-

зировать исходя из таких факторов как состояние экономики, количество войск 

и вооружений, технологический потенциал, уровень подготовки военных кад-

ров, социально- психологическое состояние общества. 

Поскольку при ведении гибридной войны используется весьма широкий 

набор различных методов, включая силовое давление, экономическиесанкции, 

поддержку различных антиправительственных формирований (в том числе во-

оруженных), использование сил специальных операций – все это создает 

крайне сложную и неустойчивую обстановку, которая практически не поддает-

ся контролю. К средствам ведения информационной войны следует добавить 

также воздействие на психику человека. Психологическое воздействие играет 



 
 

важную роль при ведении гибридной войны и становится все более актуальным 

и востребованным. Контроль над человеческим разумом открывает большие 

возможности для противоборствующих сторон. Одним из основных и устояв-

шихся методов воздействия на противника и на собственное население является 

пропаганда, осуществляемая через СМИ. 

Если при ведении традиционной войныпричинно-следственные связи 

конфликта, как правило, очевидны для общества, то при гибридных конфликтах 

эти связи нарушаются. В итоге возникают ситуации неопределенности, когда 

многочисленные акторы подчас действуют без какой-либо координации, и ини-

циатива любого из них может привести к необратимым последствиям. Это да-

леко не все проблемы, которые возникают при попытках прогнозирования ре-

зультатов и последствий гибридных войн. 

Непредсказуемость гибридных войн порождает другие особенности кон-

фликтов подобного типа. В гибридных войнах практически не используются 

миротворческие силы. Опять же, все упирается в то, что официально гибридная 

война не объявляется, следовательно нет юридических оснований для ввода 

миротворцев на проблемную территорию. 

При ведении гибридных войн отсутствует острая необходимость разра-

ботки специальных видов вооружений, качество военной техники также стано-

вится второстепенным фактором.  

Если рассматривать специфику военных действий на урбанизированной 

территории, где боевики и мирные граждане смешаны, то в таких ситуациях 

требуется применение высокоточных видов вооружения для минимизации ко-

личества жертв. Из этого следует, что большую роль начинают играть развед-

данные, их регулярное поступление, оперативное использование данных, их 

достоверность, а также координация различных спецслужб. Все это снижает 

действенность и оправданность использования традиционных форм вооружен-

ного вмешательства. Отсюда вытекает одна из отличительных особенностей 

гибридных конфликтов XXI века:для того, чтобы лишить противника суверени-

тета, крайне редко используется грубая сила [7]. 



 
 

Помимо государств в гибридных войнах могут принимать участие и него-

сударственные акторы. Среди таких акторов могут быть организации как спон-

сируемые тем или иным государством, так и финансируемые заинтересованны-

ми лицами и структурами. Негосударственные акторы получают доступ к но-

вейшей военной технике, вооружению и оборудованию. 

Взаимодействие представителей криминальных структур с террористами 

–нередкое явление. Контрабанда, наркотрафик, торговля людьми, шантаж, по-

хищения – все это достаточно серьезно подрывает безопасность и создает 

большие проблемы в обществе [8]. 

Попытки поменятьустоявшуюся систему международных отношенийпо-

средством использования новых методов в гибридных войнах оказывают серь-

езноевлияние на эту систему в целом и повышают уровень конфликтности на 

мировой арене. Целенаправленное воздействие на систему национальной без-

опасности государства-жертвы создает условия, при которых небольшой тол-

чок может спровоцировать лавину – в непредсказуемом месте, с непредсказуе-

мыми последствиями, изменяющими всю систему, какой бы масштабной она 

ни была. 

Можно сказать, что мировая система вступила в затяжной период транс-

формации, для которого свойственно возрастание неопределенности и непред-

сказуемости, а также и использование все более широкого набора средств и 

форм межгосударственного противостояния. Беспомощность международных 

организаций и проблемы с нормативно-правовым регулированием гибридных 

форм конфликтов только подливает масло в огонь в и без того сложную ситуа-

цию. Трудно ответить на вопрос, к чему все это приведет.Возможно, мы уви-

дим бескровные конфликты или же будем свидетелями катастрофы с огромным 

количеством жертв, не виданной до сегодняшних дней.Тем не менее,можно с 

уверенностью сказать, что в словосочетании «гибридные войны» термин вой-

нав его традиционной трактовке совершенно не раскрывает суть данного фено-

мена XXI века, при котором первостепенным становится умение психологиче-

ского манипулирования обществом на фоне постепенной деморализации во-



 
 

оруженного насилия, впрочем, последнее остается последним аргументом в 

конфликтах. 
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В статье освещаются проблемы интеграции заимствованных слов в рус-

ском языке на примере молодежной лексики. Определяется понятие «молодеж-

ный сленг». Выявляются возможные причины и существующие способы про-

никновения англицизмов в русский молодежный язык. Особое внимание уделя-

ется анализу отношения к заимствованным словам и причинам их частного 

употребления. 

 

Ключевые слова: англицизмы, заимствования, сленг, транскрипция, 

транслитерация, трансплантация.  

 

На данный момент нет единого и точного определения понятия «сленг» и 

разные языковеды подразумевают под ним разные понятия, однако многие схо-

дятся во мнении, что сленг – это непрочные и неустойчивые лексемы, принад-

лежащие к определенной социальной или профессиональной среде. Соловьева 

Т.А определяет сленг как «наиболее подвижный слой разговорной речи языка, 

включающий в себя слова и выражения либо заимствованные из других языков, 

либо созданные по словообразовательным моделям, которые существуют в 

определенном языке, и которые используются в более конкретных значениях 

благодаря приобретаемой ими эмоциональной окраске» [1, с. 123]. Таким обра-

зом, сформировалось общее понятие сленга, которое будет использоваться 

применительно к этой работе.  



 
 

Молодежный сленг - наиболее открытая и динамичная часть лексической 

системы языка. Он является средством общения большого количества людей. 

Он популярный, живой, и «разношерстный». Молодые люди, стремясь обосо-

биться от взрослых, «зашифровать» свой язык, и желая выглядеть модными и 

современными, начинают употреблять слова и выражения, отличающиеся от 

общепринятой речевой нормы. В ход идут элементы разноплановой лексики, 

профессионализмы, неологизмы, заимствования иностранных слов. В нынеш-

нее время именно заимствования, преимущественно из английского языка, яв-

ляются основным средством пополнения словарного запаса молодежи. С одной 

стороны, это вполне закономерное явление, так как английский язык занимает 

главенствующее положение в мире. Расширение межгосударственных и меж-

дународных отношений, развитие мирового рынка, экономики, информацион-

ных технологий, участие в олимпиадах, международных фестивалях, конфе-

ренциях и т.п. – все это способствует к вхождению в русский язык новых слов. 

Но, с другой стороны, увлечение англицизмами стало не чем иным, как 

модной тенденцией, которая обусловлена убеждением, что уровень жизни в за-

падных странах, в частности в Америке, немного выше, чем в России. И рус-

ская молодежь пытается всеми возможными способами приобщиться к амери-

канской культуре и стилю жизни, употребляя в своей речи слова английского 

происхождения [2, с. 84].  

Актуальность доклада заключается в том, что все вышеперечисленные 

факторы, и в особенности англо-русское взаимодействие, оказывают активное 

влияние на молодежный сленг. Рассмотрение данной проблемы является осо-

бенно значимым в современных условиях, поскольку сегодня проникновение 

иностранных слов в родной язык стало заметно увеличиваться. Однако моло-

дежный сленг имеет одну самую отличительную черту – изменчивость. Неко-

торые слова, которые вчера были популярны, завтра уже теряют свою актуаль-

ность. И, напротив, некоторые слова, ранее употребляемые в качестве сленгиз-

мов, ассимилируются, становятся повсеместными и входят в общеупотреби-

тельный словарь. 



 
 

Цель доклада: изучить способы введения письменной формы заимство-

ванного слова в русский язык и выявить степень проникновения англицизмов в 

молодежный сленг.  

В настоящее время на развитие молодежного сленга влияет огромное ко-

личество факторов: развитие компьютерных технологий и социальных сетей, 

увеличение количества получаемой информации, увлечение иностранной куль-

турой (кино и музыка), преобладание английского языка во всемирной паутине 

[3, с. 48]. Молодежный сленг легко и быстро приспосабливается к этим переме-

нам, словарный запас молодых людей пополняется все новыми словами и вы-

ражениями.  

Одним из основных путей пополнения словарного запаса являются заим-

ствования из иностранных языков, в первую очередь из английского. Выделяют 

три основных способа введения письменной формы заимствованного слова в 

русский язык: трансплантация, транслитерация и транскрипция [4, с. 11]. 

Трансплантация предполагает введение иностранного слова в русский 

язык в иноязычном написании, с полным сохранением графического и орфо-

графического облика (например, non-stop, made in, WWW, SOS, WebMoney, 

WS, DVD). 

Транслитерация предусматривает передачу заимствованного слова бук-

вами алфавита принимающего языка (например, blogger – блогер, i-phone – ай-

фон, online – онлайн, offline – офлайн, content – контент, e-mail – имэйл, battle – 

батл, killer – киллер, cardigan – кардиган, cashback – кэшбэк, marketing – марке-

тинг, mixer – миксер, tender – тендер).  

Транскрипция представляет собой воплощение звукового образа слова в 

письменном виде, т.е. используется фонетический принцип (например, PR 

(public relations) – пиар, upgrade – апгрейд, sweatshirt – свитшот, file – файл, 

speaker – спикер, toaster – тостер, site – сайт, skateboard – скейтборд, lifehack – 

лайфхак, dj – диджей).  



 
 

Транскрипция и транслитерация являются ведущими приемами введения 

иностранного слова в русский язык. С помощью данных приемов заимствовано 

большинство слов иноязычного происхождения.  

Постепенно заимствованные языковые единицы становятся всё более 

освоенными. Проникая в русский язык, они получают черты различных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные или глаголы). Происхо-

дит процесс словообразования, который идет в соответствии с правилами рус-

ской словообразовательной системы. В основном, это префиксальный и суф-

фиксальный способы. К заимствованной основе прибавляются глагольные 

суффиксы (например, like – лайкнуть, лайкать, Twitter – твитнуть, Google – 

гуглить, ban – банить, post – постить, Shazam – шазамнуть, шазамить, vape – 

вейпить, comment – комментить, click – кликать, кликнуть, check-in – чекинить-

ся, hype – хайпить, хайпануть). В свою очередь, от них при помощи префиксов 

образуются видовые пары (например, чекиниться — зачекиниться). При помо-

щи суффиксов образуются и прилагательные (например, glamour – гламурный, 

media – медийный, hype – хайповый, offline – офлайновый, fake – фейковый, top 

– топовый).  

Нередко, к заимствованной основе прибавляется окончание, образованное 

по правилам русского языка (например, shoes – шузы, haters – хейтеры, likes – 

лайки, dislikes – дислайки, bloggers – блогеры, gamers – геймеры, lifehacks – 

лайфхаки). 

Таким образом, появляются гибриды — слова, образованные путем при-

соединения к иностранному корню русского суффикса, приставки и окончания. 

Такие слова проникают в повседневную лексику и приспосабливаются к любым 

языковым переменам. Они входят в систему рода, числа и склонения, и тем са-

мым становятся родными для языка.  

В ходе работы над данной темой, был проведен опрос, цель которого: 

изучение степени проникновения английских заимствований в молодежный 

сленг. Было опрошено 36 лиц, возрастом, в основном, от 18 до 34 лет. Анкети-

рование показало, что все опрошенные используют слова, заимствованные из 



 
 

английского языка в своей речи. На вопрос: «Почему Вы используете англи-

цизмы?» были получены следующие ответы: они помогают быстро и четко вы-

разить значение какого-либо выражения (58,3%), в родном языке нет такого 

понятия (52,8%), так легче общаться и понимать собеседника (33,3%), они де-

лают речь ярче и выразительнее, чем слова родного языка (22,2) и иногда слово 

на английском языке приходит на ум быстрее, чем слово родного языка (2,8%). 

Важным пунктом анкеты был вопрос об отношении молодых людей к заим-

ствованным словам. Подавляющее большинство (94,4%) считает разумным 

уместное использование англицизмов. И лишь 5,6% опрошенных считают, что 

англицизмы засоряют родной язык. Результаты анализа вопроса «Откуда Вы 

узнаете о новых сленговых словах?» показали, что в основном, молодые люди 

узнают о новых сленговых словах из социальных сетей (75%), затем располо-

жились ответы: из речи окружающих (47,2%), услышал(-а) у блогера (33,3%) и 

благодаря телевидению или радио (16,7%).  

В процессе исторического развития человеческие языки постоянно всту-

пали и продолжают вступать в определенные контакты друг с другом. В насто-

ящее время английский язык – это главное средство международной коммуни-

кации. Расширение международных контактов, усиление информационных по-

токов и развитие интернет-общения – все это способствует постоянному появ-

лению английских заимствований в русском языке. Молодежный сленг, являясь 

наиболее открытой и динамичной частью лексической системы языка, легко и 

быстро впитывает в себя новые тенденции окружающего мира. И в последнее 

время таким модным веянием стало употребление английских слов. Молодые 

люди активно используют англицизмы в своей речи. Они помогают быстро и 

четко выразить значение какого-либо выражения, в том числе описать те явле-

ния или предметы, которые не имеют определения в русском языке. Сленг су-

ществовал, и будет существовать всегда. Ни один язык в мире не может обой-

тись без заимствований. Поэтому разумное использование заимствованных 

слов не вредит языку, а, напротив, способствует его развитию.  
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Акционерные общества являются одними из самых активных участников 

современного хозяйственного оборота. Их можно признать наиболее значимой 

для российской экономики организационно-правовой формой юридических 

лиц. Документы акционерных обществ являются основой для организационно-

го оформления и ликвидации их деятельности, вследствие чего требуют соот-

ветствия действующему законодательству. Статья написана на основе законо-

дательства РФ. 
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации «юриди-

ческим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество 

и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть ист-

цом и ответчиком в суде» [1]. 

Юридические лица бывают – коммерческие и некоммерческие организа-

ции.  

К коммерческим относятся: 

1. Хозяйственные товарищества и общества; 

2. Открытые и закрытые акционерные общества; 



 
 

3. Производственные кооперативы; 

4. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

К некоммерческим: 

1. Потребительские кооперативы; 

2. Общественные и религиозные организации; 

3. Благотворительные и иные фонды; 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, «ликви-

дация юридического лица – это процедура, направленная на прекращение юри-

дического лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 

другим лицам» [1]. 

Стоит отметить, что процедура ликвидация имеет принципиальное отли-

чие от иных формы реорганизации. Под ликвидацией понимается отсутствие 

универсального правопреемства.  

Существует два вида ликвидации юридического лица: добровольная и 

принудительная. 

Они классифицируются в зависимости от основания проведения проце-

дуры: 

1. если решение было принято самими учредителями (участниками), то 

речь идет о добровольном ликвидации; 

2. когда вердикт выносят судебные инстанции – о принудительной; 

3. по иску учредителя (участника) юридического лица в случае невоз-

можности достижения целей, ради которых оно создано; 

4. в иных случаях, предусмотренных законом (например, в связи с нару-

шением исключительных прав). 

Добровольная ликвидация. Юридическое лицо ликвидируется либо по 

решению его учредителей (участников), либо по решению органа юридическо-

го лица, уполномоченного на то учредительным документом (в том числе в свя-

зи с истечением срока, на который создано юридического лицо, с достижением 

цели, ради которого оно создано). 



 
 

Недобровольная ликвидация. Юридическое лицо ликвидируется по ре-

шению суда и по инициативе уполномоченных государственных или муници-

пальных органов.  

Причины: 

1. Нарушение закона при создании юридического лица; 

2. Грубые и неоднократные нарушения российского законодательства; 

3. Осуществление без необходимой лицензии; 

4. Нарушение организацией цели её создания. 

Порядок ликвидации юридического лица состоит из нескольких этапов. 

1 этап. В средствах массовых информации публикуются данные о ликви-

дации предприятия, о порядке и сроках приема заявлений кредиторов. Этот 

срок не может быть менее двух месяцев с момента появления публикации о 

ликвидации. 

2 этап. Принятие мер по выявлению кредиторов и получению дебитор-

ской задолженности. 

3 этап. Уведомление в письменной форме кредиторов о ликвидации юри-

дического лица. 

4 этап. После того, как истек срок для предъявления кредиторами требо-

ваний, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 

баланс, включающий сведения о составе имущества ликвидируемого юридиче-

ского лица, о перечне предъявленных кредиторами требований и о результатах 

их рассмотрения.  

5 этап. Утверждение учредителями (участниками) юридического лица 

или органом, принявшим решение о ликвидации юридического лица, по согла-

сованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридиче-

ских лиц. 

6 этап. Выплата денежных средств кредиторам ликвидируемого юридиче-

ского лица осуществляется ликвидационной комиссией в соответствии с про-

межуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения. 



 
 

Для закрытия юридического лица необходим пакет документов, оформ-

ление которых требует внимания и юридических навыков. Иначе небольшие 

неточности могут к отказу и большим штрафам.  

Перечень необходимых документов регламентирован Федеральным зако-

ном «Об акционерных обществах» [2] и Федеральным законом «О несостоя-

тельности (банкротстве)» [3]: 

1. Свидетельство о регистрации ООО. 

2. Выписка из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц. 

3. Устав ООО. 

4. Учредительный договор о создании ликвидируемой компании. 

5. Свидетельство о постановке на учёт в налоговый орган. 

6. Справка о кодах статистики фирмы. 

7. Извещения из фондов (ПФР, ФСС) о постановке на учёт. 

8. Печать ООО. 

9. Протокол общего собрания по вопросам ликвидации и избрания ликви-

дационной комиссии (2 экземпляра). 

10. Копии паспортов и свидетельств о присвоении ИНН для каждого чле-

на ликвидационной комиссии, главного бухгалтера и генерального директора. 

Основными же документами, по Арбитражному процессуальному кодек-

су Российской Федерации, являются [4]:  

1. протокол собрания учредителей, или как его иначе называют протокол 

о ликвидации, в котором фиксируются все присутствующие собственники 

предприятия и выполняются отметки о принятых решениях. Правильно оформ-

ленный протокол делает невозможным опротестование результатов, если кто-

либо из учредителей передумает; 

2. уведомление о ликвидации – заполняется в виде стандартной формы № 

Р15001. Со сроками оформления данной и последующей форм нужно быть осо-

бо внимательным, поскольку они строго регламентированы. Если не отправить 

их в налоговую службу в течение трех календарных дней, ликвидируемую 



 
 

фирму ждут штрафы, поэтому лучше перенести собрание учредителей на нача-

ло недели; 

3. уведомление о формировании ликвидационной комиссии – использует-

ся утвержденная форма № Р15002. Документ заполняется с целью довести све-

дения о ликвидаторе до ведома налогового органа. Если члены комиссии не 

имеют права совершать какие-либо действия, необходимые для закрытия пред-

приятия, на них оформляется доверенность, подписанная председателем комис-

сии. 

Одновременно с запуском ликвидации необходимо публично заявить в 

СМИ о начавшейся процедуре, а кредиторам - отправить письменные уведом-

ления.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что документиро-

вание процедуры ликвидации акционерного общества жестко регламентирова-

но законодательством РФ. 
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В статье анализируется проблема коллективной ответственности немцев 

за преступления нацизма, которая стала одним из центральных вопросов в по-

литике оккупационных держав. Основное внимание уделено позиции правящей 

партии Западной Германии – ХДС, стремящейся сузить круг ответственных за 

нацистское прошлое. Рассматриваются меры, предпринимаемые правитель-

ством К. Аденауэра для реинтеграции членов НСДАП в германское общество и 

реакция общественности. Проанализированы причины изменения политики 

правительства ФРГ в вопросе о коллективной вине в конце 1950-х гг.  

 

Ключевые слова: коллективная вина, германский вопрос, оккупационная 

политика, Нюрнбергский процесс, К. Аденауэр 

 

Завершение Второй мировой войны ознаменовало собой освобождение 

Германии от нацистской диктатуры. 1945 год стал началом периода преодоле-

ния не только экономического упадка в стране, но и поиска пути восстановле-

ния национального самосознания и определения места Германии в изменив-

шейся международной обстановке. 

После подписания акта о безоговорочной капитуляции 8 мая 1945 г., судьбу 

дальнейшего существования и развития Германии определяли страны – побе-

дительницы антигитлеровской коалиции, в лице США, Великобритании, СССР 

и Франции. Первоочередными задачами была необходимость экономического 



 
 

восстановления, а также разработка комплексных мероприятий по возрожде-

нию либерально-демократических институтов, которые были разрушены 

нацистским режимом. Немаловажной была задача устранения в послевоенной 

Германии нацистского наследия: по сути, стоял вопрос о «перевоспитании» 

немцев и о преодолении кризиса национального самосознания [1, с. 312]. Необ-

ходимо подчеркнуть, что проблема преодоления так называемой «коллективной 

вины» немцев за преступления нацистского режима не утратила своей актуаль-

ности и в настоящее время. В данной статье анализируется роль правитель-

ственных структур ФРГ в преодолении проблемы «коллективной вины» в 

национальном самосознании немцев.  

Одной из основных целей оккупационной политики антигитлеровской 

коалиции в послевоенной Германии стала демократизация общественно-

политической жизни. Было важно не только «очистить» духовную и культур-

ную жизнь от нацистского наследия, но и возродить культурные традиции Гер-

мании, создать условия для развития конструктивных культурных и духовных 

концепций. Как указывалось в решениях Потсдамской конференции, одной из 

целей оккупации было «убедить немецкий народ, что он понес тотальное воен-

ное поражение и что он не может избежать ответственности за то, что он навлек 

на себя, поскольку его собственное безжалостное ведение войны и фанатиче-

ское сопротивление нацистов разрушили германскую экономику и сделали хаос 

и страдания неизбежными» [2, с. 388].  

В рамках проводимой оккупационными властями политики денацифика-

ции этот аспект приобрел особое значение. Уже в 1945 г. были расформирова-

ны все организации НСДАП, был введен запрет занимать ее членам государ-

ственные должности. В западных оккупационных зонах был организован ряд 

показательных мероприятий, таких как показ документальных фильмов, снятых 

в концентрационных лагерях, а также принудительные экскурсии местного 

населения в освобожденные «лагеря смерти». Помимо этого, в кинохронике 

освещались важнейшие вопросы оккупационной политики в Германии и Ав-

стрии и работа Нюрнбергского трибунала.  



 
 

Следует отметить, что оккупационная политика четырех держав не была 

однородной, что осложняло достижение главной задачи формирования нового 

немецкого национального самосознания. В оккупационной политике США, Ве-

ликобритании и Франции было больше схожих черт: стремление привить 

немцам ценности демократического общества, а также не допустить распро-

странения коммунистической идеологии. Советская оккупационная политика в 

Германии, по мере нарастания «холодной войны» становилась более обособ-

ленной.  

Отношение самого немецкого общества к вопросу об ответственности за 

преступления нацизма было неоднозначным. Как отмечает отечественный ис-

следователь Е. Кауганов, инициатива дискуссии о «коллективной вине» исхо-

дила от немецких философов, публицистов и общественных деятелей. Так, уже 

в 1945 – 1946 гг. известные ученые К. Юнг, К. Ясперс заявляли о необходимо-

сти публичного обсуждения этой проблемы [3, с. 100]. Однако эта точка зрения 

была, скорее исключением. В первое послевоенное десятилетие среди немецко-

го населения преобладало стремление отмежеваться от коллективной вины за 

преступления нацизма, что приобретало различные формы. С одной стороны, 

ответственность перекладывалась исключительно на верхушку нацистского 

правительства, действия которого повлекли оккупацию и подчиненное положе-

ние немцев. С другой стороны, истощенное морально и физически, немецкое 

население предпочло занять позицию «жертвы» [4].  

Правительство Западной Германии, сформированное после выборов в 

бундестаг в 1949 г., было ограничено в свободе действий режимом оккупации. 

В то же время, канцлер К. Аденауэр стал выразителем мнения большинства 

немцев, отстаивая вместо «коллективной вины» «коллективную невиновность». 

Так, в 1949 и в 1951 г. были приняты Законы об амнистии рядовых членов 

НСДАП, что положило начало реинтеграции деятелей и сторонников национал-

социализма в западногерманское общество. То, какие должности занимали эти 

лица прежде, замалчивалось, поскольку являлось «личным делом» этих людей 

[5, с. 419]. Примечательно, что эти законы были поддержаны всеми политиче-



 
 

скими партиями, за исключением отдельных деятелей СДПГ, что свидетель-

ствовало о консенсусе по вопросу об ответственности за преступления нацизма.  

Отстаивание «коллективной невиновности» немецкого народа привело к 

неожиданному для правящей партии результату. В конце 1950-х гг. в ФРГ уча-

стились проявления национализма в его крайней форме. В 1959 г. неонациста-

ми была осквернена синагога в Кельне, что стало поворотным моментом в из-

менении восприятия немцами своего прошлого. Также значимую роль в осо-

знании немецкой ответственности за совершенные преступления сыграли про-

цессы против нацистских преступников в 1950 – 1960-е гг. Были проведены су-

ды над заведующим отделом IV, ответственным за решение «еврейского вопро-

са» Адольфом Эйхманном, а также над сотрудниками концлагерей, распола-

гавшихся на территории Польши. 

Эти события всколыхнули общественное мнение: немецкая обществен-

ность стала требовать от правительства К. Аденауэра более критического от-

ношения к бывшим нацистам, что предопределит политическую повестку дня в 

1960-х гг. 

Таким образом, немецкая «перспектива жертвы» первых послевоенных 

лет как своеобразный комплекс установок по отношению к прошлому домини-

ровала в послевоенной Западной Германии около десяти лет. Переориентация 

на начало критической самооценки и самоанализ произошедших событий в пе-

риод гитлеровской диктатуры, признание ответственности за нацизм, в данный 

период являлось позицией меньшинства - главным образом, отдельных пред-

ставителей политической и интеллектуальной элиты.  
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Целью настоящей работы является модернизация сайта Музея археологии 

и этнографии Алтая и создание более современного стиля. В процессе работы 

по модернизации сайта использовалась платформа WordPress, с помощью кото-

рой и был создан уникальный стиль и дизайн сайта[1]. В результате нам уда-

лось совместить простоту и функциональность интерфейса. Ряд дополнитель-

ных расширений позволил расширить границы возможностей сайта, сделать его 

более интересным и удобным. Было разработано максимально удобное и до-

ступное меню. Пользователь легко может ознакомиться с информацией сайта. 

Сайт адаптирован под мобильные устройства.  

 

Ключевые слова: сайт, модернизация, WordPress.  

 

Платформа WordPress – это профессиональный инструмент для создания 

сайтов, доступный как новичкам, так и опытным пользователям. Это универ-

сальная CMS, на которой можно реализовать практически любой проект [2]. 

Возможности её ограничены лишь фантазией разработчика. 

На рис. 1 и 2 можно увидеть старую версию сайта и сделанную нами. Мы 

постарались его модернизировать, сделать более привлекательным и современ-

ным. Выбор темы был довольно непростым решением. Были подобраны цвета, 



 
 

которые являются не очень яркими, но в то же время могут, на наш взгляд, при-

влечь внимание посетителей сайта. Этими цветами являются черный, белый и 

оранжевый[3].  

Выбор логотипа для сайта был сделан сотрудниками музея. Логотип 

представляет собой зооморфное украшение поясной сумочки (крылатый лев). 

На главной странице расположен новостной баннер музея. На нем можно 

познакомиться с актуальными новостями и главными событиями, которые про-

исходят в музее. Здесь же расположен отдел, который называется «шедевры». 

Он состоит из особо ценных находок музея, которые были сделаны археолога-

ми во время летних полевых работ. 

На этой же странице сайта расположено главное меню. 

Наведя курсор на пункт главная, мы видим, подпункты «Новости», «Вы-

ставки и события», где будут размещаться аккумулируемая новостная инфор-

мация и информация о выставках музея. 

В пункте «Посетителям» будет представлена информация для желающих 

посетить музей – график работы, карта музея, контактные данные и стоимость 

экскурсионного обслуживания. 

Пункт меню «О музее» содержит подпункты «История», в котором будет 

представлена история создания музея, «Кабинет антропологии», «Сотрудники» 

и «Публикации». 

Следующий пункт называется «Экспозиция» в нем имеются подпункты, 

выбирая которые, можно подробнее узнать о различных исторических перио-

дах. Это «Каменный век», «Энеолит», «Бронзовый век», «Ранний железный 

век», «Средневековье», а также «Антропология». 

В следующем пункте под названием «Коллекции» будет представлены 

находки разных периодов из фондов музея. 

В пункте меню «Виртуальный визит» будет представлен виртуальный тур 

по музею в удаленном доступе. Это делается как для тех, кто не имеет возмож-

ности попасть в музей и вживую увидеть это экспонаты, так и для тех, кто ис-

пытывает постоянную потребность в посещении музея. 



 
 

Также на главной странице присутствует поисковая строка, с помощью 

которой можно найти нужную информация на сайте. 

Кроме того, имеются ссылки на различные социальные сети, в которых 

представлен музей археологии и этнографии Алтая. 

 

Рис.1 Старый сайт 

 

 

Рис. 2 Новый сайт 

 

В заключение стоит отметить, что современные сайты должны привле-

кать посетителей своей простотой и уникальностью, которую мы и пытались 

воплотить в ходе нашей работы над сайтом музея археологии и этнографии Ал-

тая. Также хотелось бы ответить платформу WordPress, с помощью которой мы 

смогли выполнить поставленные цели и задачи. Практика показывает, что дан-

ную платформу можно применять для решения большинства задач, связанных с 

созданием веб-ресурсов разного назначения. 
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В исследовании представлен анализ доступа к архивным документам и 

справочно-информационным средствам через сеть интернет. Рассмотрены сай-

ты федеральных архивов России на предмет удобства работы с научно-

справочным аппаратом и возможности доступа в режиме онлайн к архивным 

документам. Изучены перспективы развития доступа к архивной информации 

через сеть интернет. 

 

Ключевые слова: информационные ресурсы сети интернет, доступ к ар-

хивной информации, научно-справочный аппарат архивов. 

 

Архивные документы являются важнейшим источником достоверной ин-

формации о всевозможных аспектах развития общества. К сожалению, на сего-

дняшний день интерес к архивным документам невелик. Чтобы исправить дан-

ное положение дел, необходимо изменить существующее в общественном со-

знании искаженное представление об архивах и архивном деле в целом. Для 

этого следует обеспечить полноценный доступ к архивной информации. Но ни 

один архив не способен традиционными методами работы предоставить доступ 

к архивным документам большому количеству посетителей. Благодаря разви-

тию коммуникационных технологий данный вопрос постепенно решается, по-

скольку появляются новые пути доступа к архивной информации; в том числе 

доступ через сеть интернет [1, с. 68]. 



 
 

На настоящий момент все федеральные архивы России имеют сайты в се-

ти интернет, где любой пользователь может получить информацию о части ар-

хивных документов; помогают в этом системы справочно-информационных 

средств, представленных на сайте. Также с помощью этих систем можно изу-

чить все фонды и сделать запрос в архив по интересующему вопросу. Именно 

поэтому разработка и поддержка архивных информационных ресурсов в Ин-

тернете – главная проблема на современном этапе. 

Для исследования нами были использованы историко-системный метод, 

позволивший рассмотреть информационно-справочные средства отдельного 

федерального архива как систему, историко-типологический, с помощью кото-

рого были выявлены особенности сайтов российских архивов. 

Анализ сайтов федеральных архивов России показал, что доступ к кон-

кретным документам через сеть Интернет почти не организован. Лишь некото-

рые архивы предоставляют бесплатный доступ к части документов. Это, 

например, Российский государственный архив кинофотодокументов и Россий-

ский государственный архив литературы и искусства, которые предоставляют 

доступ к цифровым копиям некоторых документов. Доступ предоставляется без 

взимания платы. 

Отдельно хотелось бы отметить Российский государственный архив 

древних актов. РГАДА предоставляет на своем сайте бесплатный доступ к 

оцифрованным делам двух фондов: Ф. 135. Древлехранилище. 417 ед. хр. и Ф. 

1204. Троице-Сергиева лавра. 8014 ед. хр. К сожалению, электронные копии 

фонда № 350 «Ландратские книги и ревизские сказки», представляющие 

наибольший интерес для исследователей, на сайте не выставлены. Объяснение 

этому простое: нехватка финансовых средств, техники и технологий для оциф-

ровки документов. 

Считаем, что в ближайшие годы архивы будут предоставлять платный 

доступ к части документов, чтобы на эти средства продолжать оцифровку. При 

этом доступ к части документов останется бесплатным. Однако до предостав-



 
 

ления большей части документов через сеть Интернет еще далеко, возможно, 

доступ к менее используемым документам так и не будет организован. 

Оценивая функциональность справочно-информационных средств к ар-

хивным документам, представленных на сайтах федеральных архивов, исследо-

ватели констатируют, что пока она в полной мере обеспечивается лишь в соче-

тании с системой традиционного научно-справочного аппарата, доступной 

непосредственно в самом архиве [2, с 107]. 

В качестве примера приведем Государственный архив Российской Феде-

рации. Характерной особенностью сайта ГА Российской Федерации можно 

назвать то, что практически никакие традиционные типы и виды справочников 

на нем не представлены. Вместо них на сайте функционирует многоуровневая 

информационно-поисковая система (ИПС) по фондам ГА Российской Федера-

ции. Традиционные архивные справочники в электронном виде представлены 

на сайте минимально, что в какой-то степени компенсируется наличием элек-

тронных версий справочников ГА Российской Федерации на портале «Архивы 

России» [2, с. 74-75]. 

В результате анализа сайта Российского государственного архива древ-

них актов было выявлено, что справочно-поисковые средства на нем представ-

лены в нескольких разделах: «Описи», «Базы данных», «Уникальные единицы 

хранения». Кроме того, ссылки на некоторые справочники даны в разделе 

«Публикации». То есть, утрачено единство и компактность представления на 

сайте справочников в электронной форме. Характерно, что из всех типов и ви-

дов справочников наиболее полно на сайте РГАДА представлены описи дел, 

документов. Представлены они в основном в виде графических файлов, что 

позволяет сохранить целостность представления информации описи, однако 

значительно затрудняет поиск по ее содержанию [2, с. 82-83]. 

На сайте Российского государственного исторического архива дана ха-

рактеристика системы традиционных архивных справочников, сложившейся в 

архиве, и в онлайн доступе функционирует достаточно удобная в использова-

нии автоматизированная информационно-поисковая система под названием 



 
 

«Электронный каталог». В составе данной ИПС есть разделы «Путеводитель по 

фондам», «Фонды», «Описи», «Топографический» (указатель), «Именной» 

(указатель), «Географический» (указатель), «Предметный» (указатель), «Адрес-

календарь». Никакие другие справочники в электронной форме, кроме данной 

информационно-поисковой системы, на сайте не представлены [2, с. 88-89]. 

Исследователи предполагают, что функциональность справочно-

информационных средств, доступных через сеть Интернет, повысится посред-

ством включения в них дополнительных поисковых инструментов, а также оп-

тимизации структуры представления данных. Кроме этого, необходимо давать 

на сайте архива характеристику системы его научно-справочного аппарата [2, с. 

107]. 

По мнению А.Н. Артизова, перевод в электронную форму и представле-

ние в Интернете системы научно-справочного аппарата архивов – главная про-

блема в архивной сфере на современном этапе [3]. Среди тенденций развития в 

этой области С.Н. Копырина называет актуализацию нормативно-методической 

базы по созданию архивных сайтов в сети Интернет [4, с. 6]. Исследователи от-

мечают, что необходимо не только внесение изменений в действующие норма-

тивные акты, но и выработка единых специализированных стандартов и требо-

ваний, касающихся как содержательных, так и технологических аспектов со-

здания и организации доступности систем научно-справочного аппарата архи-

вов в Интернете [2, с. 56]. 

Таким образом, все федеральные архивы России имеют сайты в сети ин-

тернет. Справочно-информационные средства на сайтах архивов постоянно 

развиваются, справочники (путеводители, каталоги) довольно часто представ-

лены в виде полностью индексированных информационно-поисковых систем. 

Однако еще очень велико количество справочников, представленных в jpeg-

формате или в формате pdf без возможности поиска и копирования (особенно 

это относится к описям документов, дел). 

Создание электронных информационных ресурсов на основе научно-

справочного аппарата и электронных копий архивных документов, а также ор-



 
 

ганизация доступа к ним через сеть Интернет – это одно из важнейших направ-

лений деятельности отечественных архивов на современном этапе. Представле-

ние архивных материалов и справочно-информационных средств в сети Интер-

нет, несомненно, повысит значимость и актуальность отечественных архивов. 

Как отмечает А.Н. Артизов, с одной стороны, таким образом обеспечивается 

сохранность подлинников архивных документов, а с другой стороны, информа-

ция, заключенная в архивных документах, становится достоянием всего чело-

вечества [3]. 
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В современном мире существует связь и взаимозависимость многих госу-

дарств, особенно находящимися в одном регионе. Крайне напряженные отно-

шения между Израилем и Исламской Республикой Иран, принявшие форму от-

крытого противостояния, самым непосредственным образом затронули Сирию. 

После начала гражданской войны в этой стране Иран и Израиль превратили 

Сирию в плацдарм для противоборства друг с другом.  

 

Ключевые слова: Сирия, ирано-израильские отношения, Голанские вы-

соты, конфликты, Ближний Восток. 

 

В свете жесткого противостояния Ирана и Израиля на протяжении по-

следних четырех десятилетий трудно представить, что у этих стран когда-то 

были дружественные отношения и широкомасштабное сотрудничество на раз-

ных уровнях. Действительно, Иран и Израиль когда-то были друзьями и союз-

никами. Даже после Исламской революции 1979 года, когда Иран внезапно 

разорвал дипломатические отношения с Израилем, военное сотрудничество 

продолжалось в течение нескольких лет. На сегодняшний день напряженность 

в отношениях между двумя странами продолжает нарастать и опасность пря-

мой конфронтации кажется вполне вероятной [1]. 

Рассмотрим отдельно отношения Израиля и Сирии, Ирана и Сирии. 



 
 

Со времени провозглашения независимости Израиля в 1948 году, Сирия и 

Израиль находятся в состоянии войны. Две страны сражались в трех крупных 

вооруженных конфликтах, а именно в войне за независимость Израиля в 1948–

1949 гг., в Шестидневной войне 1967 г. и в войне Судного дня 1973 г. В осталь-

ное время соблюдалось перемирие. Время от времени делались безуспешные 

попытки достичь мира между соседними государствами. 

Сирия никогда не признавала существования государства Израиль, а так-

же по сей день не принимает израильские паспорта для въезда в Сирию. Изра-

иль также расценивает Сирию как враждебное государство и запрещает своим 

гражданам поездки в эту страну. Между двумя государствами никогда не было 

двусторонних дипломатических отношений с момента создания каждого из них 

в середине ХХ века. 

Между двумя странами не существовало ни экономических, ни культур-

ных связей, а только лишь ограниченное передвижение определенных граждан 

через границу. Сирия продолжает свое активное участие в арабском бойкоте 

Израиля. Состояние мира на линии прекращения огня было нарушено во время 

Сирийской гражданской войны, начавшейся в 2011 году, но Израиль участво-

вал в этом конфликте минимально [2][3]. 

Одним из спорных моментов между двумя государствами является кон-

троль над Голанскими высотами. Голанские высоты — спорная территория на 

Ближнем Востоке, большая её часть в настоящее время контролируется Израи-

лем, меньшая – Сирией. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты 

частью своей территории. Совет безопасности ООН признает эту территорию 

сирийской. Это не помешало США в марте 2019 г. признать израильский суве-

ренитет над Голанами. 

Что касается взаимоотношений Ирана и Сирии, то между ними сложился 

прочный союз. В 1980-е годы Сирия заняла сторону Ирана во время ирано-

иракской войны, и страны сформировали стратегический альянс, что было 

встречено с раздражением в Ираке и других арабских странах.  



 
 

В 2011 г. после начала гражданской войны в Сирии иранское правитель-

ство оказало широкомасштабную поддержку режиму Башара Асада, направив 

элитные подразделения иранской армии на помощь своему союзнику[4]. В мае 

2011 г. в британской газете The Guardian была размещена статья о том, что 

Иран перебросил дополнительные силы в Дамаск для помощи сирийской поли-

ции в разгоне протестующих. Иранский старший советник по внешней полити-

ке Али Акбар Велаяти заявил, что Иран не готов потерять своего стратегиче-

ского союзника. Иран начал поставлять сирийскому правительству оружие для 

борьбы с беспорядками, а также оказывал помощь разведданными. В августе 

2011 г. в британской газете The Daily Telegraph была размещена статья о том, 

что бывший член тайной полиции Сирии сообщил о наличии в стране иранских 

снайперов, участвующих в подавлении протестов. По данным правительства 

США, Мохсен Шизари (один из командующих иранским спецназом Кодс) был 

направлен в Сирию для того, чтобы тренировать местные службы безопасно-

сти. В конце июня 2011 г. высший руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, 

что за беспорядками в Сирии стоят США и Израиль, а также о поддержке Ира-

ном действующего правительства Сирии. Другие официальные лица Ирана 

также выражали безоговорочную поддержку Башару Асаду[5].  

Сирийский диссидент и ученый Мурхаф Жуежати утверждал, что в слу-

чае если Башар Асад потерпит поражение в гражданской войне, то Иран воен-

ными методами поддержит создание независимого государства алавитов. С 

2011 г. иранские вооружённые силы принимают активное участие в граждан-

ской войне в Сирии. Иранские военнослужащие выступают в качестве консуль-

тантов, сотрудников службы безопасности, сил специального назначения и 

непосредственно принимают участие в сражениях. По состоянию на 2016 год 

были отмечены факты гибели иранских генералов на поле боя в Сирии. 

Таким образом, как Иран, так и Израиль пользуются нестабильным со-

стоянием Сирии, и используют ее как плацдарм для своих интересов. Израиль 

обстреливает Сирию (точнее базы иранских подразделений) под предлогом за-



 
 

щиты своих территорий. Иран в качестве друга и помощника использует терри-

торию Сирии в скрытой войне с Израилем.  

Закулисная война Израиля с Исламской Республикой Иран все больше 

набирает обороты [6][7]. Сирийские и иранские СМИ сообщают, что «боль-

шинство ракет, выпущенных израильскими ВВС по позициям ИРИ в Сирии, 

были перехвачены и уничтожены». Таким образом, фактически признается 

наличие на территории Сирии военных подразделений Ирана.  

Наблюдая за всем происходящем в Сирии, сегодня можно с уверенностью 

сделать вывод о том, что ни Израиль, ни Иран не готовы признать доминирова-

ние противной стороны в Сирии, они внимательно отслеживают действия друг 

друга на сирийском плацдарме и готовы к ограниченным военным акциям на 

сирийской территории, что не сулит Сирии скорого умиротворения. 
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В статье анализируется «особый курс» Румынии в рамках Организации 

Варшавского договора, рассматриваются причины и предпосылки его форми-

рования, а также попытки реализации и результаты. Исследованы ключевые 

моменты румынского внешнеполитического курса в середине 1950-х – начале 

1960-х гг., отражающие процесс постепенного дистанцирования Бухареста от 

Москвы. 
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14 мая 1955 г. в Варшаве представителями Албании, Болгарии, Венгрии, 

ГДР, Польши, Чехословакии, СССР и Румынии был подписан Договор о друж-

бе, сотрудничестве и взаимопомощи, получивший впоследствии известность 

как «Варшавский договор» и оформивший военно-политический союз социали-

стических стран Европы. Ведущее место в блоке занял СССР, закрепивший 

свой военно-политический контроль над союзниками в вопросах их внутренней 

и внешней политики. Советское руководство часто навязывало остальным 

участникам договора свои решения и лишь иногда допускало формальное об-

суждение блоковой политики.  

Целью статьи является изучение формирования «особого внешнеполити-

ческого курса» Румынии в отношении ОВД в период с 1955 по 1968 гг. — от 



 
 

создания военно-политического блока и до его применения с целью подавления 

«пражской весны». Мы намерены изучить внутренние и внешние предпосылки 

формирования направлений, целей и методов реализации румынской внешней 

политики в рамках ОВД и рассмотреть примеры проявления «особой позиции» 

Румынии в организации. Актуальность данного исследования заключается в 

том, что сегодняшнее развитие российско-румынских отношений основано на 

исторически сложившихся чертах внешнеполитического курса Румынии, вклю-

чая и «особый курс» во время Холодной войны.  

Добившись учреждения ОВД, Советский Союз фактически узаконил раз-

мещение своих войск на территории стран-участниц блока. Целями их пребы-

вания были не только оказание военной помощи союзникам против любого 

нападения извне, но и гарантия стабильности внутриполитической обстановки, 

которая устраивала бы Москву. Советские подразделения находились и в Ру-

мынии — формально в целях снабжения советской зоны оккупации в Австрии, 

которая просуществовала до осени 1955 г. С уходом советских войск из Ав-

стрии Румыния всё настойчивее выражала заинтересованность в выводе войск 

СССР и со своей территории. 

При этом осенью 1956 г. Бухарест безоговорочно поддержал позицию 

СССР в Суэцком кризисе, а также советскую политику в Польше и Венгрии [1, 

с. 29]. В Венгрию с территории Румынии осенью 1956 года была направлена 

советская механизированная дивизия [2, с. 226]. Венгерское восстание вызвало 

серьезное беспокойство у румынской политической элиты, которая предприня-

ла определенные шаги для укрепления прочности коммунистического правле-

ния в стране. Такая позиция позволила руководителю Румынии Г. Георгиу-

Дежу заручиться поддержкой СССР, что в итоге послужило одной из причин к 

выводу советских войск с территории страны в 1958 году. Кроме того, Москва 

рассматривала балканское направление второстепенным со стратегической 

точки зрения в контексте противостояния с Западом.  

На наш взгляд, прекращение советского военного присутствия является 

поворотным моментом в формировании румынской доктрины о независимом 



 
 

внешне- и внутриполитическом курсе развития. Отныне национальные интере-

сы окончательно начинают преобладать над союзническими, а румынское пар-

тийно-государственное руководство старается опираться на внеблоковые прин-

ципы сотрудничества в Европе. Например, в 1957 г. и 1959 г. Румыния предло-

жила проект создания балканской системы коллективной безопасности и уста-

новления там безъядерной зоны [3, с. 63–64]. Подобные инициативы РНР вос-

принимались с настороженностью союзниками по ОВД. 

К началу 1960-х гг. Румыния стала последовательно выступать за реорга-

низацию руководящих органов ОВД, стремясь усилить коллегиальный характер 

принятия важнейших решений военного союза, особенно связанных с исполь-

зованием стратегического вооружения. В частности, румынская сторона выска-

зывала недовольство практикой направления проектов разных вопросов и до-

кументов, подлежащих коллективному обсуждению, непосредственно накануне 

совещаний органов Варшавского договора. Это делалось советской стороной с 

целью снижения возможности Румынии и других стран-союзниц повлиять на 

принятие ключевых решений, не предоставив достаточно времени на ознаком-

ление с подобными материалами делегациями государств. Кроме того, Бухарест 

отстаивал принцип независимости каждой из армий участников организации, 

которые находились бы исключительно под контролем национального военно-

го руководства, а не Объединенного командования ОВД. Это привело к изме-

нению по инициативе румынской стороны ряда положений в Уставе Объеди-

ненного командования. К примеру, Румыния добилась введения пропорцио-

нального присутствия офицерского состава в структурах Генерального штаба 

Объединенного командования [4, с. 115].  

Бухарест пытался ослабить зависимость от ОВД и в вопросе закупок во-

оружения, заключив несколько соглашений о военных поставках с Западной 

Европой и КНР. Однако следует подчеркнуть, что Румыния полностью не отка-

зывалась от военного сотрудничества и совместных учений в ОВД. Например, в 

августе 1967 года ВМФ Румынии приняли участие в крупных учениях «Род-

опы-67» [5, с. 138]. 



 
 

Внешнеполитическая концепция Румынии была закреплена в «Деклара-

ции о позиции РРП по вопросам международного коммунистического и рабоче-

го движения», принятой в апреле 1964 г. Декларация провозгласила следующие 

принципы румынской внешней политики: равноправие, суверенитет, взаимовы-

годное сотрудничество, невмешательство во внутренние дела, приоритет наци-

ональных интересов и ценностей перед интернациональными [6, с. 187].  

После смерти в 1965 г. Г. Георгиу-Дежа пост Первого секретаря Румын-

ской рабочей партии получил Николае Чаушеску, который продолжил курс на 

самостоятельность внешней политики страны, балансируя на противоречиях 

как между социалистическими государствами (разногласия между СССР, КНР, 

Албанией и Югославией), так и между НАТО и ОВД, при этом не принимая 

полностью позицию ни одной из сторон. 

В 1960-е гг. Румыния последовательно занимала «особую позицию» в 

Берлинском (1961 г.), Карибском (1962 г.) кризисах, в индо-пакистанском кон-

фликте (1965 г.). 31 января 1967 года Румыния первой из стран ОВД установила 

дипломатические отношения с ФРГ. А во время «шестидневной войны» (1967 

г.) Бухарест, в отличие от остальных членов Варшавского договора, не поддер-

жал арабские страны и не стал разрывать дипломатические отношения с Израи-

лем. В мае 1968 г. Румынию посетил французский президент Шарль де Голль, 

что выглядело символичным, поскольку Франция занимала особую позицию в 

отношениях с Североатлантическим Альянсом и США, покинув в 1966 г. воен-

ную структуру НАТО.  

При этом нужно отметить, что в Бухаресте достаточно серьезно оценива-

ли ситуацию, сложившуюся во взаимоотношениях с СССР и его союзниками. 

Представители военного руководства страны предлагали два основных способа 

решения проблемы. Радикальный вариант предполагал выход из военной 

структуры ОВД в случае невозможности достижения компромисса. Мягкий ва-

риант предусматривал продолжение пребывания в ОВД, но при соблюдении 

принципа суверенитета (отказ от размещения иностранных войск в Румынии, 

невозможность диктата объединенного командования в отношении румынских 



 
 

вооруженных сил, возможность свободы внешнеполитического маневра) [4, с. 

170]. 

Безусловно, все это отражалось на взаимоотношениях Румынии с союз-

никами по Варшавскому договору, прежде всего, c Москвой. Напряженность во 

внутриблоковых отношениях достигла кульминации в период событий «праж-

ской весны» в Чехословакии, когда Румыния отказалась участвовать в военной 

операции, и румынский лидер Чаушеску публично заявил, что «вторжение в 

Чехословакию пяти социалистических стран представляет собой серьезную 

ошибку, серьезную угрозу миру в Европе и будущему социализма на Земле» 

[цит. по: 7, p. 193]. Несмотря на давление СССР, Бухарест демонстративно про-

должил курс на самостоятельность, хотя и делал это осторожно, допуская воз-

можность некоторых уступок советской стороне - больше формального, чем 

сущностного характера. Такая политика лавирования между различными поли-

тическими центрами давала Румынии свободу маневра во взаимоотношениях с 

другими государствами, а также возможность получения экономических пре-

ференций от стран Запада. 

Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы. 

Формирование «особого курса» Румынии приходится на конец 1950-х — нача-

ло 1960-х гг. Последовательное дистанцирование Бухареста от союзников по 

ОВД было обусловлено несколькими факторами. Ключевой из них — противо-

речие между стремлением СССР к максимальному подчинению союзников в 

вопросах их внешней и внутренней политики и позицией Румынии, отстаивав-

шей принципы сохранения национального суверенитета, возможности равно-

правного и взаимовыгодного участия в ОВД, недопустимости вмешательства во 

внутренние дела страны. Кроме того, Бухарест пытался упрочить региональное 

лидерство страны на Балканах, лавируя между различными политическими 

центрами. Наконец, свою роль сыграло усиление в руководстве страны сторон-

ников национал-коммунистических идей, предполагавших автономию во внут-

ренней политике и независимость внешнеполитического курса.  
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В статье рассматривается дискуссия развернувшаяся в руководстве 

РКП(б) после неудачной попытки проведения в Веймарской республике рево-

люции осенью 1923 г. Результатом которой стало осуждение действий группы 

Троцкого в Москве и в Германии. А так же влияние произошедших событий на 

внутрипартийную расстановку сил в РКП(б) и советско-германские отношения. 
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В 1923 г. на фоне кризиса в Рурской области оккупированной франко-

бельгийскими войсками, вызвавшем экономическую и политическую неста-

бильность Веймарской республики, руководство СССР предприняло очередную 

попытку проведения революции в Германии силами Коммунистической Партии 

Германии, которая была успешно предотвращена введением чрезвычайного по-

ложения. Аналогичные прецеденты вмешательств иностранных держав во 

внутреннюю политику других стран происходят в современное время и вполне 

будут происходить в будущем, в связи с чем считаю актуальным изучение по-

добных исторических событий. Работа выполнена с применением историко-

генетического и историко-сравнительного методов. 

Поражение революционного выступления в Германии вызвало острую 

дискуссию в ЦК РКП(б) и косвенно воздействовало на внутриполитическую 



 
 

эволюцию нэповской России. Это была потеря большевиками идеологической 

легитимации, связанной с очевидным провалом мировой пролетарской револю-

ции [3, с. 55]. В последний месяц 1923 г. начались с разборы событий попытки 

переворота и поведения группы Троцкого в это время. В связи с этим 8 декабря 

на заседании Политбюро, было принято решение пригласить Брандлера или 

Тальгеймера по усмотрению ЦК. На заседании обсуждались также заявления 

Сталина и Троцкого, связанные с письмом 46-ти, излагавшим критику полити-

ки руководства ЦК РКП(б) и открывавшим период внутрипартийной борьбы с 

троцкистской оппозицией [1, с. 227]. Это письмо 46 видных коммунистов в 

поддержку Троцкого. Среди них был и Пятаков, который в ленинском завеща-

нии был упомянут как один из наиболее даровитых руководителей молодого 

поколения [9, с. 100]. Оно было направлено еще вначале октября, когда разно-

гласия по принципиальным вопросам политики партии усилились. Троцкий и 

его сторонники с открытым забралом обрушились на проводимый большин-

ством членов ЦК курс в области экономики, а также выступали по внутрипар-

тийным вопросам [2, с. 119-120]. Но его обсуждение затянулось. Причем 

настолько, что в момент прибытия группы КПГ 20 декабря на очередном засе-

дании Политбюро было решено, поручить Зиновьеву осведомить Исполком 

Коминтерна о дискуссии, происходящей в РКП и отложить дискуссию в 

Немецком клубе впредь до осведомления ИККИ о положении в партии [1, с. 

228]. Т.е. Политбюро пыталось сохранить происходящую внутрипартийную 

борьбу втайне от других компартий и всего мира.  

Несмотря на развернувшуюся большую дискуссию об уроках германских 

событий, на которой выступали: Зиновьев, Радек, Пятаков, Шмидт, Крестин-

ский, Чичерин, Клара Цеткин, Пик, Вальхер, Пятницкий. В Политбюро победи-

ла тройка Сталина, Зиновьева, Каменева. И приняло за основу тезисы, пред-

ставленные т. Зиновьевым. Поручив комиссии в составе т.т. Зиновьева, Стали-

на, Радека, Пятакова, Бухарина и Троцкого в 3-дневный срок внести в проект 

тезисов необходимые поправки, после чего т. Зиновьеву согласовать тезисы с 

большинством ЦК Германской партии [1, с. 227]. Таким образом, несмотря на 



 
 

видимость дискуссии, все решения были приняты в узком кругу Политбюро, в 

котором и развернулась главная борьба. На основании всех документов и пре-

ний Политбюро констатировало: а) т. Радек держит курс целиком на поддержку 

правого меньшинства ЦК КПГ и дезавуирование левого крыла партии, что объ-

ективно грозит расколом Германской компартии. Между тем Политбюро ЦК 

РКП строит свою политику на поддержке большинства ЦК КПГ и сотрудниче-

стве с левой при критике ее ошибок и поддержке того, что у нее есть правиль-

ного, а равно и критике грубейших ошибок правых [1, с. 229]. После этой 

утвердительной победы, Зиновьев обвинил Троцкого в том, что он предприни-

мает «возмутительную попытку воспользоваться поражением немецкого Ок-

тября, чтобы поставить председателя Коминтерна к позорному столбу» [6, с. 

116]. 

Непосредственным результатом стала перетряска в руководстве КПГ. 

Виновники неудачи Радек, Брандлер и главный теоретик КПГ Тальгеймер. По 

мнению Г. Зиновьева, скатились в болото «оппортунизма», слепо доверившись 

социал-демократам и «единому фронту сверху». Провинившихся немецких 

коммунистов отправили в отставку, вскоре передав бразды правления КПГ Рут 

Фишер и Аркадию Маслову [8, с. 27]. Однако один из главных сторонников 

Сталина - Куусинен, исполнявший заметную роль в планировании революции, 

избежал упрёков. Хотя Куусинен составил несколько инструкций по герман-

ской революции, но из осторожности подписал их у председателя исполкома 

Коминтерна Зиновьева [9, с. 104]. Тем самым Сталинские эпигоны, избежали 

критики и сами приняли участие в борьбе. Но дискуссия все же вышла за рамки 

РКП(б) и в нее включилась и КПГ, в которой происходила схожая борьба. 

Троцкий, с одной стороны, Зиновьев и Сталин, с другой, приняли сторону од-

ной из двух группировок в КПГ, Троцкий, как и Радек, сперва выступал за 

Брандлера, Зиновьев за Рут Фишер и левых. Тройка, в союзе с такими людьми, 

как Бухарин, Бела Кун и Отто Куусинен повела в ответ энергичную атаку не 

просто на Троцкого, а на «троцкизм», который всегда отличался, по их мнению, 

от ленинизма и который теперь нужно рассматривать даже как «враждебную 



 
 

систему» [6, с. 116]. КПГ после поражения «немецкого Октября» прошла через 

фазу ожесточенной борьбы левого и правого крыльев партии, закончившуюся 

победой крайне левых. Коминтерн и РКП(б) сделали все, чтобы изолировать 

«правое» крыло во главе с Брандлером и Тальгеймером. Их обоих представили 

как послушных эпигонов Троцкого и Радека, отстранение от власти которых 

стало общей целью тройки в составе Сталина, Зиновьева и Каменева [4, с. 307-

308]. 

Но пока руководство РКП(б) было занято внутрипартийной борьбой со-

ветско-германские отношения заметно ухудшились. Правительство Штрезема-

на расценило советскую поддержку Октябрьского восстания как не соответ-

ствующую духу Рапалльского договора. Штреземан еще более утвердился в 

мысли, что Германии следует стабилизировать отношения с западными держа-

вами, войдя вновь в сообщество европейских держав посредством вступления в 

Лигу Наций [7, с. 140]. Но нарком Чичерин предупреждал Штреземана, что 

вступление в Лигу Наций будет означать присоединение Веймарской респуб-

лики к коалиции, враждебной Советскому Союзу. Вступление Германии в Лигу 

Наций было чревато для Советского Союза тем, что он вновь мог оказаться в 

изоляции перед объединенным фронтом капиталистических держав - ситуация, 

которой Чичерин более всего опасался [7, с. 141]. Несмотря на особые отноше-

ния между СССР и Германий, Москве не удалось остановить Берлин перед 

сближением с Западом, ибо только западная ориентация Германии открывала 

ей возможность мирной ревизии Версальского договора. Так называемый «дух 

Рапалло» как пример политики мирного сосуществования оказался скорее ми-

фом, чем реальностью [5, с. 185]. 

Таким образом, попытка осуществления революции в Германии руковод-

ством РКП(б) и КПГ, практически перечеркнула все достижения работы нарко-

мата иностранных дел по преодолению изоляции СССР. Причем руководство 

РКП(б) пошло на такой риск видимо для использования германской революции 

во внутрипартийной борьбе РКП(б). В результате такой политики руководства 

Политбюро ЦК ВКП(б), немецкие руководящие круги пришли к решению ори-



 
 

ентироваться на сближение со странами Антанты, чем занялся новый канцлер 

Штреземан, начав переговоры о вхождении Германии в Лигу Наций. Тем са-

мым результаты Рапалльского договора были сведены к минимуму и поставле-

ны под угрозу. В самой Германии ОКПГ была скомпрометирована, деморали-

зована и запрещена на срок введения чрезвычайного положения. В этот период 

от нее отошла большая часть членов НСДПГ, чему способствовала политика 

Коминтерна и Политбюро, которые осудили деятельность Брандлера-

Тальгемейра, несмотря на исполнение ими приказов Коминтерна и исключили 

их из КПГ. Страны Антанты осознав вероятность дальнейших потрясений в 

Германии и их последствий, о которых широко распространялась коммунисти-

ческая печать, приняли решение прекратить давление на Германию и начать 

решать проблемы путем переговоров. Советское руководство использовало 

кризис в Германии для решения своей внутрипартийной борьбы, итогом кото-

рой стала победа объединившихся на время Сталина и Зиновьева-Бухарина над 

группой Троцкого. Так же в результате перестановок в руководстве КПГ полу-

чило крайне послушную подконтрольную организацию. Но дискредитировало 

себя в глазах немцев до конца Веймарской республики. 
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В статье рассматривается содержание и механизм реализации идеолого-

пропагандистских кампаний, проводившихся в СССР в период массовых ре-

прессий 1937–1938 гг. Анализируются цели и задачи кампаний, выявляются ос-

новные способы их осуществления, показываются особенности пропаганды в 

периодической печати.  
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Репрессивная политика в период Большого террора была направлена на 

осуществление социальной мобилизации, для достижения которой применя-

лись различные приемы, наиболее значимыми из которых стали идеолого-

пропагандистские кампании.  

Цель данной работы состоит в том, чтобы выявить содержание и меха-

низмы осуществления идеолого-пропагандитских кампаний, проводившихся в 

СССР в период Большого террора.  

Актуальность исследования обусловлена сохранением элементов мобили-

зационной модели взаимоотношений между государством и обществом в со-

временной российской действительности, что делает важным рассмотрение и 

анализ идеолого-пропагандистских кампаний как способа социальной мобили-

зации. 



 
 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 23 февраля 

1937 г. (выступление на пленуме ЦК ВКП(б) И.В. Сталина с докладом «О недо-

статках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двуруш-

ников», положившее начало развертыванию политической пропаганды против 

определённых категорий населения и давшее установку на уничтожение «вра-

гов народа») по ноябрь 1938 г. (завершение массовых репрессивных операций, 

проводившихся в ходе Большого террора).  

Одной из главных задач Большого террора была мобилизация населения 

для построения нового социалистического общества. В рамках осуществления 

данной цели предполагалось избавиться от «идеологически чуждых» и «враж-

дебных» социальных групп. По словам А.Ф. Степанова, «террор выступал 

главным инструментом строительства нового общества и нового человека. Ста-

рое общество должно было быть не просто побеждено, но и полностью уни-

чтожено – вплоть до последних “родимых пятен”» [1, с. 108]. Для обоснования 

идеологических кампаний использовался озвученный И.В. Сталиным тезис об 

обострении классовой борьбы по мере строительства социализма: «…чем 

больше будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем 

больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем 

скорее будут они идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут 

пакостить Советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые 

отчаянные средства борьбы как последние средства обреченных…» [2, с. 76-

77]. Тезис Сталина был понятен большинству населения, и апеллировал к граж-

данскому долгу каждого.  

Целью кампаний являлось утверждение в общественном мнении пред-

ставления о необходимости уничтожения «врагов народа», разоблачение и раз-

гром которых должен был осуществляться как благодаря работе органов НКВД, 

так и с помощью инициативы населения, бдительности каждого советского 

гражданина. 

Основными методами осуществления кампаний являлись: проведение по-

казательных процессов над «врагами народа» и освещение их в прессе (цен-



 
 

тральной, региональной, местной) в идеологически выгодном для власти клю-

че, что должно было сформировать некий «образ врага» и способствовать спло-

чению масс для борьбы с ним; описание действий работников НКВД как един-

ственно верных и правильных, восхваление аппарата НКВД и формирование в 

массовом сознании его позитивного образа, идеологический контроль в системе 

воспитания и образования, трансляция в сознание населения «нужных» идей 

посредством учебной и другой литературы; метод запугивания населения, фор-

мирование атмосферы страха и боязни – в этих условиях население должно бы-

ло видеть в государственной власти своего единственного защитника от мни-

мых «врагов».  

Большое значение имели кампании «мобилизации бдительности», реали-

зуемые посредством организации показательных судебных процессов, митин-

гов и собраний. Подобные собрания, по мнению О.В. Хлевнюка, «с одной сто-

роны, были методом пропаганды сталинской политики чисток и соответствую-

щего «промывания мозгов», с другой – являлись способом коллективного раз-

облачения новых «врагов» и поощрения взаимных доносов» [3, с. 325]. 

Пропаганда в печатных источниках, прежде всего, в периодических изда-

ниях (газетах) осуществлялась с помощью растиражированного образа «врага 

народа». «Образ врага» как политико-пропагандистская категория не являлся 

для сталинского СССР чем-то новым. Как отмечает Н.Б. Арнаутов, термин и 

сам образ «врага народа» существовали в политике и пропаганде большевиков 

еще до их прихода к власти [4, с. 200]. В период Большого террора образ «врага 

народа» стал искусственно создаваемой многоуровневой конструкцией, вклю-

чающей в себя множество различных составляющих. Так, одна из них реализо-

вывалась через упоминания в прессе фамилий лиц, причисленных к «врагам 

народа»: Троцкий, Бухарин, Тухачевский; другая включала в себя идеологиче-

ские стереотипы («вредители», «кулаки», «сектанты»), а также термины, отра-

жавшие принадлежность человека к определенному классу и определявшие его 

место в социальной структуре страны («внеклассовые элементы», «социально-

вредные элементы», «попы» и др.); третья была представлена «враждебными» 



 
 

антипартийными блоками («троцкисты», «зиновьевцы») и внутрипартийными 

«вредителями». В конечном итоге такая многовариативность образа «врага 

народа» способствовала тому, что у рабочего класса и крестьянства формиро-

вались нетерпимость, ненависть и агрессивное отношение к определенным 

группам населения (кулаки, священнослужители, «бывшие», представители 

старой «ленинской гвардии» и др.), представляемым пропагандой «классово 

враждебными». 

Большое значение для разработки образа «врага народа» в печати имели 

открытые показательные судебные процессы. Их «идеологически выгодное» 

освещение в средствах массовой информации преследовало цель, во-первых, 

показать советскому обществу конкретных «врагов народа», организаторов ди-

версий, катастроф, крушений, «пособников фашизма» (в качестве таковых 

наиболее часто упоминались фамилии Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева, Н.И. Бу-

харина, А.И. Рыкова, М.П. Томского и др.), во-вторых, подготовить почву для 

социальной поддержки и легитимации дальнейших массовых репрессий. Пока-

зательные процессы над «врагами народа» широко освещались в центральной и 

местной печати, перед периодическими изданиями стояла задача сформулиро-

вать правильные политические выводы, оправдать любые действия по уничто-

жению «врагов народа», а также обеспечить нагнетание массового психоза, ис-

терии, народного возмущения и атмосферы всеобщей «бдительности», слу-

жившей гарантией против «вражеской деятельности».  

Способствовать достижению последней цели должен был также язык га-

зетных статей. Он был милитаризирован, пропитан духом нетерпимости и пре-

дельно унифицирован. Нормой стало употребление в печати полунормативной 

лексики. Всё это вело к формированию тоталитарного типа мышления и миро-

воззрения, формировало негативное отношение к определенным категориям 

населения и конкретным людям, что в свою очередь обеспечивало проводив-

шимся в СССР репрессиям социальную поддержку и легитимацию.  

Однако, как заметил Н.Б. Арнаутов, «ни одна тоталитарная идеология не 

обходилась без созидательной пропаганды, ориентированной на формирование 



 
 

позитивных образов» [5, с. 348]. К примерам такой созидательной пропаганды 

он относит представление в печати образа СССР в качестве «осажденной кре-

пости», позитивной альтернативы западным государствам; формирование во 

внутриполитическом контексте образа «нового советского человека», советско-

го «героя», являющегося олицетворением идеала – аскетом, здоровым физиче-

ски и нравственно человеком, представителем народа, активно противостоя-

щим «яростному сопротивлению врагов» в труде, спорте или бою, любящим 

вождя и верящим в его «гениальность и непогрешимость; непосредственно ми-

фологему вождя, «заботящегося о каждом человеке». [5, с. 348-351]. В общем и 

целом, как разрушительная, так и созидательная пропаганда способствовала ре-

ализации ключевой задачи большевистской власти – закрепить свой авторитет 

и обеспечить социальную поддержку общества. 

Таким образом, целью идеолого-пропагандистских кампаний, проводив-

шихся в период Большого террора, являлась мобилизация населения с целью 

построения «нового социалистического общества». Методами их проведения 

являлись осуществление показательных процессов и кампаний по «мобилиза-

ции бдительности». Был сформирован «образ врага», который использовался 

главным образом в пропагандистских материалах в периодической печати. Он 

имел многоуровневую структуру и выступал в роли регулятора, ориентирую-

щего настроения рабочего класса и крестьянства на «беспощадную борьбу» с 

«классово враждебными элементами». Осуществляемые идеологические кам-

пании способствовали нарастанию в обществе атмосферы доносительства, 

страха и боязни, консолидировали население вокруг власти, которая представ-

лялась в качестве «единственного защитника». 

 

Библиографический список 

1. Степанов А.Ф. «Большой террор» 1937–1938 гг.: проблемы изуче-

ния // Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР. К 70-

летию Всесоюзной переписи населения 1939 года: материалы VI Международ-

ной научной конференции. - Краснодар, 2010. 



 
 

2. Кропачёв С.А. Советская пропаганда 1937–1938 годов о масштабах 

массовых политических репрессий // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, 

юриспруденция, политология, культурология. - 2011. - Вып. 2 (80). 

3. Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктату-

ры. - М., 2010. 

4. Арнаутов Н.Б. Использование образа «врага народа» в периодиче-

ской печати Западной Сибири в период «Большого террора» // Исторический 

ежегодник. 2007. - Новосибирск, 2007.  

5. Социальная мобилизация в сталинском обществе (конец 1920-х–

1930-е гг.): Коллективная монография / Н.Б. Арнаутов, С.А. Красильников, И.С. 

Кузнецов, Д.Д. Миненков, Л.И. Пыстина, Л.И. Сосковец, А.Г. Тепляков, Н.Д. 

Троценко, С.Н. Ушакова, О.В. Шер. - Новосибирск, 2013. 

 

 

  

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya


 
 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 

МУЗЕЕВ-ЗАПОВЕДНИКОВ 

 

Е.О. Пьянзина, студентка кафедры археологии, этнографии и музеоло-

гии Алтайского государственного университета 

Т.Г. Гребенникова, кандидат исторических наук, доцент кафедры архео-

логии, этнографии и музеологии Алтайского государственного университета 

 

Археологические музеи-заповедники являются одной из эффективных 

форм сохранения и популяризации недвижимого культурного наследия. Про-

цесс их становления в нашей стране начался в конце 1950-х гг. и за более чем 

60 лет его пока сложно назвать завершенным. Музеев-заповедников оформлено 

очень немного, а методика их организации требует обновления и переосмысле-

ния. 

 

Ключевые слова: археологический памятник, музей-заповедник, сохра-

нение наследия, история музеев 

 

Недвижимые памятники археологии являются неотъемлемой частью все-

го исторического наследия. Но проблема их сохранения остаётся ключевой в 

исторической науке и музейной практике. Послевоенное время в нашей стране 

послужило импульсом для развития музеефикации исторических памятников, и 

археологических, в частности. В эти годы стране предстояло осознать немыс-

лимые культурные потери, понесенные в войне. 

Благодаря формированию музеев-заповедников на основе археологиче-

ских памятников стало возможным затормозить процесс их разрушения и уни-

чтожения. Археологические музеи такого типа стали служить базой для разви-

тия научно-образовательной, туристической и культурно-просветительской де-

ятельности. 



 
 

Музеи-заповедники – группа музеев под открытым небом, обладающих 

особой ценностью и получивших по постановлению правительственных орга-

нов статус заповедников. Они создаются на основе музеефикации территорий, 

ансамблей, комплексов и отдельных памятников истории, культуры, природы в 

их естественной среде [1]. Целью настоящей работы был сбор сведений по ис-

тории возникновения археологических музеев-заповедников. 

Идея музеев под открытым небом стала формироваться в Северной Евро-

пе (Швеция, Норвегия) в середине XIX в. До 1914 г. в России было создано 

около 20 музеев подобного типа на базе различных памятников культурного 

наследия, прежде всего, архитектурного. Также имели место попытки создания 

археологических заповедников в 1920-е гг. в Северном Причерноморье. Это 

было вызвано рядом объективных причин: большой опыт исследовательской и 

музейной деятельности на данной территории (ещё в 1820-е гг. здесь проводи-

лись активные археологические исследования, когда и зародилась идея сохра-

нения исторических памятников под открытым небом), благоприятные природ-

ные условия, способствующие сохранению памятников под открытым небом. 

Так, в 1926 г. был основан археологический заповедник «Ольвия» (ныне - тер-

ритории Украины).  

Археологический музей-заповедник Танаис является одним из первых 

отечественных музеев под открытым небом, сформировавшимся в послевоен-

ное время. Впервые, раскопки здесь проводились в 1955 г. Нижне-Донской экс-

педицией Института археологии РАН (в прошлом АН СССР) и они продолжа-

ются в настоящее время. Музейный фонд заповедника насчитывает 88 045 еди-

ниц хранения [2, с. 59]. 

В историческом центре курортного города Анапа на месте античного го-

рода в 1977 г. был открыт археологический музей-заповедник «Горгиппия». 

Первоначально музей был создан здесь ещё в 1909 г., но просуществовал он не-

долго. В послевоенное время, было принято решение восстановить музей и 

начать создавать археологический фонд.  



 
 

Необычайной красотой обладает музей под открытым небом на юге стра-

ны «Херсонес Таврический». Раскопки комплекса памятников велись здесь уже 

с начала XIX в. 1930-е гг. принесли много открытий как на территории самого 

городища, так и на «хоре» - сельскохозяйственной округе древнего города. Пе-

риод расцвета Херсонесского музея был связан с деятельностью И.А. Антоно-

вой. Под её руководством в 1978 г. музей получил статус заповедника [3]. 

К числу первых археологических заповедников относится также музей на 

памятнике эпохи палеолита у с. Костенки. Первое научное описание Костенок 

было произведено здесь в 1768-1769 гг. исследователем С.Г. Гмелиным. В 1879 

г. И.С. Поляковым в Костенках была найдена первая стоянка эпохи палеолита. 

К 1950-м гг. в Костёнках было открыто 22 поселения каменного века, также 

был собрано внушительное количество фактического материала в виде архео-

логических коллекций. По инициативе археолога А.Н. Рогачева в 1979 г. музей 

открывается для аудитории, статус заповедника он получает в 1991 г. [4]. Также 

отметим музей-заповедник «Палеолит», расположенный в с. Юдиново Брян-

ской области (1984 г.). Музей представляет собой верхнепалеолитическую сто-

янку в 3,5 га и стационарную экспозицию в здании [5]. 

В 1988 г. было объявлено о создании на территории комплекса памятни-

ков «Дивногорье» филиала Воронежского областного краеведческого музея. 

Территория музея-заповедника Дивногорье занимает местность с древности 

освоенную человеком. Уже в палеолите здесь жили люди, и в последующие 

эпохи район Среднего Дона стал местом контакта множества племен. 

Наибольшую известность получил Маяцкий археологический комплекс. Маяц-

кое городище – это целая группа археологических памятников, в которую вхо-

дит крепость (замок), селище, «хутор гончаров», некрополь.
 
 

За Уралом заповедник на базе археологических объектов появляется 

только в 1980-е гг. Уникальным археологическим музеем-заповедником, со-

зданным в конце XX в., является «Томская писаница». Первые научные иссле-

дования петроглифов производилось в 1721 г. Д. Мессершмидтом и Г. Стра-

ленбергом. Интерес к этому археологическому памятнику зародился задолго до 



 
 

его открытия. Музей был создан в соответствии с Постановлением Совета Ми-

нистров РСФСР от 16 февраля 1988 года. В разные годы его посещали многие 

исследователи. Большой вклад в изучения писаницы был вложен двумя круп-

ными учёными, ведущими специалистами в области археологии Алексеем Пав-

ловичем Окладниковым и Анатолием Ивановичем Мартыновым [6, с. 29-31].
  

На последнее десятилетие XX в. приходится создание археологического 

музея-заповедника «Аркаим», который был образован в 1991 году. Памятник 

представляет собой древнее укрепленное поселение и некрополь бронзового 

века. Обнаружен он был в степях Южного Урала в Челябинской области. В свя-

зи с угрозой затопления этого района, здесь с 70-х гг. начались систематические 

археологические исследования. В результате тщательного исследования данной 

территории было найдено порядка 71 археологического памятника различных 

эпох. В их число входят как одиночные курганы, курганные группы, погре-

бальные комплексы, стоянки, так и поселения [7, с. 159-163]. На рубеже веков 

открывается ещё один музей-заповедник «Ирендык» в Башкортостане. На его 

территории выявлено около двухсот поселенческих, погребальных и производ-

ственных памятников археологии от эпохи каменного века и до позднего сред-

невековья и этнографического времени [8, с. 42]. Статус заповедника 

«Ирендык» получил в 2002 г. 

Археологические музеи-заповедники являются одним из оптимальных 

путей сохранения историко-культурного наследия страны. Они способствуют 

сохранению не только отдельно взятых коллекций, а целых комплексов недви-

жимых археологических памятников, формируют систему их организованного 

посещения, способствуют поддержанию состояния памятников, развитию их 

исследований. 

Великая отечественная война заставила задуматься о необходимости со-

хранения памятников истории и культуры, как движимых, так и недвижимых. 

И в 1960 е гг. начинается децентрализации науки, увеличивается количество 

научных кадров не только в центре, но и на местах, открываются кафедры ар-

хеологии в университетах страны, формируются научные школы в европейской 



 
 

части России, Поволжье, на Урале, Сибири и на Дальнем Востоке. Этот фактор 

в совокупности с последствиями ВОВ дает возможность создавать музеи на ба-

зе недвижимых археологических памятников. Также этому способствовало по-

степенно оформление научных направлений в археологической науке (палеоли-

товедение, античная, скифо-сарматская, славяно-русская, средневековая архео-

логия и др.). 

Следует указать, что советская археология развивалась, прежде всего, как 

история материальной культуры. Во главе находился археологический пред-

мет - артефакт. При этом самим недвижимым памятникам такого внимания не 

уделялось. И при массовых аварийных раскопках в зонах строительства или 

сельскохозяйственных работ предметы извлекались и изучались, а памятники 

уничтожались вовсе. Это тоже не создавало объективных факторов для выра-

ботки методики музеефикации археологического наследия. 

Отметим, что, несмотря на существование большого количества археоло-

гических памятников в нашей стране и на перспективы развития направления 

по их музеефикации, при наличии большого количества проектов по созданию 

музеев такого типа по всей России, создано ещё довольно мало археологиче-

ских музеев-заповедников под открытым небом. 
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Так называемая «эпоха дворов» во Франции приходится на век одного из 

самых известных и блистательных правителей за всю многовековую историю 

государства в лице Людовика XIV. Стоит отметить, что понятие «двор» в лите-

ратуре определяется по-разному. Его рассматривают как королевское окруже-

ние и местопребывание короля, отмечая функциональные особенности как со-

циально-политического и административного института, а также роль «цивили-

затора» дворянства. Мы в данной статье будем рассматривать последнее. 

 

Ключевые слова: повседневность, абсолютизм, Версаль, дворянство, 

Людовик XIV. 

 

Безусловен тот факт, что Франция XVII века представляла из себя оплот 

культурной жизни и являлась примером для многих европейских стран, тем са-

мым, говоря на современном языке, она задавала тренд. В свою очередь, управ-

ляя всем механизмом, «Король-Солнце» демонстрировал пример светской жиз-

ни. Пользуясь огромными средствами, которые поступали в казну, Людовик 

XIV окружил себя необыкновенной роскошью. В Версале, новой королевской 

резиденции, построенной при Людовике XIV, непрерывно шли балы, ставились 

балеты, оперы, устраивались концерты и другие развлечения, в которых сам 

монарх принимал активное участие. Вследствие этого Версальскому двору ста-

ли подражать монархи других европейских государств. 



 
 

В современной историографии уже не стоит вопрос о политической зна-

чимости двора. По поводу этого следует добавить, что до появления «Новой 

исторической школы» чаще именуемой как школа «Анналов» историки ошиба-

лись, не предавая значения придворной системе. Однако относительно выска-

зывания самого Людовика: «Государство — это я», до сих пор в исторической 

науке ведутся споры. По моему мнению, оно все же лучше других описывает 

жизнь и место придворных при короле. Людовик XIV правил с необычайным 

профессионализмом, что распространялось на все сферы жизни. Собственно, с 

момента заселения в Версаль, король начинает активное «одомашнивание дво-

рянства». Для Людовика контроль над дворянством был крайне необходим в 

первую очередь в связи с событиями из детства. Под ними мы имеем ввиду 

гражданскую войну, она же «эпоха пятилетних смут» с укоренившимся назва-

нием – Фрондой, охватившей период с 1648 – 1653. «На первый ряд в данной 

политике Людовик поставил цель оторвать знать от города, он лишал её любой 

возможной поддержки жителей Парижа в целом, а также многочисленных до-

мочадцев и слуг, заполнявших ее особняки. Не менее важной была и связанная 

с этим переездом разница в самоощущении. Стремление дворян к престижу 

буквально заставляло их вымаливать у короля комнаты в версальском дворце, 

обладание которыми служило наглядным подтверждением близости к власти» 

[1, с. 41]. Однако теснота и неудобство этих помещений, где невозможно было 

разместить собственный обширный штат прислуги, заставляли в полной мере 

ощутить ничтожество любой знати по сравнению с королем. Таким образом, 

само по себе проживание в Версале уже становилось первым шагом к укроще-

нию аристократии и превращению ее в придворную знать. В качестве прими-

тивного, но и в то же время наглядного примера может послужить панорама из-

вестных версальских садов с ее линейной перспективой, которая умышленно 

была рассчитана только на взгляд из окна королевской спальни. Любой другой 

вид казался в сравнении с королевским неполноценным, что в очередной раз 

заставляло дворян чувствовать себя подчиненными и зависящими от одного че-

ловека. Французский историк Франсуа Блюш пишет: «Высшее дворянство, 



 
 

стремящееся вести блестящий образ жизни, попадает под наблюдение, как 

только оно начинает «вращаться на орбите вокруг Короля-Солнце». Король су-

мел убедить, за период более чем в двадцать лет, эту самую аристократию, что 

ее призванием является не бездеятельная независимость, а служение государ-

ству. А поскольку это служение связано, в частности, с понятием военной 

службы, военной славы, с военной честью, то придворный – солдат уже в тече-

ние двадцати лет» [2, с. 379].   

Война в свою очередь играла посредника в негласном «кровавом догово-

ре» монарха с дворянством. На примере реалий мы видим, что в качестве платы 

за проживание дворянин отдаёт свою кровь, а в худшем случае – и жизнь. 

«Многие бывшие фрондеры пали на поле брани: герцог де Бофор в 1669 году, 

де Тюренн в 1675 году. Другие умрут преждевременно от подорванного на 

службе здоровья, как маршал Люксембургский, прозванный «обойщиком Нотр-

Дамским», в 1695 году» [3, с. 379]. Так, реальное значение двора становится 

более понятным.  

Однако еще одной особенностью Версаля являлась игра в карты. В дан-

ном случае это очередной неотъемлемый атрибут придворного общества. Ко-

роль легко может помочь путем денежного подарка неудачливому или разо-

рившемуся игроку, который впоследствии останется должником. Летом, как 

правило, снова начинается кровопролитие. В 1709 году, после битвы при Маль-

плаке, Мадам Элизабета-Шарлотта Пфальцская описывает это так: «В Версале 

теперь видны только коляски, повязки и костыли» [4, с.137]. В качестве возна-

граждения для воина предусмотрен целый комплекс развлечений. Это в первую 

очередь регулярные маскарады, балы, театральные постановки, конечно, лю-

бовные игры, охота и для самых искусных конные состязания. Однако нам сто-

ит учитывать и тот факт, что при дворе живут дворяне, которые по состоянию 

здоровья, либо же по возрасту не способны служить. Примечательно и то, что о 

них ничего толком мы сказать не можем. В этом скорее вина самого Людовика, 

ведь данных о проживавших при дворе нет и не было. Хотя точка зрения о том, 

что документы попросту не сохранились, имеет месту быть, но маловероятно. 



 
 

На самом же деле вышеперечисленные удовольствия сравнимы с принуждением и 

термин «частная жизнь» вовсе не подходит к образу жизни аристократии при дво-

ре.  

На языке XVII века слово «частный» имело слегка негативную коннотацию. 

Прежде всего оно обозначало отсутствие публичности. «Как свидетельствует Фю-

ретьер, жизнь человека считалась частной, если он «жил затворником, сам по себе, 

без должности, без занятий, не вмешиваясь в дела»[5, с. 39]. Совершенно не слу-

чайно в вышедшем в 1680 г. словаре Ришле различий между понятиями «частная 

жизнь» и «лишенный» нет. Сам король и непосредственно его двор не могли отно-

ситься к частной сфере хотя бы потому, что король являлся воплощением государ-

ства. Дворянство, что жило под крышей короля, следовательно, тоже лишались 

частной сферы. Точно так же и жизнь в версальском дворце предполагала подчи-

нение распорядку дня одного человека, постоянное пребывание в его простран-

стве, где ни у кого более не могло быть ничего своего. Таким образом, следует 

сказать, что в действительности двор при короле имел две стороны монеты, что, 

как нам, кажется, вполне закономерно. В любой политике, да и в истории в целом 

выделяются как плюсы, так и минусы. Ведь, если дворянин хочет жить в роскоши 

под тёплым крылом короля, то негласно следует платить своей верностью нуждам 

страны. В данном случае под «верностью» понимается служба. При всем этом 

нельзя не отметить и необычайный профессионализм Людовика XIV. Конечно, 

особое внимание при изучении не только придворной системы, но и внутренней 

политики в целом стоит обращать и на влияние Фронды. 
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Статья посвящена реализации политики памяти на Балканском полуост-

рове в рамках формирования национальных государств после распада Югосла-

вии. Различие взглядов на восприятие и мифологию Югославского кризиса 

прослеживается на примере Сербии и Хорватии. В данной работе рассматрива-

ется национальная специфика политики памяти и попытки её реализации в 

рамках динамичного процесса государственного строительства. 

 

Ключевые слова: политика памяти, югославский кризис, балканский 

национализм, государственное строительство. 

 

В 1990-е годы распад Югославии положил начало серии кровопролитных 

этнических конфликтов в регионе. Сегодня, более двух десятилетий спустя, 

народы юго-восточной Европы всё ещё переживают последствия тех событий. 

Ответом на поствоенную депрессию стало создание множества общественных 

организаций, занимающихся изучением событий Югославского кризиса. Целью 

данных организаций является попытка не допустить забвения случившихся 

преступлений или их неправильной трактовки. Их деятельность стала одним из 

двигателей процесса создания независимых государств на Балканах. Она стала 

возможной благодаря общемировой практике по отстаиванию прав человека и 

созданию правовой среды, регламентирующей военные преступления.  



 
 

В классическом виде термин «политика памяти» чаще всего используется 

в контексте стран Восточной Европы, так или иначе связанных с социалистиче-

ским блоком в прошлом. Подобный сюжет также характерен на территории 

бывшей Югославии, в которой бывшие народные республики, стремясь к неза-

висимости и формированию новой национальной идентичности, выстраивали 

свою политику исходя из противостояния существовавшим прежде центро-

стремительным тенденциям и коммунистическому прошлому. Различные акто-

ры поддерживали и финансировали «право на память», становившееся посте-

пенно «обязанностью помнить». 

Политика памяти оказала различное влияние на восприятие войны в бал-

канских странах. Для каждого из народов существовали свои «моменты памя-

ти», связанные с событиями Югославского кризиса. Наиболее характерно по-

лярные позиции проявились в рамках хорватского и сербского общественно-

политических дискурсов.  

Для исторического восприятия эпизодов войны со стороны хорват ключе-

выми моментами являются осада Вуковара (октябрь 1991 – май 1992), осада 

Дубровника (октябрь 1991) и Операция «Буря» (август 1995). Именно с этими 

событиями связана ключевая мифология Хорватской войны, именуемой хорва-

тами не иначе как «Отечественной» («Domovinskirat»). С подачи бывшего тогда 

президентом Хорватии Туджмана, независимость стала реализацией «тысяче-

летней мечты» («tisućgodišnjisan»). «Domovinskirat» для хорватов тесно пере-

плетён с религиозным символизмом, отождествляясь с борьбой не только за не-

зависимость, но и за веру. Монументы памяти хорватским солдатам чаще всего 

построены в форме крестов. 

Восприятие войны в Хорватии раскрывается через такие широко упо-

требляемые в прессе, в том числе на государственном уровне, наименования 

как «KRVatska» (кровь + Хорватия),«Branitelji» («защитники», ВС Хорватии и 

другие вооружённые формирования, принимавшие участие в борьбе с РСК), 

«Žrtve» («жертвы», погибшие и пострадавшие в рамках борьбы с РСК). Точка 

зрения о Хорватской войне как Отечественно-освободительной прослеживается 



 
 

в хорватских учебниках. Сохранением исторического наследия Хорватской 

войны занимается множество общественных организаций, например «U ime 

obitelji» («Во имя семьи») или «Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata 

Republike Hrvatske» (UDVDR, «Ассоциация добровольцев и ветеранов Отече-

ственной войны в Хорватии»). С событиями «Отечественной войны» связан 

национальный праздник «Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih 

branitelja» («День победы и благодарности отчизне и день хорватских защитни-

ков») отмечающийся 5 августа, в связи со взятием хорватскими ВС Книна в 

1995 г. Сами события, произошедшие в рамках операции «Буря» расценивались 

в Хорватии как реинтеграция захваченных сербами районов, однако в дальней-

шем, после смерти Ф. Туджмана и под давлением сербской стороны отношение 

к данному инциденту было пересмотрено [1]. Сам военный прецедент лёг в ос-

нову включения в хорватскую конституцию (с 1997 г.) пункта, запрещающего 

интеграцию Хорватии в любые общебалканские национальные проекты (ст. 

135) [2]. 

Другие принципы рассмотрения событий 1990-х годов существуют в 

Сербии. Существует несколько наиболее характерных оценок Югославского 

кризиса в сербском информационном пространстве: 1) военные преступления – 

дело рук отдельных сепаратистов, а не сербского народа; 2) Сербия (СРЮ) – 

жертва международной агрессии и «демонизации сербов», масштаб военных 

преступлений преувеличен; 3) военные действия были реакцией на хорватский 

сепаратизм и не были направлены против мирного населения; 4) военные пре-

ступления – вина коммунистического экспансионистского режима, преем-

ственность которому современная Сербия носит лишь условно.  

Обращение к исторической памяти также широко распространено в Сер-

бии, и чаще всего связано с другими событиями сербской истории. 1990-е годы 

– время активной «мемориализации» Сербии. В это время было построено 

множество памятников, связанных как с современными, так и с историческими 

событиями. Ещё с конца 80-х годов началась реабилитация движения четников. 

Четничество стало идеологической основой для многих воюющих сербов. Схо-



 
 

жая тенденция наблюдалась в отношении хорватов, которых вне зависимости 

от реальных идеологических воззрений приравнивали к усташам [3].  

Проведение специфической исторической политики связано в этот пери-

од с налётами НАТО. Образ «Давида и Голиафа» активно использовался серб-

скими СМИ и лично Милошевичем в период наиболее активного конфликта. 

Данные события до сих пор используются многими сербскими политиками (в 

частности, нынешним президентом А. Вучичем) как характеристика сербского 

упорства [4]. 

Несмотря на очевидные различия в восприятии исторических событий, в 

странах бывшей Югославии существуют организации, стремящиеся к сглажи-

ванию исторических противоречий между бывшими участниками конфликта и 

демократизации процесса освещения событий конфликта. Ярким примером по-

добного подхода является созданная в 2003 г. либеральная неправительствен-

ная организация «Youth initiative for human rights» или YIHR («Молодая иници-

атива за человеческие права»), существующая в Боснии и Герцеговине, Косово, 

Сербии, Хорватии и Черногории. Либерально настроенная молодёжь выступает 

за признание исторической вины каждой из сторон и попытку найти диалог в 

рамках единой точки зрения на военные преступления [5]. 

Историческая повестка играла важную роль в истории балканских нацио-

нальных государств с самого начала кризиса, несмотря на изменение её содер-

жания в зависимости от конъюнктурных интересов. Национальный конструк-

тивизм на Балканах этносимволичен, а символом чаще всего выступают как раз 

моменты сплочения нации перед внешней угрозой. Потому «моменты памяти» 

в Сербии и Хорватии чаще всего связаны именно с угрозой извне, а не с соб-

ственной агрессией, которая так или иначе имела место с обеих сторон. 
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Представлены особенности создания виртуального 3D-тура по историче-

скому факультету Алтайского государственного университета. Исследованы 

особенностей создания 3D панорам и основные этапы создания виртуальных 

туров, а также представлены некоторые результаты разработки. 

 

Ключевые слова: Виртуальная экскурсия, панорама, 3D-тур, интерак-

тивность, информативность, эффект присутствия, цифровые технологии. 

 

Виртуальный тур – это современное интерактивное средство презента-

ции, позволяющее пользователю, в буквальном смысле, оказаться на объекте, 

«побродить» по улицам городов, просмотреть номера отелей или же посетить 

известный музей, не выходя из дома [Виртуальные туры [Электронный ресурс]. 

— Режим доступа: http://fotosfera.kz/virtual-tur/157. (дата обращения: 

14.05.2019)]. В основе создания виртуального тура лежит панорамная съемка 

объекта. Сферические панорамы, из которых складываются виртуальные туры, 

являются более информативным материалом, нежели статичные фотографии. 

Кроме того, цифровые технологии позволяют внедрять в виртуальный тур фо-



 
 

тографии (как одиночные, так и слайд-шоу), фоновую музыку и звуки, и многое 

другое. Главных достоинств у 3D-панорамы два – интерактивность и информа-

тивность. Именно они дают колоссальное преимущество перед фотографией и 

видео. Интерактивность заключается в том, что в отличие от традиционного 

фото или видео при просмотре панорамы человек является активным зрителем 

и, используя мыш или клавиатуру, самостоятельно поворачивает панораму в 

любом направлении. Это исключительное свойство недоступно для традицион-

ной фотографии и видео. В них человек может увидеть только то, на что обра-

тил свое внимание фотограф или оператор. Информативность характеризуется 

возможностью детального осмотра всего помещения разом и в удобном для се-

бя темпе. 

[Виртуальная экскурсия как одна из эффективных форм организации 

учебного процесса[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/36910/ (дата обращения: 

17.05.2019).] 

3D тур является сферической или кубической проекцией изображения, 

созданного из множества отдельных фотокадров. Угол обзора 3d панорамы 

обычно составляет 360х180 градусов. Такое искажение вызывает зрительную 

иллюзию и возникновение ощущения нахождения в замкнутом пространстве, 

планы которого запечатлены на исходных фотографиях. В дополнение к этому 

виртуальный тур снабжается инструментами, позволяющими управлять про-

смотром, перемещаясь в пространстве, например, изменяя точку местоположе-

ния на плоскости или приближая и отдаляя перспективу. Визуализация также 

может сопровождаться звуковым фоном, усиливающим погружение в атмосфе-

ру пространства. Естественно, что испытать подобное, глядя на распечатанные 

файлы или фото на компьютере, невозможно.  

Процесс создания виртуального тура состоит из следующих этапов:  

1. Анализ и выбор программных средств для создания виртуальных 

3D-туров. 

2. Создание траекторий панорамной съемки. 



 
 

3. Выбор оборудования и фотосъемка объектов. 

4. Обработка полученных результатов, создание из нескольких фото-

снимков 3D-панорам. 

5. Программирование эффектов интерактивности и изготовлениеготового 

продукта. 

Анализсовременных технологий и программных средств создания пано-

рамных изображений и виртуальных 3D-туров показал, что на сегодняшний 

день существует большое количество специализированных программ 

(AdobePhotoshop, MicrosoftImageCompositeEditor, AutopanoGiga, PTGui, 

Pano2VR, Krpano, KolorPanotourPro и др.). Часть из них позволяет сохранять го-

товые изображения в виде виртуальных панорам и даже обеспечивает генера-

цию соответствующих HTML-кодов, которые дают возможность встроить вир-

туальные панорамы в web-страницы с минимальными усилиями.[Обзор про-

грамм для создания виртуальных фотопанорам [Электронный ресурс]. — Ре-

жим доступа: www.compress.ru/article.aspx?id=21407&iid=976] 

В качестве инструмента реализации нами были выбраны две программы 

Kolorautopanogiga 4.4 и KolorPanotourPro 2.3.  

AutopanoGiga - программа для создания панорамных изображений, кото-

рую без преувеличения можно считать грандиозным прорывом в этой области в 

течение последних лет. Весь процесс по созданию панорамы полностью авто-

матизирован: программа сама подгонит фрагменты, откорректирует и сбалан-

сирует цвет и яркость. Поддерживается большое количество форматов (вклю-

чая RAW), существует возможность объединять несколько фотоснимков с ча-

стичным перекрытием в большой панорамный снимок. В отличие от многих 

популярных программ склейка здесь происходит в полностью автоматическом 

режиме с использованием собственных алгоритмов SIFT и RANSAC, произво-

дящих ее намного быстрее и точнее, при полной поддержке HDR 

(HighDynamicRange).  

Kolor Panotour Pro 2.3.0 – это программа для создания интерактивных 

виртуальных туров из цифровых фотографий, которая хороша тем, что все дей-



 
 

ствия осуществляются самой программой. Всего лишь за несколько нажатий 

создается интерактивный тур. В проект можно добавлять изображения, разре-

шение которых не превышает 3600х1800 пикселей. Поддерживаются все ос-

новные графические форматы. Сохранение тура можно произвести в флеш-

формате.  

Одним из немаловажных этапов создания виртуального тура является де-

тальная проработка траекторий движения посетителя. Прежде всего, нами были 

определены помещения, которые будут присутствовать в туре. Поскольку неко-

торые коридоры имеют большую площадь, в них следует снимать панораму с 

двух и более точек. 

Для съемки панорам была использована фотокамера Canon 1200D с ши-

рокоугольным объективом Sigma 8 -16 мм и штатив.  

Фотографии первоначально нужно склеить в единое изображение – рав-

ноугольную проекцию сферической панорамы. При этом необходимо учесть 

искажения пространства на каждой из фотографий. После того, как несколько 

снимков объединены в единую панораму, требуется обработать их цвета и 

отретушировать дефекты. Панорама воспроизводится панорамными плеерами, 

созданными на основе технологий Java, QuickTime или AdobeFlash 

(ActionScript), позволяя задействовать все богатые возможности для реализации 

различных интерактивных эффектов. Процесс создания виртуальных туров из 

отдельных панорам происходит на уровне программирования панорамного пле-

ера, каждый из которых имеет свои интерфейсы для программирования, 

например, XML-файл, полностью описывающий структуру виртуального тура 

со всеми эффектами.[Обзор программ для создания виртуальных фотопанорам 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

www.compress.ru/article.aspx?id=21407&iid=976].На этом этапе добавляются ло-

готипы, кнопки, точки перехода в панораму, реализация меню и различных ин-

терактивных элементов. 

С помощью современных информационных технологий и компьютерных 

средств нами был разработан информационный виртуальный тур по историче-



 
 

скому факультету Алтайского государственного университета. Размещение та-

кого виртуального тура на сайте факультета и/или кафедр, без сомнения, позво-

лит увеличить его посещаемость. Это будет также способствовать поддержа-

нию постоянных контактов с существующими пользователями и привлечению 

новых посетителей. Использование виртуальных туров набирает все большую и 

большую популярность, так как имеет очевидные преимущества перед другими 

средствами презентации. 

[Крюкова П. С. Виртуализация музеев: опыт студенческих проектов / 

Крюкова П. С., Нарваткина Н. С. // Новые информационные технологии в обра-

зовании: материалы VIII междунар. Научно-практ. конф., Екатеринбург, 15–18 

марта 2016 г. – ФГАОУ ВО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т». — Екатеринбург, 2016. 

– С. 278-282.]. 
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В данной статье рассматриваются проблемы системы жизнеобеспечения в 

несостоявшихся государствах, приводятся статистические данные о гуманитар-

ной ситуации в failed states и исследуются достижения в области оказания гу-

манитарной помощи несостоявшимся государствам. 
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конфликт, система жизнеобеспечения, гуманитарная помощь, голод, гумани-

тарная катастрофа. 

 

Несостоявшееся государство (англ. Failed state) – термин, применяе-

мый для обозначения государства, в котором центральное правительство так 

слабо или неэффективно, что оно фактически не контролирует большую частью 

его территории. Структура государственных учреждений в несостоявшемся 

государстве слабо развита, что выражается в невозможности осуществлять ми-

нимальные социальные функции и задачи государства, как, например, меди-

цинское обслуживание или общее обязательное образование, развитие инфра-

структуры [9]. 

Одним из направлений деятельности неправительственной организации 

«The Fund for Peace» является исследование failed states. Составленный экспер-

тами Фонда Индекс несостоявшихся государств основан на системе оценки 

конфликтов, известной как «CAST». Система CAST, состоящая из 12 индикато-



 
 

ров, была разработана для измерения уязвимости в предконфликтных, актив-

ных конфликтных и постконфликтных ситуациях и продолжает широко ис-

пользоваться политиками и практиками на местах. Методология использует ка-

чественные и количественные показатели, опирается на общедоступные исход-

ные данные и дает количественные результаты.  

По данным «The Fund for Peace» в список хрупких государств (fragile 

states) на 2018 год включены: Южный Судан, Сомали, Сирия, Йемен [3]. Внут-

риполитическая ситуация в этих странах остается напряженной уже на протя-

жении нескольких лет. Некоторые страны погрязли в гражданских войнах. 

Произошла утрата верховной властью своей монополии на насилие, что выра-

жается в неспособности обеспечить общественный порядок в стране, побороть-

ся с преступностью, решить проблемы сепаратизма. Перейдем к рассмотрению 

статистических данных для оценки системы жизнеобеспечения в несостояв-

шихся государствах: 

Южный Судан. В июле 2011 года республика южный Судан получила 

независимость от Судана, после чего вспыхнул внутригосударственный воору-

женный конфликт. В стране одни из худших в мире социально-экономических 

показателей:  

 общее отсутствие дорожной инфраструктуры 

 в начале 2018 года число людей, остро не обеспеченных продоволь-

ствием увеличилось до 5,1 млн, почти 25 000 человек испытывают экстремаль-

ные условия голода  

 2 миллиона нуждаются в регулярной гуманитарной помощи [2]. 

Сомали. В Сомали развернулся многосторонний вооружённый конфликт, 

начавшийся с борьбы против режима Мохаммеда Сиада Барре и приведший к 

распаду государства и межклановой войне. Гуманитарная катастрофа: 

 уровень смертности детей до 5 лет один из самых высоких в мире, 

на 1000 - 137 смертей 

 в Сомали царит закон автоматов, террора, вооруженных столкнове-

ний между бандами  



 
 

 голод: 40% детей недоедают, 33% едят раз в день  

 нехватка чистой воды, порождающая множество болезней: малярия, 

пневмония, холера  

 дети с детства вынуждены работать, чтобы прокормить себя, лишь 

30% детей ходят в школу, большая часть уходит в банды, исламские, экстре-

мистские группировки, так, например, Аш-Шабаб активно вербует детей  

 лишь 1 из 4 взрослых умеет читать и писать 

 98% женского населения с 15-49 лет подвергаются увечьям женских 

половых органов без анестезии и дезинфекции - традиция, после чего каждая 

десятая женщина умирает. Права у женщин отсутствуют, замуж выдают обыч-

но юном возрасте [1]. 

Сомалийский гуманитарный кризис на протяжении нескольких лет явля-

ется одним из главных приоритетов в гуманитарной повестке международного 

сообщества, а также в глобальных дебатах на площадке ООН по кризисному 

регулированию. Существуют проблемы финансирования операций по оказанию 

гуманитарной помощи в Сомали: Сомали нет даже в списке 10 крупнейших ре-

ципиентов африканского континента (данные ОЭСР за 2015 год). Общий раз-

мер донорских взносов на помощь Сомали варьировался за последнее время от 

1 до 1.4 млрд долларов в год. Причём, около 80% этой помощи расходовалось 

равномерно на гуманитарные нужды и механизмы социальной защиты. На 2017 

год в тройку ведущих доноров для Сомали входят традиционно США (28%), 

Великобритания (19.7%), Европейская комиссия (13.7%) [7]. 

Йемен. В ООН считают, что в этой стране сегодня разразился самый тя-

желый на планете гуманитарный кризис. Причиной кризисный явлений являет-

ся вооружённый конфликт в Йемене, или Революция 21 сентября, — граждан-

ская война в Йемене между хуситами (шиитскими повстанцами) с одной сторо-

ны и правительственными войсками — с другой. 

До 20 миллионов йеменцев - две трети населения страны испытывают не-

хватку продовольствия. Война остается главным фактором продовольственной 



 
 

катастрофы, но кризис также усугубляется резкими и непредсказуемыми коле-

баниями цен на продовольствие и высоким уровнем безработицы. 

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли за-

явил, что «необходимо значительно увеличить объем гуманитарной помощи и 

обеспечить ее постоянный доступ ко всем районам Йемена», чтобы предотвра-

тить массовый голод. Он предупредил, что если эти действия не будут пред-

приняты, «мы потеряем целое поколение детей» [5]. 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, гуманитарная ка-

тастрофа унесла жизни по меньшей мере 10 тысяч человек. 

Гуманитарная помощь Йемену: ООН удалось собрать 2 миллиарда долла-

ров в ходе международной донорской конференции по Йемену, состоявшейся 

в 2019 году в Женеве, сообщил журналистам генсек организации Антониу Гу-

терреш [8]. 

Сирия. В 2018 году и в первые месяцы текущего года доступ (гумани-

тарной помощи) в те районы, куда ранее нельзя было попасть, значительно 

улучшился. Однако по сей день существуют множественные трудности достав-

ки продовольствия в отдельные регионы страны [6]. 

На 2019 требуется 1,2 миллиарда долларов «для того, чтобы продолжать 

работу и осуществлять программы в шести разных странах – в Сирии и других 

странах, принимающих у себя беженцев». 

Третья международная донорская конференция по оказанию помощи Си-

рии и региону проходила с 12 по 14 марта 2019 г. в Брюсселе. По итогам было 

собрано 7 млрд. дол [4]. 

Международному сообществу необходимо содействовать немедленному 

и безопасному доступу гуманитарных организаций к эпицентрам гуманитарной 

катастрофы, поскольку проблемы системы жизнеобеспечения в несостоявших-

ся государствах возможно решать или уменьшить их остроту только в том слу-

чае, если помощь будет оказана в срочном порядке. Инвестиции на цели долго-

срочного развития, восстановления экономики, эффективно функционирующей 

социальной сферы, создания рабочих мест и роста доходов — все это в ком-



 
 

плексе является лучшей панацеей от маргинализации населения и его втягива-

ния в террористическую деятельность. 
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В статье рассматриваются отличительные особенности, источники проис-

хождения, специфика использования, преимущества и недостатки инструмен-

тов «мягкой силы» Китая. В то же время описываются уязвимые стороны ки-

тайской дипломатии и неоднозначное отношение европейских государств к 

распространению «мягкой силы» Китая. 

 

Ключевые слова: мягкая сила Китая, Китай, КНР, дипломатия, внешняя 

политика Китая, имидж. 

 

В исследовании использовались такие методы, как интерпретация исто-

рических фактов, а также анализ исследованной информации. 

С конца XX века все больше ведущих стран мира уделяют внимание кон-

цепции «мягкой силы» в своей внешней политике. Китайское руководство не 

стало тому исключением и приняло решение использовать инструменты «мяг-

кого» воздействия для улучшения имиджа страны за рубежом. На XIX-м съезде 

Компартии Китая в октябре 2017 года Си Цзиньпин заявил, что "Китай станет 

глобальным лидером по национальной силе и международному влиянию" [1]. 

Руководство Компартии восприняло близость концепции «мягкой силы» с 

древними идеями китайских философов. Правительство КНР активно популя-

ризирует идеи самого раннего сторонника «мягкого» воздействия – Сунь Цзы. 

В работе «Искусство войны», которая написана более 2000 лет назад, основной 



 
 

идеей является то, что наивысшее искусство – это «одержать победу, не вступая 

в бой». [2, с. 206]. Китай инвестировал миллиарды долларов в наращивание 

своей мягкой силы, но в последнее время он сталкивается с ростом негативного 

отношения в демократических странах. 

Как сказал один из китайских экспертов Лю Цзайци: «всемерно усиливать 

строительство "мягкой силы" Китая – вот наша миссия в современную эпоху» 

[3, с.149]. Так, основными инструментами «мягкой силы» Китая служат откры-

тие по всему миру центров по продвижению китайского языка и культуры – 

Институты Конфуция, программы обмена, активная миротворческая и гумани-

тарная деятельность, инвестиции, двусторонние межгосударственные связи; а 

главная цель этого – поднять имидж страны в глазах мира. Среди прочих ин-

струментов можно назвать: создание привлекательных продуктов культуры, 

продвижение китайских брендов, таких как Lenovo, Xiaomi, Huawei, Aliexpress, 

Haier и других на международной арене. Китайские власти уделяют много вни-

мания и росту ВВП, воспринимая это как показатель «мягкой силы», однако, 

«мягкая сила» не может заключаться лишь в высоком экономическом росте. 

Будучи одной из самых древних мировых цивилизаций, Китай может 

гордиться своей культурой, которая распространилась в Восточной и Юго-

Восточной Азии. Согласно Джозефу Наю: «культура лучше всего привлекает 

людей в случаях, где культуры в определенном смысле похожи» [4, с.15]. Ху 

Юцин, депутат Всекитайского собрания народных представителей, отметил, 

что «обучение китайскому языку способствует построению национальной мо-

щи и является способом развития «мягкой силы» Китая» [5, с. 67]. 

Тем не менее, существуют и трудности, с которыми КНР еще необходимо 

справиться. Уязвимыми местами китайской «мягкой силы» видятся особенно-

сти развития политической системы и гражданского общества в стране. Многие 

политические деятели США и международные организации расценивают ситу-

ацию с соблюдением прав человека в Китае как «проблемную» [6]. Каждый год 

международная организация «Amnesty International», осуществляющая кон-

троль за соблюдением прав человека, публикует отчеты, в которых освещает 



 
 

факты нарушения гражданских прав и свобод в Китае [7]. Еще одним свиде-

тельством нарушения гражданских прав человека в Китае является наличие 

смертной казни как высшей меры наказания, которая применяется как наказа-

ние за целый ряд преступлений (по данным на начало 2016 года – за 46 видов 

преступлений)
 
[8, с. 29]. Так, согласно отчетам о нарушении прав человека, в 

Китае не редки случаи, когда страдают невинные граждане от ошибок судопро-

изводства и государственной машины, от жесткого контроля государственным 

аппаратом СМИ и интернета [9, с.4]. Политической культуре КНР свойственно 

иное представление о важности прав и свобод человека, чем в демократических 

странах (признается примат интересов всего общества над интересами индиви-

да).  

По оценкам ряда международных экспертов, «у Китая не может быть 

“мягкой силы”, поскольку в стране нет гражданского общества, а власть нару-

шает права человека» [10]. С этим можно согласиться лишь частично: во-

первых, едва ли правомерно определять наличие «мягкой силы» в той или иной 

стране только за счет ее одного (хотя и значимого) признака-гражданского об-

щества, а во-вторых, в Китае нельзя не замечать появления в КНР зачатков 

гражданского общества с китайской спецификой: отдельные элементы студен-

ческих, профсоюзных, правозащитных, экологических движений и организаций 

в стране все же присутствуют. 

По мнению Джозефа Ная: «наибольшее действие возымеет мягкая сила 

Китая, лежащая в культурной сфере» [11] Сильной стороной, важным каналом 

«мягкой» дипломатии КНР действительно является культурно-гуманитарный 

базис, исторические и современные достижения страны в области культуры, 

искусства, науки, спорта. Дополнительную значимость «мягкой силе» Китая 

придают многочисленные зарубежные диаспоры, занимающие первое место в 

мире по численности (по разным оценкам от 50 до 80 млн человек) [12]. 

Но существует еще несколько факторов, которые препятствуют формиро-

ванию привлекательного образа Китая. Для многих стран Китай является тор-

говым партнером. Однако, страны сталкиваются с проблемами торгового дефи-



 
 

цита, валютной политики КНР и защиты интеллектуальной собственности. Со-

гласно их позиции, основным препятствием для осуществления концепции 

«мягкой силы» Китаем является отсутствие доверия со стороны ее объектов, 

так как то, что воспринимается в большинстве государств как проводники мяг-

кой силы – СМИ, подвергается цензуре в Китае [13, с.116]. Такое положение 

вещей коренным образом противоречит уже сложившимся в Европе ценностям. 

Таким образом, основным препятствием применения «мягкой силы» Ки-

тая становятся политические ценности и идеология.  

К Институтам Конфуция также существует неоднозначное отношение. На 

сегодняшний день 440 институтов Конфуция открыты в 120 странах [14]. Но их 

деятельность зачастую воспринимается в качестве инструмента идеологической 

пропаганды и политического вмешательства во внутренние дела другого госу-

дарства. К примеру, «Госдепартамент США подозревает институты в распро-

странении китайского влияния и пропаганды» [15].  

Обращаясь к статистическим данным, можно проследить отношение не-

которых государств к КНР. Как передаёт РИА Новости: «согласно опросу, 56% 

жителей Франции и 55% жителей США считают Китай скорее конкурентом для 

своей страны, чем партнёром. Так же считают 41% граждан Германии и 40% 

британцев. При этом в России иная ситуация – 50% граждан страны назвали 

КНР партнёром» [16]. 

Подытоживая, можно сделать вывод, что важными источниками «мягкой 

силы» КНР являются ее исторические и современные достижения в области 

культуры. Но в то же время, существуют спорные мнения об эффективности 

«мягкой силы» Китая.  

На современном этапе Китай ставит цель продемонстрировать всему ми-

ру ненасильственный характер политики и создать привлекательный образ 

страны. Однако Китаю еще предстоит разработать идеальный вариант «мягких» 

ресурсов для выполнения своих внешнеполитических целей. Среди важных ис-

точников «мягкой силы» числятся свободы и права человека, чем не может 

похвастаться современный Китай. Но в то же время, в 2017 году в Белой книге 



 
 

Китая, посвященной проблеме прав человека, отмечено, что Китай присоеди-

нился к 21-й Международной конвенции о правах человека [17]. Права челове-

ка, улучшение образа жизни и другие ценности – это то, над чем нужно рабо-

тать Китаю для улучшения своего имиджа в общественном мнении стран Запа-

да. 
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В статье ставится задача рассмотреть австрийскую внешнюю политику и 

австрийское партнерство с международными организациями в ключе наруше-

ния федерального конституционального закона о нейтралитете. В результате 

анализа автор доказывает, что Австрия близка к отмене своего нейтрального 

статуса, однако с 2018 года можно отметить возвращение к модели нейтралите-

та 1955 года.  

 

Ключевые слова: Австрийская республика, внешняя политика, нейтра-

литет, НАТО, ООН, ОБСЕ 

 

26 октября 1955 года Австрийская республика приняла статус постоянно-

го военно-политического нейтралитета. Нейтралитет стал не только гарантом 

возвращения суверенитета и обеспечения безопасности для республики, но и 

дал возможность стать связующим звеном для сотрудничества двух противо-

борствующих блоков, не присоединяясь ни к одному из них. Однако сейчас не 

1955 год. Нейтралитет, прописанный в федеральном конституциональном за-

коне, перестал удовлетворять запросам Второй республики, вследствие чего се-

годня мы видим его юридическое нарушение. Так не стоит ли Австрии лучше 

отказаться от своего нейтрального статуса, или же ее действия законны? Ана-

лиз политики Австрии как нейтральной страны, придерживающейся мирных 



 
 

способов разрешения конфликтов, особенно важно в условиях современного 

миропорядка. 

Несмотря на статус постоянного нейтралитета, на сегодняшний день Ав-

стрия сотрудничает с такими организациям как НАТО, состоит в ОБСЕ и 

ОЭСР, является членом ООН. Вследствие того, что некоторые из данных орга-

низаций имеют военную направленность, некоторые специалисты рассматри-

вают это как отклонение страны от «нейтрального вектора» [1]. Таким образом, 

поднимается вопрос о законности сотрудничества именно со стороны наруше-

ния Федерального конституционального закона о нейтралитете.  

10 февраля 1995 года Австрия вошла в программу НАТО «Партнерство 

ради мира», но фактическое сотрудничество страны с организацией началось 

еще в 1991 году в момент создания Совета Североатлантического сотрудниче-

ства (позже Совет Евроатлантического сотрудничества)[2]. Отметим, что 

НАТО— это военно-политический блок, из-за чего Австрия не может входить в 

данную организацию, так как членство в НАТО противоречит статусу постоян-

ного нейтралитета и нарушает статью 1 закона о нейтралитете, а именно пункт 

о невступлении в военные союзы [3, с. 725]. Тем не менее, Австрия в рамках 

своего нейтралитета допускает участие в программе НАТО «Партнерство ради 

мира». С 1991 года Австрия активно сотрудничает с НАТО в военных програм-

мах, в том числе, в 2008 году Австрийская республика взяла на себя командо-

вание над рабочей группой в операции в Косово [4]. Министр иностранных дел 

Австрии Михаэль Шпинделеггер воспринимал партнерство Австрии с НАТО 

как следствие членства страны в ЕС [5]. Однако на данный момент Австрия от-

клоняется от полного согласия с НАТО, возвращаясь к роли государства-

миротворца. Тем не менее, именно сотрудничество с НАТО является одной из 

главных причин ослабевания австрийского нейтралитета. В случае если Ав-

стрийская республика решит присоединиться к НАТО на правах страны-члена, 

как это, например, произошло с Польшей, то австрийский нейтралитет не будет 

иметь силы, ни правовой, ни фактической. Однако если Австрия решит про-

должать сотрудничество с НАТО только в рамках программы «Партнерство ра-



 
 

ди мира», в конечном итоге данное партнерство зайдет в тупик, а вопрос о 

членстве Австрии в НАТО будет только актуализироваться. 

Также Австрия участвует в военных операциях ООН и ОБСЕ, предостав-

ляя им свои войска. Статья 43 Устава ООН постановляет, что все члены ООН 

обязаны предоставить по требованию Совета Безопасности ООН свои воору-

женные силы в распоряжение организации, а также помощь или права прохода 

[6], что приводит к противоречиям с постоянным нейтралитетом Австрии. С 

другой стороны, войска Совету Безопасности предоставляются на основании 

соглашения между СБ и государством или группой государств по каждому слу-

чаю отдельно. Эти соглашения подлежат ратификации подписавшими их госу-

дарствами [6]. Таким образом, предоставленные комбатанты участвуют в опе-

рациях ООН в качестве «голубых касок» и подчиняются ООН, а не Австрии. 

Нельзя также не отметить, что Совет Безопасности ООН, как и сама ООН, не 

являются военными блоками, из-за чего данное сотрудничество не может быть 

расценено как нарушение Федерального конституционального закона. 

Австрия – активный участник Организации по безопасности и сотрудни-

честву в Европе. Австрия была одной из первых поддержавших инициативу со-

здания такой структуры. Сейчас в Вене находится штаб-квартира ОБСЕ и еже-

недельно собирается Форум организации по сотрудничеству в области обеспе-

чения безопасности. В 2000 и 2017 годах министры иностранных дел Австрии 

были председателями ОБСЕ [7]. Важным инструментом ОБСЕ по поддержанию 

безопасности являются миссии, в которых Австрия принимает непосредствен-

ное участие. Это говорит о стремлении государства вносить свой вклад в урегу-

лирование конфликтных ситуаций и поддержание мира в Европе внутри рамок 

постоянного нейтралитета. Если в дальнейшем ОБСЕ приобретет черты воен-

ного блока, а этому должны будут предшествовать напряженная международ-

ная обстановка в самой Европе и изменение курса ОБСЕ на укрепление доверия 

между государствами, то тесное партнерство Австрии с ОБСЕ можно будет 

расценивать как нарушение закона о нейтралитете. Однако в ближайшее время 

этого не стоит ожидать. 



 
 

Деятельность Себастьяна Курца на посту канцлера Австрии с 2017 года 

явилась показателем возвращения внешней политики Австрии ближе к модели 

нейтралитета 1955 года. Так, 10 июня 2018 года он посетил Стену Плача, тем 

самым признавая территорию восточного Иерусалима за Израилем [8], что про-

тиворечит позиции ООН и Европейского союза по данному вопросу. Также 

канцлер организовал первую официальную встречу в Вене президента Азер-

байджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 

целью переговорного разрешения конфликта в Нагорном Карабахе [9]. Данные 

действия показывают, что Австрия скорее намеревается возродить модель 

нейтралитета 1955 года, занимая место государства-миротворца в современных 

международных отношениях. 

Рассмотренное выше сотрудничество Австрии с НАТО, ее членство в 

ООН и ОБСЕ, участие в миротворческих миссиях организаций, а также само-

стоятельная деятельность государства являются особенностями постоянного 

нейтралитета страны. Юристы рассматривают это как нарушение с австрийской 

стороны своего постоянного нейтралитета, отмечая, что происходит его пере-

смотр в зависимости от требований времени, а также потребностей в разных 

сферах жизни [1]. Такое прочтение статуса постоянного нейтралитета дозволе-

но Австрии из-за того, что ее статус основан на принятии внутреннего закона, 

конкретно в котором прописан лишь пункт о неприсоединении к военным сою-

зам и о неразмещении на своей территории военных пунктов других стран, ко-

торые Вторая республика не нарушает. В западном мире сложилось мнение о 

том, что понимание своего постоянно нейтрального статуса - непосредственно 

дело самой Австрии [10, с.120]. В австрийском обществе идут дискуссии по по-

воду того, нужен ли Австрии нейтралитет: вызовы, на которые должна ответить 

нейтральная Австрийская республика, уже есть – сотрудничество с НАТО, ОБ-

СЕ, ООН. Однако опросы среди австрийского населения показывают, что 

нейтралитет за 64 года стал неотъемлемой частью жизни австрийцев. Вслед-

ствие этого нам не стоит в ближайшее время ждать отмены нейтрального стату-

са Австрийской республики. Ведь именно со стороны внешнеполитического 



 
 

статуса, австрийский нейтралитет стал той формой ведения внешней политики, 

внутри которой государство не только удовлетворяет свои потребности, но и 

заслуживает авторитет страны-миротворца. 
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В статье рассматриваются ситуационные образы Германии, отраженные 

на английских карикатурах сатирического журнала “Punch”. Выделены яркие 

примеры ситуационных образов германского государства и определены их осо-

бенности. В итоге можно сделать вывод, что специфика ситуационных образов 

Германии заключалась в том, что они, в отличие от типических образов, были 

разнообразные и многоплановые из-за наличия одного или нескольких персо-

нажей и значительного количества символов и метафор. 

 

Ключевые слова: образ Германии, пропаганда, «образ врага», пропаган-

да в Великобритании, Первая мировая война 

 

В современной исторической науке изучение образа государства на поли-

тической карикатуре приобретает актуальность. Это связано с тем, что карика-

тура в политической практике зачастую становится одним из распространенных 

средств воздействия на массовое сознание. В ней четко отражаются стереоти-

пы, символы и образы, которые позволяют зрителю за счет ассоциативных 

представлений понимать смысл сюжета. 

 В Англии политическая карикатура использовалась как средство пропа-

ганды со второй половины XVII века. Однако, несмотря на растущую ее значи-

мость в политизированном английском обществе, сюжеты карикатур изредка 



 
 

вписывались в государственную пропагандистскую концепцию. Во время Пер-

вой мировой войны пропаганда приняла централизованный характер, отчего 

сюжеты карикатур были близки взглядам государственной власти. На карика-

турах изображали образы правителей, народа и образ государства. Последний 

был представлен символикой фауны, мифическими персонажами и персонифи-

цированными образами. 

 В данной статье рассматриваются ситуационные образы Германии, лег-

шие в сюжетную основу английских карикатур сатирического журнала “Punch” 

в период Первой мировой войны. Задача автора заключается в том, чтобы вы-

делить особенности этих изображений. 

 Степень изученности исследуемого вопроса низкая, так как в британской 

историографии ситуационным образам Германии на английских карикатурах 

уделено мало внимания. Британские историки М. Гилберт, Дж. Киган и М. 

Хейстингс [1-3] в большей степени рассматривают вопросы пропаганды и ее 

влияние на формируемое в сознании британцев представление о Германской 

империи. Но они не затрагивают ни конкретные изображения ее образа на ка-

рикатурах, ни их типы. Российские ученые Н.Ю. Забелина, Д.М. Селиверстов и 

Н.В. Юдин [4-6] в своих трудах косвенно подходят к рассмотрению проблемы. 

Они, как и их британские коллеги, не делают акцент на типах изображений, не 

сравнивают их и не выделяют особенности. 

 Политическая карикатура как визуальный агитационный материал в 

форме графического изображения является сложным, многозначным и спорным 

историческим источником. Ко всему прочему политическая карикатура – это 

картинка, которая в жанре иронии и сатиры отражает явления общественно-

политической жизни общества. Отличается карикатура от любого другого 

изобразительного рисунка тем, что в ней присутствуют визуальная метафора и 

«золотая середина» между сатирой и пошлостью в преподнесении смысла [7, c. 

1]. Карикатуры сатирического журнала “Punch” отличаются тем, что художни-

ки-карикатуристы в качестве инструмента пропаганды применяли сатиру в 

изображении событий начала XX века. Во время Первой мировой войны они 



 
 

посредством нарисованных в сатирической форме картинок поддерживали пат-

риотические настроения людей. Большая часть карикатур журнала является 

примером создания и продвижения в массы типических и ситуационных обра-

зов германского государства. 

 Кроме того, художники журнала “Punch” во время Первой мировой вой-

ны вписались в механизмы пропаганды, и их продукция была популярна за счет 

новаторских идей, несмотря на то, что заказчиком пропаганды было государ-

ство. Британское правительство в лице Бюро военной пропаганды, подчиненно-

го министерству иностранных дел, активно предлагало идеи для создания обра-

зов Германии, и эти идеи активно распространялись в периодической печати. 

Сатирический журнал “Punch”, который был основан журналистом Г. Мэйхью 

и гравером Э. Ланделлсом в 1841 году, был очень популярным в начале XX ве-

ка. В это время право на издание принадлежало частной типографии Bradbury, 

Agnew and Co., выпускавшей еженедельный тираж около 100 тыс. экземпляров. 

Журнал был доступен для средних слоев общества и был популярен среди 

представителей элиты, интеллигенции, рабочих и некоторой части фермеров. 

Художники создавали сатирические произведения по собственной инициативе 

и при финансовой поддержке правительства Великобритании. Несмотря на 

контроль со стороны Бюро прессы, влияние цензуры было очень слабое. 

 Ситуационные образы – это особый тип образов, связанных с конкретной 

исторической ситуацией и созданной под ее влиянием. Такие образы отличают-

ся разнообразием персонажей и символов. В свою очередь, они делятся на два 

вида по форме подачи материала. Первый вид представлен в форме набора кар-

тинок, связанных одним сюжетом, наподобие комикса. На одном таком полотне 

художник изобразил Германию в «образе свиньи» [8, p. 269]. Сюжет построен 

так, что два немецких солдата хотели схватить свинью, но та из букв выложила 

фразу на немецком языке «Бог наказывает Англию», после чего солдаты отвели 

свинью к кайзеру Вильгельму II, она повторила действие и была награждена 

правителем. Данный сюжет своего рода стал аллюзией на осуществляемую 



 
 

правительством пропаганду на территории всей Германии. Согласно авторской 

идее, кайзер и его солдаты превратили государство в «послушное животное». 

 Ситуационные образы второго вида представлены в форме одного ри-

сунка с изображением главного действующего лица или нескольких персона-

жей. Наиболее яркими образами Германии были образы «кабана» и «свиньи». 

На одной карикатуре художник изобразил попавшего в капкан кабана и напи-

сал на французском слово «Верден» [9, p. 355]. Он таким образом отразил по-

ражение Германии в боях за крепость Верден, проходивших с февраля по де-

кабрь 1916 года. На другой карикатуре художник нарисовал неоднозначное 

действие, как немецкий солдат просит мусульманина «полюбить его самого и 

рядом с ним сидящую свинью» [10, p. 259]. В «образе свиньи» Германия пока-

зана захватчиком, интервентом и не уважающим традиции и нормы других 

народов государством, в данном случае - мусульман. 

Среди ярких примеров присутствуют изображения Германии в образах 

«гуся» и «быка». На титульном листе журнала “Punch” января 1915 года можно 

увидеть изображение, как англичанин Джон Буль натравливает бульдога на 

ощипанного гуся в немецкой каске [11, p. 21]. Художник в патриотической ма-

нере в «образе собаки» изобразил британские войска, которые натравливает 

Великобритания (ее олицетворяет Джон Буль) на «беззащитную» Германию. 

Сатирический и комичный «образ быка» также вписался в пропагандистскую 

концепцию британского правительства [12, p. 151]. На карикатуре можно уви-

деть, как «германский бык» таранит витрину с надписью «Нейтральные китай-

ские магазины» и с флагами различных стран. Карикатурист показал неукроти-

мое желание Германии получить «имперские права» на владение Китаем для 

реализации империалистических амбиций. 

 Важно отметить наличие таких примеров, на которых Германия изобра-

жена в образах «дракона» и «крокодила». На первой карикатуре художник 

нарисовал, как британский монарх Георг V, словно Георгий Победоносец, на 

танке давит «дракона» (Германию) [13, p. 367]. Сюжет основывался на успеш-

ном применении британских танков в битве на реке Сомма, прошедшей с июля 



 
 

по ноябрь 1916 года. Другой карикатурист, нарисовавший Германию крокоди-

лом, показал иную сторону. На рисунке видно, как «веселый крокодил» в 

немецкой каске поднимает челюсти в небо, где летают немецкие самолеты, ко-

торые подвергают авиационной бомбардировке госпиталя, расчищая крокодилу 

«место под солнцем» [14, p. 403]. В этом изображении отражено варварское по-

ведение немецких авиационных ударных сил на Западном фронте. 

 В качестве ситуационных можно выделить персонифицированные обра-

зы «женщины» и «ангела». Связь их с определенным событием определить 

сложно. И все же, можно предположить, что на этих карикатурах художники 

изобразили Германию с двух точек зрения. Один под влиянием творчества 

немецкого писателя И. Гете нарисовал в образе Фауста кайзера Вильгельма II и 

«настороженную» Германию в «образе женщины» по имени Гретхен [15, p. 25]. 

Он заложил в основу сюжета идею о том, что Германия – это жертва кайзеров-

ской авторитарной политики. Связан данный сюжет с массовой агитацией на 

вступление всех немцев в ряды вооруженных сил Германской империи в начале 

Первой мировой войны. Другой художник в «образе ангела» [16, p. 253], стре-

мящегося сжечь мир, отразил приверженность Германии политике крайнего 

милитаризма, обозначив ее «нормальным состоянием» самого государства. 

Этот сюжет был создан под влиянием массового применения немецкими вой-

сками артиллерийских орудий во время наступления на территориях Бельгии и 

Франции. 

 В качестве примера ситуационных образов можно привести образы 

«змеи» и «Молоха». Германия в «образе змеи» нарисована художником в сце-

нической постановке: британский премьер-министр Д. Ллойд Джордж, играя на 

дудочке, укрощает змею (Германию), в то время как Святой Патрик выражает 

недовольство попыткой политика «очаровать» ее [17, p. 313]. На что Д. Ллойд 

Джордж говорит: «I’m not trying to charm it. I'm just filling in the time» (Я не пы-

таюсь очаровать ее. Я просто провожу время). Германия показана художником 

истощенной, побежденной и разгромленной страной. При этом автор под влия-

нием революционных событий в Ирландии (образ ее представлен Святым Пат-



 
 

риком) недвусмысленно показывает пассивность ирландцев и отражает прояв-

ление сочувствия к «врагу» Великобритании. На другой карикатуре изображена 

Германия в «образе пангерманского Молоха» [18, p. 41], божества и символа 

жестокой и неумолимой силы, требующей принесение жертв от немцев. В этом 

изображении карикатурист, предсказав события 30-40-х годов, оставил преду-

преждение о том, что воинственные взгляды в Германии приводят к жертво-

приношению немцами собственных жизней во имя цели, поставленной герман-

ским правительством. 

 Таким образом, можно подвести итоги, выделив особенности ситуацион-

ных образов Германии на английских карикатурах. Основная их особенность 

заключается в том, что они разнообразные, многозначные и многоплановые из-

за наличия одного яркого или нескольких узнаваемых персонажей и значитель-

ного количества символов и метафор. Другая особенность сводится к стремле-

нию художников не ограничиваться событиями на фронте, а наоборот давать 

возможность читателю журнала составить целостное и расширенное представ-

ление о Германии. Отсюда и многоплановость, и многозначность таких изоб-

ражений, вписывающихся в государственную пропагандистскую концепцию, 

но отличающуюся от нее проявлением авторской фантазии. Еще одной особен-

ностью стоит выделить использование при создании ситуационных образов не 

только сатиры и метафоры, но и сарказма в сочетании с английским юмором. В 

результате централизованной и массовой пропаганды британские художники 

изображали Германию «инициатором мировой бойни» и возлагали на нее от-

ветственность за начало войны. 
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В статье представлены подходы к определению «фонда личного проис-

хождения» и их исторического значения в информационной базе страны. Ре-

зультаты описания, исследования состава и особенностей фонда личного про-

исхождения А.А. Островской. Также биография фондообразователя. Состояние 

личных фондов на сегодняшний день в Государственном архиве Алтайского 

края.  

 

Ключевые слова: архив, документ, личный фонд, фонд личного проис-

хождения. 

 

Документы формируются и откладываются как в учреждениях, так и у 

отдельных людей. Жизнь каждого человека отражена в документах личного 

происхождения. Они раскрывают его личную жизнь, отражают общественную, 

производственную и творческую деятельность лица, кроме того вносятся све-

дениям о деятельности организаций, о событиях государственного, политиче-

ского и культурного значения. Письменные источники личного происхождения 

отражают информацию о прошлом через память с учетом личного опыта и со-

циально – коммуникационных связей автора и фиксируют их на документально 

– субъективном уровне. Документы личного происхождения, переданные на 

государственное хранение, образуют архивные фонды личного происхождения.  



 
 

Среди документов, хранящихся в Государственном архиве Алтайского 

края, особый интерес представляют документы личного происхождения - лич-

ные и семейные архивы, переданные на вечное ранение. С одной стороны, та-

кие документы связаны с жизнью и деятельностью известных в нашем крае, а 

возможно и в стране, людей. С другой стороны, документы, отложившиеся в 

личном архиве, содержат богатые материалы, интересную информацию по ис-

тории нашего края, о многих исторических, общественных событиях и явлени-

ях, доносят до нас различные сведения, факты, мнения, дополняющие и кон-

кретизирующие данные официальных документов. Поэтому документы личных 

архивов особенно привлекают к себе ученых-историков, краеведов, всех, кто 

интересуется историей родного края, жизнью и делами предшествующих поко-

лений. Изучая прошлое, ценя и уважая его, мы лучше познаем настоящее и 

предопределяем будущее.  

За годыㅤ существованияㅤ Государственныйㅤ архивㅤ Алтайскогоㅤкраяㅤ собрал ㅤи 

ㅤхранитㅤ болееㅤ 100 личных ㅤархивных ㅤфондов. За ㅤпоследнееㅤ времяㅤ вㅤ ГААК 

ㅤпоступилиㅤ документыㅤ личных ㅤархивовㅤ В.Т. Христенко – почетный ㅤгражданин 

ㅤАлтайскогоㅤ края, советник ㅤиㅤ партийныйㅤ деятель, М.Д. Ковешникова – заслу-

женный ㅤхудожникㅤ РСФСР, лауреат ㅤгуманитарной ㅤпремии Демидовского 

ㅤфонда ㅤ Алтайского ㅤкрая [1]. 

Научные ㅤсотрудникиㅤ ГААКㅤ ведут ㅤнаучно-техническую ㅤобработку 

ㅤпоступившихㅤ документовㅤ личногоㅤ происхождения. По ㅤзавершенииㅤ этойㅤ работыㅤ 

описиㅤ этих ㅤдокументов ㅤбудут ㅤпо ㅤмере ㅤготовности ㅤпредставлены ㅤнаㅤ рассмот-

рение ЭПМК ㅤуправленияㅤ Алтайского ㅤкрая ㅤпо ㅤкультуре ㅤи ㅤархивному ㅤделу. В 

ㅤпроцессеㅤ работыㅤ сㅤ владельцами ㅤличныхㅤ архивов, целью ㅤявляется, прежде 

ㅤвсего, получение ㅤ полного ㅤсостава ㅤожидаемыхㅤдокументов. С ㅤнимиㅤ проводит-

ся ㅤ разъяснительная ㅤбеседа ㅤ об ㅤисторическом ㅤ значении документов, о ㅤвидахㅤ 

документов, которые ㅤжелательно ㅤполучитьㅤ от ㅤних. Отношение ㅤвладельцев ㅤ 

личных архивовㅤ к ㅤпередаче ㅤсвоих ㅤдокументовㅤ на ㅤгосударственное ㅤхранение 



 
 

ㅤотличается. Одни готовы ㅤпередать ㅤв ㅤархивㅤ документы, которые ㅤжелательноㅤ отㅤ 

нихㅤ получить, другие ㅤпередают ㅤвторичныеㅤ документы, оставляя ㅤуㅤ себя 

ㅤнаиболее ㅤценные, третьи ㅤничего ㅤне ㅤхотят ㅤпередавать, а ㅤчетвертые почти ни-

чегоㅤ не ㅤимеют. 

Когда речь идет о больших архивных комплексах выдающихся деятелей 

науки и культуры, сыгравших заметную роль в жизни нашего края, ценность и 

значимость их для общества трудно переоценить. Именно такой архивный фонд 

документов личного происхождения Ангелины Афанасьевны Островской 

(1920-2003) - кандидат медицинских наук, участник Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.), принял на хранение Государственный архив Алтайского 

края.  

Островская ㅤАнгелина ㅤАфанасьевнаㅤ родиласьㅤ18 сентября ㅤ1920 года ㅤвㅤ 

г. Боготол ㅤТомской ㅤгубернии. Отец ㅤАфанасий ㅤТимофеевич ㅤОстровскийㅤ ро-

дилсяㅤ 15 января ㅤ1886 года ㅤв ㅤдеревне ㅤПересвятая Ровенско – Слободской 

ㅤволостиㅤ Речицкого ㅤуездаㅤ Минской ㅤгубернии. Мать ㅤНадеждаㅤ Александровна 

ㅤ(урожденная ㅤЩеплецова) родилась ㅤ15 августа ㅤ1987 года ㅤв ㅤИркутске. В ㅤ1937 

году ㅤАнгелина ㅤАфанасьевна Островская ㅤокончила ㅤ Барнаульскую ㅤ школу ㅤ№25, 

в ㅤ1942 году ㅤдосрочно ㅤзавершилаㅤ обучение ㅤнаㅤ лечебном ㅤфакультетеㅤ Новоси-

бирскогоㅤ медицинского ㅤинститута. После ㅤокончания институтаㅤ прошлаㅤ школуㅤ 

хирургов ㅤиㅤ былаㅤ направлена ㅤво ㅤ2–й ㅤармейский ㅤполевойㅤ госпитальㅤ легкоране-

ныхㅤ 2–й ㅤударнойㅤ армииㅤ Волховского ㅤфронта в ㅤкачествеㅤ врача ординатора. В 

ㅤ1943 году – младшим ㅤврачом 1250 стрелкового ㅤполкаㅤ 376 стрелковой ㅤдивизииㅤ 

Ленинградскогоㅤ фронта [2]. Назначение ㅤгоспиталя: раненные ㅤсолдатыㅤ неㅤ от-

правлялисьㅤ в ㅤтыл, а ㅤизлечивались в ㅤполевых ㅤусловиях, после ㅤчего 

ㅤнаправлялись ㅤна ㅤпередовую ㅤлинию. Госпиталь ㅤрасполагалсяㅤ вㅤ сосновомㅤ лесу, 

что ㅤскрывалоㅤ егоㅤ отㅤвражеских самолетов. На ㅤЛенинградском ㅤфронте ㅤвстретила 

ㅤсвоего ㅤбудущегоㅤ мужа – Недбайлова ㅤВиктора ㅤЕмельяновича. В ㅤ1944 году ㅤу 



 
 

ㅤних родился ㅤсын Вадим.  

С ㅤноябряㅤ1943 года ㅤАнгелинаㅤ Афанасьевнаㅤ работалаㅤ врачом – педиатром 

ㅤдетскойㅤ консультацииㅤ ст. Барнаул ㅤЗападно – Сибирской ㅤжелезнойㅤ дороги, в 

ㅤ1945 году – поликлиники ㅤст. Таганрог ㅤСевероㅤ – Кавказской ㅤжелезнойㅤ дороги, 

в ㅤ1946 году – детской ㅤконсультации ㅤст. Барнаул.  

В ㅤ1959 году ㅤА.А. Островская ㅤокончила ㅤаспирантуру в ㅤг. Ленинграде. В 

ㅤ1964 году ㅤвㅤ Ленинградском ㅤгосударственном ㅤпедиатрическом ㅤмедицинском 

ㅤинституте ㅤзащитила ㅤдиссертацию ㅤна ㅤсоискание ㅤученойㅤ степениㅤ кандидата 

медицинских наук по теме «Влияние ㅤмассажа ㅤиㅤ гимнастики ㅤнаㅤ некоторыеㅤ по-

казатели гемодинамики ㅤу ㅤдетей раннего ㅤвозраста». 

В ㅤноябреㅤ 1959 года ㅤАнгелинаㅤ Афанасьевнаㅤ была ㅤнаправленаㅤ вㅤ Алтайскийㅤ 

государственныйㅤ медицинский ㅤинститут ㅤна ㅤдолжностьㅤ ассистента ㅤкафедрыㅤ 

педиатрии, в ㅤ1970 году – избрана ㅤна ㅤдолжность ㅤзаведующейㅤ курсомㅤ пропедев-

тикиㅤ детских ㅤболезней. После ㅤуходаㅤнаㅤ пенсию ㅤотработала ㅤещеㅤ 5 лет ㅤврачом 

ЛФК и ㅤфизиотерапии в ㅤдетской ㅤполиклинике ㅤ№9 [3]. 

Ангелина ㅤАфанасьевнаㅤ Островскаяㅤ награжденаㅤ медалью ㅤ«За оборону 

ㅤЛенинграда», орденом ㅤОтечественнойㅤ войны ㅤII степени, юбилейными 

ㅤмедалями. А.А. Островская ㅤумерлаㅤ21 сентября ㅤ2003 года.  

В течение всей жизни, начиная с военных лет и до последних дней, Анге-

лина Афанасьевна бережно собирала и хранила не только научные труды, ста-

тьи, заметки, различные варианты рукописей, документы служебной деятель-

ности, но и записные книжки, переписка, дневники, многочисленные дипломы, 

грамоты и т.д. 

Основной комплекс личных документов А.А Островской составил 45 (со-

рок пять) дел за 1920-2000 годы (имеются документы за 1900-1919, 2010, 2015 

годы). Материалы систематизированы по 6 крупным разделам, в которые во-

шли документы определенного вида. Разделы же в свою очередь включают 

подразделы, в которые сгруппированы документы по видам деятельности фон-



 
 

додержателя. В них вошли документы, отражающие служебную деятельность и 

сведения биографического характера, а также материалы членов семьи канди-

дата медицинских наук, участницы Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.) Островской Ангелины Афанасьевны. 

Материалы, собранные в фонде А.А.Островской – это ценный источник 

информации по истории края, ее семьи, о жизни простого народа в 1920-1930е 

годы, во время Великой Отечественной войны и период после войны. 

Результаты исследования позволяют утверждать, что интерес к докумен-

там личного происхождения растет с каждым годом. Стоит отметить, что бла-

годаря своему разнообразию они не только раскрывают частную жизнь кон-

кретного человека, но и несут информацию о деятельности творческих коллек-

тивов, организаций, различных событиях государственного, политического, 

культурного значении. Своеобразие документов личного происхождения как 

исторических источников заключается в том, что события и факты реальной 

жизни отражены в них через личностное восприятие конкретных людей, явля-

ющихся очевидцами, а нередко и участниками происходивших событий. Изу-

чение источников личного происхождения дает возможность представить исто-

рические события в совершенно иной интерпретации [4]. 
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В статье рассматривается Великая французская революция 1789-1794 гг. 

и её оценка отечественными историками XX и начала XXI вв. Прослеживается 

динамика образа французской революции в России, а также причины этой ди-

намики. Выявляются различия в оценках событий в XX и XXI веках. На основе 

проведённого исследования делается обобщающий вывод о характере образа 

французской революции и о факторах, на него повлиявших. 

 

Ключевые слова: Великая французская революция, отечественная исто-

риография, оценка революции, общественное мнение, Октябрьская революция. 

 

Российско-французские отношения представляют собой значительный 

интерес для историков. Великая французская революция повлияла не только на 

саму Францию, но и на всю Европу, она задела и русско-французские отноше-

ния, способствовав их охлаждению, после чего страны из союзников преврати-

лись во врагов.  

Актуальность данной темы связана в первую очередь тем, что в настоя-

щее время существует недостаточное количество исследований на тему русско-

французских отношений, некоторые источники были переведены или истолко-

ваны неправильно, какие-то документы так и не были найдены. Во-вторых, 

имеется точка зрения, согласно которой Великая французская революция и Ок-

тябрьская революция связаны. В-третьих, в XX веке многие исследования и ра-



 
 

боты были политизированы. И наконец, данная тема будет интересна всем, кто 

занимается историей российско-французской дипломатии или Великой фран-

цузской революцией. 

Поскольку мы рассматриваем только российскую оценку революции, то 

будем брать только работы отечественных историков. Среди источников можно 

назвать работы «Русское общество и французская революция» Михаила Ми-

хайловича Штранге, лекции по истории французской революции Владимира 

Ивановича Герье, а также «Первое русское исследование французской револю-

ции XVIII в.» Бориса Георгиевича Вебера. Большой вклад в изучении оценки 

великой французской революции также внесли Адо Анатолий Васильевич, 

Пименова Людмила Александровна и Чудинов Александр Викторович. 

Изучая данную тему, мы бы хотели поставить следующую цель: просле-

дить динамику образа французской революции в отечественной историографии 

XX-XXI веков и выявить причины этой динамики. В связи с поставленной це-

лью можно выделить несколько задач: проанализировать описание великой 

французской революции в историографии XX века, выявить, как и почему из-

менилась оценка революции в XXI веке и сделать вывод, содержащий в себе 

факторы изменения оценки французской революции. 

В исследовании использовались такие методы, как анализ источников и 

литературы, интерпретация фактов, сравнительно-исторический метод, а также 

составление умозаключений на основе изученной информации. 

В XX веке в связи с многочисленными попытками смены власти сформи-

ровалось несколько точек зрения на великую французскую революцию, кото-

рые напрямую зависели от того, в чьих руках находилась власть. Во время 

правления Николая II к французской революции относились так же, как во вре-

мена Екатерины II: негативно и с точки зрения консерватизма. Ярким предста-

вителем историков начала XX века стал российский учёный В.И. Герье, кото-

рый оценивал революцию с точки зрения собственных политических взглядов: 

«Герье первым из русских либералов начал конкретную разработку характер-

ного для тогдашнего русского либерализма противопоставления нереволюци-



 
 

онного якобы пути России революционному пути Франции» [1, с. 645]. В част-

ности, описывая революцию, он заострял внимание на критике якобинского 

террора и обвинении монарха в неспособности удержать власть. Рассматривая 

взгляды просветителей, Герье перекладывает вину за начало революции на них. 

Историк утверждает, что непонимание народом посыла, содержащегося в мыс-

лях и идеях просветителей, и привело к началу революции во Франции. В отли-

чие от Руссо, Герье считает, что нужно «дать массе как можно больше знаний, 

свободы, но не власти» [2, с. 34].  

После Октябрьской революции, которую многие историки связывают и 

сравнивают с французской, отношение общества к революции резко сменилось. 

В советских школах во время изучения революции детям прививалась и опре-

делённая идеология. По этой причине «Французская революция служила до-

полнительным доказательством обоснованности и исторической неизбежности 

революции Октябрьской» [3 с. 144].  

Однако мы не можем с полной уверенностью сказать, что оценка револю-

ции 1789 года была положительной. В конечном итоге, французская революция 

была не социалистической, а буржуазной. При создании новой системы посо-

бий по всемирной истории, Сталин подчеркнул, что «основной осью учебника 

должна быть именно эта идея противоположности между революцией буржуаз-

ной и социалистической» [3, с. 147].  

Что касается самой подачи событий о революции во Франции, мы можем 

отметить, что в советском обществе говорилось о том, что целью революции во 

Франции стало уничтожение феодально-абсолютистского строя и переход к ка-

питализму. Но после этого обязательно следовало напоминание о том, что ка-

питализм изжил себя и «только в стране победившего социализма производи-

тельные силы получают полную возможность для своего роста» [3, с. 150]. В 

целом события во Франции должны были наводить население на мысль о пре-

емственности Октябрьской революции.  

В итоге можно сказать, что в советский период главной идеей было пока-

зать различия между капитализмом и коммунизмом. Оправдывая проведение 



 
 

революции, учёные подчёркивали, что буржуазная революция – это простая 

смена власти, эксплуатирующей народ, социалистическая же революция пред-

полагает полное освобождение населения и создание государства нового типа. 

Конечно, мы не можем говорить об объективности данных трудов, поскольку 

они являются глубоко идеологизированными и политизированными. Более то-

го, общественное мнение активно изменялось под влиянием учебников по ис-

тории, наличию жёсткой цензуры и политизированности газет, журналов и из-

даний на историческую тематику. 

В годы перестройки произошёл своеобразный «демонтаж» идей совет-

ских учёных о великой французской революции. В целом можно отметить, что 

уже в 1980-е годы революция во Франции стала восприниматься как неизбеж-

ное событие с нейтральной оценкой, которое значительно повлияло на историю 

Франции и Европы. Октябрьская революция стала такой же частью истории для 

России, какой революция 1789 года стала для Франции, а именно событием, 

предопределённым историей. 

В XXI веке основной задачей учёных становится передача объективной 

информации, без идеологии и цензуры. На сегодняшний день учёные преиму-

щественно рассматривают революционные события как большую трагедию в 

истории Франции, которой, однако, не удалось бы избежать; которая привнесла 

народу Франции освобождение от гнёта и способствовала распространению 

прогрессивных идей в мире. Добавим, что больше нет той цензуры и особой 

политической обстановки, которая запрещала бы объективно изложить факты о 

событиях, поэтому наряду с пересмотром литературы XX века проводится и 

поиск новых источников, и самостоятельные исследования в самой Франции, 

куда учёные в 1980-х годах получили доступ. 

Существует точка зрения, согласно которой французская революция 

предстаёт перед нами как «явление «исторической памяти»» [4]. Люди, в XVIII 

веке создавшие себе образ французской революции как образца для подража-

ния и те, кто опасался её с самого зарождения революционных событий, поло-

жили начало столетиям стереотипов о революции и о её освещении в отече-



 
 

ственной историографии, из-за чего одной из проблем современности является 

отделение объективных фактов и субъективных мнений и политизированных 

изданий.  

Итак, рассмотрев отношение к французской революции в отечественной 

историографии с XX по XXI век, мы можем прийти к выводу, что оно отлича-

ется крайней динамичностью и субъективностью. Ряд различных факторов, ме-

нявшихся с течением времени, влиял на ту или иную оценку революционных 

событий с 1789 по 1799 годы. Отметим, что в отечественной историографии 

вплоть до современности невозможно было получить абсолютно достоверного 

описания событий и оценки их влияния. Отвечая на поставленную цель, можем 

сказать, что оценка этих событий зависела от степени свободы слова и цензуры, 

от социального статуса исследователя или очевидца, от мировых событий, а 

также от наличия достоверных источников и уровня владения французским 

языком для перевода текстов. В начале XX века революция имела отрицатель-

ную оценку, к Октябрьской революции она приобрела характер образца для 

подражания и оправдания жестокости, к середине XX века французская рево-

люция отошла на второй план, к 80-м годам революция теряет ярко выражен-

ную оценку в связи с распространявшимся плюрализмом мнений, и, наконец, к 

современности она становится доступной к объективному анализу.  

На сегодняшний день всё ещё проводятся исследования этой темы, от-

крываются новые факты и переводятся новые источники, а значит, оценка 

французской революции с течением времени становится всё более объективной 

и точной. 
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Популярной формой использования архивных документов является экс-

понирование архивных документов на выставках. В настоящее время государ-

ственные архивы активно учувствуют в реализации этой формы использования 

как в традиционной, так и в виртуальной форме. В статье представлен опыт ор-

ганизации и проведения выставок архивных документов в Государственном ар-

хиве Алтайского края в период 2012-2019 гг. 

 

Ключевые слова: Государственный архив Алтайского края, экспониро-

вание, выставка архивных документов. 

 

Подготовка выставок документов является одним из традиционных 

направлений работы государственных архивных учреждений по использованию 

и популяризации документального наследия. Государственный архив Алтай-

ского края (ГААК) не является исключением. Круг нерешенных вопросов в от-

ношении выставочной деятельности архивов достаточно широк. В настоящее 

время нет комплексных исследований, посвященных анализу выставочной дея-

тельности ГААК. Тем самым актуальность работы не вызывает сомнения. 

Нами была проанализирована выставочная деятельность в период с 2012 

по 2018 гг. Для работы использовался официальный сайт Государственного ар-

хива Алтайского края. На официальном сайте архива представлены краткие 



 
 

сведения об отдельных выставках архивных документов. Отдельным источни-

ком для исследования послужили архивные документы, отразившие этапы ра-

боты по организации и проведению выставок, фонда Р-1764. 

Подготовка выставок, как правило, планируется и осуществляется в связи 

со знаменательными событиями и юбилейными датами. Так и в исследуемом 

архиве планирование выставочной работы осуществляется архивом на основе 

календаря знаменательных и памятных дат на следующий год, графика обще-

ственно-значимых мероприятий, планируемых органами исполнительной вла-

сти. Выбор выставки определяется актуальностью выбранной темы, а также 

наличием в составе фондов архива конкретных документов, позволяющих рас-

крыть тему в полной мере. В ГААК есть два выставочных зала. На каждый 

квартал года запланировано определенное количество выставок в связи с пла-

ном. [1] По результатам нашего исследования, в архиве Алтайского края вы-

ставки делятся: выездные, совместные, и на местах. 

Мы также обнаружили, что есть даты проведения выставок в определен-

ные дни. Это прежде всего 10 марта –День архивов России, 30 октября – День 

памяти жертв политических репрессии. Почти ежегодно в эти дни проводятся 

выставки. Для таких выставок характерны документы, связанные с событиями 

XX в. В частности, депортация народов СССР, Гражданская война, массовые 

репрессии. Каждая из выставок содержит документы и материалы, сохранив-

шиеся в архивно-следственных делах граждан, обвиненных в преступлениях, 

огромное количество фотографии, плакатов с лозунгами, есть карта ГУЛАГа. 

Регулярно ГААК проводит тематические выставки, посвященные Вели-

кой отечественной войне. На выставках присутствуют такие документы, как 

письма с фронта, фотокарточки, военные билеты, списки награжденных труже-

ников тыла, свидетельства об участии в военных действиях, плакаты с лозунга-

ми, документы, которые отражают экономическую, культурную и политиче-

скую жизнь в период ВОВ. 



 
 

Каждый год архив организует выездные выставки по районам Алтайского 

края. Отдельно хотелось бы отметить ряд выставок, организованных совместно 

с Алтайским государственным университетом.[2] 

Нами были проанализированы планы и отчеты о выставочной деятельно-

сти с 2012-2019 гг. (до 2012 г. в отчетах нет графы «Работа по организации и 

проведению выставок документов, информационных мероприятий»). 

В 2012 г. было запланировано 4 выставки (1 выставка на 1 квартал), фак-

тическое же значение составило 10 выставок (250%). Из них 3 выездных вне 

плана, по заявкам организаций. В 2013 г. запланировано 7 выставок, фактиче-

ское же значение составило 10 выставок (142,8%). Выполнено на 3 выставки 

больше за счет дополнительных заявок. В 2014 г. запланировано 10 выставок, 

по факту проведено 16 ( 160%). В 2015 г. запланировано 8 выставок, по факту 

10 (125%). А также мы можем увидеть долю пользователей, удовлетворенных 

качеством работы, было запланировано 90%, результат-99,3%. В 2016 г. запла-

нировано 7 выставок, фактическое же значение составило 8 выставок(114,2%), 

за счет переноса сроков выездной выставки. Доля опубликованных в сети Ин-

тернет программ запланированных мероприятии в процентах составила 100%. 

Степень удовлетворенности пользователями качеством выполняемой работы по 

плану 80%,по факту 100%. В 2017 году запланировано 7, фактическое же зна-

чение составило 12 (171,4%) , в связи с обращениями органов государственной 

власти и организации. Доля опубликованных в сети Интернет программ запла-

нированных мероприятии в процентах составила 100%. Степень удовлетворен-

ности пользователями качеством выполняемой работы по плану 80%,по факту 

100%. В 2018 году запланировано 9, фактическое же значение составило 12 

(133,3%), в связи с обращениями организации. Доля опубликованных в сети ин-

тернет программ запланированных мероприятии в процентах составила 100%. 

Степень удовлетворенности пользователями качеством выполняемой работы по 

плану 90%, по факту 100%.[3] 

Из анализируемого документного массива можно сделать следующие вы-

воды. Выставочная деятельность в Государственном архиве Алтайского края 



 
 

развивается и с каждым годом на выставках экспонируются новые документы, 

что не может не заинтересовать посетителей и исследователей. Большое вни-

мание уделяется организации выставок не только в выставочном зале и мемо-

риальной комнате, а также выставкам, организованным совместно с другими 

организациями и учреждениями. Архив активно принимает участие в организа-

ции выездных выставок по Алтайскому краю. Всё это, несомненно, говорит о 

том, что архив активно поддерживает сотрудничество с другими учреждения-

ми. А также, по результатам планов и отчетом можно смело говорить, что пока-

затели государственного задания выполняются и с каждым годом даже перевы-

полняются.  
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В статье представлены результаты изучения западноберлинской пробле-

мы во внешней политике СССР и США как одни из важнейших событий в ис-

тории Холодной войны. Западноберлинский вопрос рассматривается как со-

ставная часть германской проблемы. Частичное урегулирование вопроса анали-

зируется в контексте советско-американских и германо-германских отношений. 

Показано значение вопроса для разрядки международной напряжённости. 

 

Ключевые слова: Холодная война, СССР, США, германский вопрос, За-

падный Берлин, разрядка международной напряжённости. 

 

Западноберлинский вопрос в 1960-1970-х годах продолжал оставаться 

одним из наиболее сложных в международных отношениях. К началу 1960-х 

годов произошло изменение сущности западноберлинского вопроса, что было 

связано прежде всего со строительством Берлинской стены, что являлось при-

знаком ещё большего ухудшения отношений между обеими Германиями. Од-

нако, при этом строительство Берлинской стены дало толчок к разрядке между-

народной напряжённости. 

Начиная с середины 1950-х годов руководство Западной Германии уже 

определилось с тем, что должно быть главным в проводимой ею внешней поли-

тике. На первом месте по важности была «политика в области безопасности», 

которая предполагала сделать упор на особые отношения с Штатами. На вто-



 
 

ром месте по важности стоял вопрос, касающийся евроинтеграции Западной 

Германии. На третьем месте по приоритетности были двусторонние отношения 

ФРГ с другими государствами, в том числе это касалось и развивающихся 

стран.  

Правительство ФРГ использовало в своих целях жестокое подавление 

СССР антисоветского восстания в Венгрии 1956 г. с тем, чтобы обосновать 

необходимость укрепления вооружённых сил ФРГ перед «коммунистической 

угрозой». После этого ведение нормального диалога между Советским Союзом 

и странами Запада по поводу западноберлинского вопроса было невозможным. 

Различные предложения по решению западноберлинского вопроса с обеих сто-

рон уже опустились до уровня отношений между ГДР и ФРГ. Державы-

победительницы обеспечивали идеологическую поддержку лидерам обеих 

Германий. В том же году была запрещена Коммунистическая партия Германии 

[1, с. 85].  

В ноябре 1958 г. Западом было отклонено предложение Хрущёва по Бер-

лину, в ответ на что Хрущёв предложил Ульбрихту заключить мирный договор, 

который угрожал позициям Запада в Берлине.  

Хрущёв поставил ультиматум, согласно которому, если соглашение не 

будет достигнуто, то Берлин будет передан ГДР в течении 6 месяцев. Это не 

соответствовало ни советским, ни американским интересам, так как делало 

возможным начало новой мировой войны. Поэтому, несмотря на ультиматив-

ные требования, Хрущёв не отказывался от дипломатических контактов с Запа-

дом и даже прибыл с визитом в США. В сентябре 1959 г. Хрущёв стал первым 

руководителем СССР, который посетил США.  

Через полгода в советско-американских отношениях появился новый ви-

ток напряжённости. Он был связан с тем, что в время важного примирительно-

го саммита в Париже в воздушном пространстве СССР был сбит американский 

шпионский самолёт У-2. Этот инцидент сорвал ещё даже не начавшийся сам-

мит в Париже [2]. 



 
 

Незадолго до окончания Второго Берлинского кризиса правительство 

СССР предложило правительству США вновь заняться решением западнобер-

линского вопроса. Переговоры состоялись в Вене. Целью СССР в этих перего-

ворах было недопущение создания ядерного оружия в ФРГ и признание во-

сточных границ Германии. Сама встреча началась 3 июня 1961 г. Как отече-

ственные, так и зарубежные исследователи считают, что Хрущёв во время пе-

реговоров очень недооценил Кеннеди, считая его слабохарактерным. 

Хрущёв во время этих переговоров поступил также, как и в 1958 г., жёст-

ко поставив вопрос о подписании мирного договора с Германией и включением 

в него статей, запрещавших создание ядерного оружия в обеих частях страны. 

Руководство Советского Союза заявило американской стороне о том, что счи-

тает весь Берлин сферой своего влияния. Обе стороны были согласны в том, что 

необходимо ограничить военную мощь Германии. Но по мнению американской 

стороны необходимо было сохранение за Западным Берлином статус-кво. В 

остальном мнения советской и американской сторон насчёт Западного Берлина 

совпадали.  

Западный Берлин был капиталистическим анклавом внутри ГДР, тем са-

мым он создавал для руководства ГДР определённые трудности, связанные с 

экономикой, политикой и идеологией. Он начал угрожать самому существова-

нию ГДР как независимого государства, для существования социализма. Хру-

щёв предложил создать «Свободный город Берлин» и наделить его особыми 

правами. Предполагалось что «Свободный город Берлин» будет иметь свою 

собственную армию и полицию, а также проводить собственную независимую 

международную политику. По мнению Хрущёва, на Соединённые Штаты необ-

ходимо было оказать давление, а Западный Берлин рассматривался им как 

наиболее подходящее место для этого [3, с. 5–6]. 

Ситуация в самом Берлине продолжала накаляться. На Западе считалось, 

что в ГДР зреет всеобщее восстание против коммунистов. Руководство США 

сообщило о готовности воевать за Западный Берлин, в случае если Советский 

Союз попытается изменить статус города в нужную ему сторону.  



 
 

Руководство СССР было категорически против войны с США. Альтерна-

тивой эскалации стало строительство в августе 1961 года Берлинской стены. И 

хотя на Западе строительство Берлинской стены осуждалось, СССР удалось 

укрепить статус-кво в западноберлинском вопросе. Однако германский вопрос 

не был урегулирован, договора с Германией подписано не было, а ГДР по-

прежнему не была признана Западом как суверенное государство [4, с.253]. 

Если говорить о хронологических рамках, то по данному вопросу нет 

единой точки зрения в историографии. Существуют три основных версии: 1961 

г., то есть лишь активная фаза кризиса, с 1958 по 1961 г. (с хрущёвского ульти-

матума вплоть до возведения Берлинской стены), с 1958 по 1963 г. (эту версию 

выдвигает немецкий историк Г. Веттиг, считающий что у кризиса не было ярко 

выраженного окончания). По его мнению, кризис лишь перешёл из острой фазы 

в латентную, завершившись лишь 3 сентября 1971 г., в результате соглашения 

[5]. 

Его точку зрения разделяется и российским исследователем Филитовым, 

по мнению которого единственной реальной акцией в отношении Западного 

Берлина за время кризиса было закрытие его границы с восточным сектором и 

прилегающей территорией ГДР 13 августа 1961 г., после чего кризис начал схо-

дить на нет [6, с. 242]. 

Исходя из этого датировку Второго Берлинского кризиса можно опреде-

лить как 1958-1971 гг., но в официальной историографии она не применяется. 

Определяя данную датировку, следует руководствоваться событиями, связан-

ными с Западным Берлином и оказавшими непосредственное влияние на 

НАТО. С точки зрения реакции НАТО на кризис наиболее подходящей являет-

ся традиционная датировка кризиса: с 1958 по 1961 г. [7, с.83]  

Постепенный переход от конфронтации к сотрудничеству в отношениях 

между СССР и соединёнными Штатами привёл к подписанию Московского до-

говора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под 

водой от 5 августа 1963 г., договор о запрещении ядерных вооружений в космо-

се, на Луне и других небесных телах от 27 января 1967 г.  



 
 

Избрание Р. Никсона в 1968 г. президентом США сделало возможным 

придание политике разрядки общемирового характера. Сам по себе процесс 

разрядки происходил в различных сферах.  

Четырёхстороннее соглашение по Берлину явилось крайне важным ша-

гом для укрепления мира и глобальной безопасности. Оно выступало как от-

правная точка для улучшения отношений Советского Союза с ФРГ. Принятию 

соглашения во многом способствовал курс Брандта, стремившегося ослабить 

международную напряжённость вокруг города, тем самым обеспечить его ста-

бильность и безопасность [8, с. 159; 9, p. 178–181]. 

Таким образом, в 1960–1970-е гг. произошла нормализация положения 

вокруг Западного Берлина, которая в последствии приблизила разрядку между-

народной напряжённости. Западноберлинская проблема теперь переместилась 

на второй план в международных отношениях, поскольку была частично урегу-

лирована – до падения Берлинской стены и объединения Германии, когда она 

осталась только важной страницей истории Холодной войны. 
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На основе изучения архивных документов фонда Р-1573 Государственно-

го архива Алтайского края установлено значение объяснительных записок к 

сводным годовым отчетам для составления исторической справки к архивному 

фонду. Автором проведено сравнение отдельных разновидностей объяснитель-

ных записок. Доказана эффективность использования объяснительной записки 

при составлении исторической справки к архивному фонду. Полученные выво-

ды могут быть полезны при проведении научно-справочной работы в государ-

ственных и муниципальных архивах. 

 

Ключевые слова: историческая справка, архивный фонд, объяснитель-

ные записки, управление питания, архив. 

 

В архиве организации или государственном архиве составляется истори-

ческая справка к архивному фонду - документ, содержащий сведения по исто-

рии фондообразователя и архивного фонда, краткую характеристику состава и 

содержания его документов и системы научно-справочного аппарата архива [1]. 

Историческая справка составляется на основе изучения документов организа-

ции-фондообразователя, документов вышестоящей организации и правовых ак-

тов высших органов государственной власти и управления.  



 
 

Несмотря на то, что документы Управления общественного питания Ал-

тайского крайисполкома были переданы в Государственный архив Алтайского 

края и пользуются большой популярностью у исследователей, историческая 

справка к данному фонду еще не была составлена. Значимость исторической 

справки к фонду состоит в том, чтобы определять и уточнять границы архивно-

го фонда, состав документов фонда, а также его полноту. 

При составлении справки, огромное значение имеет правильный выбор 

документов, еще при работе с описью. Важно понимать, что в архивном фонде 

есть огромное количество дел, которые несут информацию ненужную для ис-

торической справки, тогда как документы, отражающие изменение ее структу-

ры и подчиненности, встречаются не часто. Но, так как сами документы явля-

ются частью дела, а заголовки дел отражены в описи, можно составить опреде-

ленный список, дел и документов, которые с наибольшей вероятностью будут 

содержать необходимую информацию. Также среди «пригодных» для истори-

ческой справки архивных материалов можно выделить можно выделить группу 

документов, наиболее полно отражающих изменение структуры и подчиненно-

сти организации. в нашем случае это объяснительные записки к отчетам, реше-

ния, распоряжения органов власти и штатное расписание. 

В данной статье проанализированы объяснительные записки в сводным 

готовым отчетам. Это обусловлено тем, что именно данная категория докумен-

тов содержит краткую информацию обо всех изменениях и событиях, произо-

шедших в организации за год. 

Объяснительная записка – это документ, который поясняет некоторые 

пункты проекта, отчёта, а также информирующий о причинах сложившихся си-

туаций и произошедших событий [2]. 

Объяснительные записки представлены в архивном фонде в «Сводных 

годовых отчетах» в одном деле, как правило к нескольким подведомственным 

предприятиям. Например, «Сводные годовые отчеты за 1968 г. Треста столовых 

Октябрьского района, Треста столовых железнодорожного района, Управления 

общественного питания». 



 
 

Состав объяснительных записок регулярно менялся, следовательно, и ин-

формативность у них разная. 

К примеру, разберем объяснительную записку к отчету о хозяйственно-

финансовой деятельности за 1968 г. по управлению общественного питания 

Алтайского крайисполкома [3]. 

Данная объяснительная записка содержит такую информацию как: 

1. Сведения о составе управления (названо число трестов, контор, а также 

предприятия, не входящие в тресты и подчиняющиеся напрямую управлению). 

2. Данные о передаче предприятий другим организациям. 

3. Приведены данные о развитии сети общественного питания. 

4. Данные об открытии новых предприятий, входящих в состав управле-

ния общественного питания. 

5. Проблемы в работе управления общественного питания. 

6. Информация по отдельным трестам. 

Стоит отметить, что объяснительные записки к годовым отчетам состав-

ляются на основе отчетов и их объяснительных записок подведомственных ор-

ганизаций. 

Анализируя данную записку и аналогичные ей в фонде Р-1573, можно 

сделать вывод о том, что подобные документы предоставляют довольно об-

ширный спектр информации о структуре, деятельности и преобразованиях 

учреждения.  

Но, как уже отмечалась, объяснительные записки могут содержать раз-

ный набор информации. Первой была рассмотрена объяснительная записка к 

отчетам управления общественного питания. Также подобные документы со-

ставляются и к отчетам подведомственных ему учреждений. Рассмотрим, объ-

яснительную записку к годовому отчету по тресту столовых Центрального рай-

она за 1968 год [4]. 

Данная объяснительная записка содержит такую информацию как: 

1. Состояние торгово-производственной сети на данный момент (Сколько 

столовых, раздаточных пунктов, буфетов, магазинов). Указывается не только 



 
 

количество заведений, но и количество посадочных мест. Также предоставляет-

ся информация, о том где открывались эти заведения. 

2. Информация об открытых заведениях. 

3. Выполнение плана товарооборота и если он не выполнен, то указыва-

ются причины и количество не выполнивших его заведений. 

4. Ликвидация заведений и в связи с чем это было сделано. 

Анализируя представленную информацию, можно сделать вывод что 

объяснительные записки к отчетам подведомственных учреждений столь же 

ценны, как и записки к отчетам самого управления, так как дают довольно мно-

го сведений о деятельности конкретного треста за год. В принципе, главное их 

отличие только в том, что первые предоставляют информацию по всем трестам 

в совокупности, а вторые отдельно по конкретному. И если первые отчеты 

можно назвать «экстенсивными», так как здесь главное охватить и структури-

ровать всю деятельность всех подразделений управления за конкретный пери-

од, то вторые можно назвать «интенсивными» так как здесь важна «глубина» 

предоставления информации. 

Объяснительные записки раскрывают такие важные для составления ис-

торической справки аспекты как: изменение структуры организации, изменение 

подчиненности подведомственных организаций, количество структурных под-

разделений организации и подведомственных учреждений. Объяснительные за-

писки составляются, практически к каждому сводному годовому отчету управ-

ления общественного питания Алтайского крайисполкома и его подведом-

ственных учреждений. Поэтому их количество в год обычно кратно количеству 

подведомственных организаций и дополнительно итоговая объяснительная за-

писка самого управления. В среднем, исходя из Списка предприятий и органи-

заций, передаваемых в подчинение управлению общественного питания Алтай-

ского крайисполкома, выявлено около 10 объяснительных записок, составлен-

ных за год[5]. Достаточно редко, встречались случаи, когда объяснительной за-

писки не прилагается к отчету. Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-

вод о том, что объяснительные записки к сводным готовым отчетам являются 



 
 

важнейшими документами при изучении состава и содержания архивного 

фонд. Сведения объяснительных записок к сводным годовым отчетам может 

быть использована при составлении исторической справки к архивному фонду 

Р-1573 «Управления общественного питания Алтайского крайисполкома» 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЛИЧНОСТИ ПЕТРА I В АНГЛИИ 

 

К.А. Тищенко, студентка кафедры всеобщей истории и международных 

отношений Алтайского государственного университета. 

В.Н. Козулин, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 

истории и международных отношений Алтайского государственного универси-

тета 

 

В статье рассматривается личность Петра I и ее оценка англичанами. 

Прослеживается динамика восприятия образа императора, а также ее причины. 

Выявляются различия в оценках эпохи правления Петра. На основе проведен-

ного исследования делается обобщающий вывод о характере образа Петра Ве-

ликого в Англии, а также факторах, повлиявших на особенности его восприя-

тия. 

 

Ключевые слова: личность Петра I, оценка англичанами, восприятие об-

раза императора, эпоха правления Петра, характер образа Петра Великого в Ан-

глии, особенности восприятия.  

 

Данную статью будет не только интересно прочитать осведомленным 

эпохой правления Петра Великого, но и полезно людям, занимающимся обла-

стью исследования англо-русских отношений, узнать о достоверных источни-

ках и записках иностранцев того времени.  

Россика - это все, что написали иностранцы о нашей стране. Сейчас эта 

блестящая коллекция насчитывает 250 тысяч бесценных единиц хранения, изу-

ченных учеными в какой-то совершенно крошечной степени [6]. 

Многие корневые, стержневые вопросы для России впервые были постав-

лены именно в россике, в записках иностранцев о России. Для средневековой 

России это два главных вопроса: о русском государственном строе и о неогра-

ниченном самодержавии. 



 
 

С XVI века, то есть с Герберштейна, и до наших дней иностранцы пыта-

ются анализировать Россию. И вся эта россика, весь этот богатейший комплекс 

источников, еще далеко не оценен по достоинству. 

По причине комплексной неизученности иностранных источников споры 

о личности и деятельности Петра как внутриполитической, так и внешнеполи-

тической не утихают до сих пор, и тема восприятия Петра иностранцами не те-

ряет своей актуальности в наше время. 

В исследовании использовались такие методы, как анализ источников и 

литературы, интерпретация исторических фактов, метод сравнения, а также со-

ставление умозаключений на основе использованной информации. 

Следует начать наш разговор с цитаты исследователя Н.В. Устрялова: 

«Петр с ласковым приветом товарища и друга протянул свою руку чужеземным 

пришельцам, искавшим в России царского жалованья… и потребовал у них об-

разования для себя и своего народа» [2, c. 77]. 

Нет сомнения, что с иностранцами в России довольно часто обращались 

сурово, господствовала ненависть в то время к ним. Сам Петр относился к 

«немцам» (так в России прозвали всех иностранцев без исключения) иначе, чем 

подданные. Иногда он заступался за иностранцев перед русскими чиновниками. 

Петр I играл роль важной фигуры, которая встаёт между этими полюсами. 

Для более глубокого понимания образа Петра Великого представляется 

необходимым учитывать взгляд извне. Немаловажный вклад в размышления 

над личностью царя-реформатора внесли британцы, прежде всего те, кому до-

водилось бывать и жить в России. 

О личности Петра иностранцы узнали во времена Великого посольства 

1697-1698 гг., в которое он отправился, чтобы изучить кораблестроение и дру-

гие ремёсла. Петр Великий встретился с английским королем Вильгельмом III, 

в подарок от английского короля, в знак симпатии, получил яхту. Также он 

привлёк интерес англичан. Т.Маколей писал: «Его величественная фигура, его 

лоб, показывающий ум, его проницательные чёрные глаза…выражение страсти 



 
 

и ненависти тирана-дикаря в его взгляде...все это было несколько недель люби-

мым предметом разговоров…» [3, c. 5]. 

Петр в Англии знакомится с епископом Солсберийским Бернетом. Петра 

привлекала его личность, его выступления за свободу вероисповеданий. В по-

пытках открыть свое государство для большего потока иностранцев, взяв за ос-

нову некоторые идеи из опыта заграничной поездки, Петр издает указ 1702 го-

да, в котором говорится о веротерпимости. 

Бернет дает неоднозначную оценку личности Петра: «Он обладает такой 

степенью знания, какой я не ожидал в нем...Царь или погибнет, или станет ве-

ликим человеком» [1, c. 326]. С другой стороны, он говорит о том, что: «При-

рода создала его скорее как кораблестроителя, а не как великого князя…в его 

характере была смесь страсти и жестокости...глубина провидения господа воз-

ложила на такого свирепого человека такую неограниченную власть…» [1, c. 

328]. 

Действительно, говоря о процессе реформирования русского государства, 

Петр предстает как тиран и деспот, а крепостное право кажется рабством. Когда 

иностранцы писали о вышеупомянутом, то сравнивали с издержками москов-

ского самодержавия, с жестокостью Ивана Грозного.  

Проанализировав ряд известных сочинений, нами сделан вывод о том, что 

в глазах европейцев Петр I реформировал Россию в жестком противостоянии 

своему народу и национальным традициям, иностранцев ужасала кровавая рас-

права царя над участниками Стрелецкого бунта в 1699 г. 

В комплексном восприятии личность Петра следует рассматривать также 

через призму отношения к России и русскому народу, о которых писали ино-

странцы. И если охарактеризовать восприятие британцами России и ее народа, 

то оно представляется пренебрежительным и негативным, чему причиной слу-

жили недостаточность сведений, географическая отдаленность двух государств, 

незнание британцами русского языка. Записки о личности Петра среди ино-

странцев в большей степени благожелательны, а вот ожидания от России не 



 
 

оправданы. Гилберт Бернет называл его «царем варваров», так воспринималось 

еще недавно изолированное от внешних связей Московское государство. 

Что касается значимости личности Петра в международных отношениях, 

то во времена Великого посольства главной целью для России было обретение 

союзников в борьбе против Турции. Но с амбициями Петра по выходу к Черно-

му морю особо не считались, ведь в Европе назревала схватка за вакантный ис-

панский престол между наследниками из династий французских Бурбонов и ав-

стрийских Габсбургов.  

Но вот уже во время образования антишведского союза к России и Петру 

стали относиться с большей осторожностью. В период Северной войны Швеция 

рассматривалась как важный союзник для Англии в борьбе за испанское 

наследство. Поэтому в дипломатические планы Англии не входила война Шве-

ции с Россией. 

Таким образом, период Северной войны в англо-русской дипломатии 

ознаменовался охлаждением, с одной стороны, и повышением интереса к Петру 

и его военно-морскому опыту, с другой. Создание русского флота превратило 

Россию в крупную морскую державу, вызвало огромный интерес в западных 

странах, особенно имевших свои флоты. В письме английского адмирала Дж. 

Норриса так описываюся корабли: «…построены в Петербурге и ничем не 

уступают лучшим кораблям такого же класса в нашей стране, да к тому же кра-

сивее отделаны» [4, c. 537]. 

Также прослеживается особая значимость западной мысли в публицисти-

ке в формировании негативного образа русского императора. Журнал «Экземи-

нер» писал в 1713 году о русских как о нации варваров и дикарей, полагая, что 

«возможность угрозы от русских более существенна, чем та, которую в своё 

время несли готы и вандалы» [5, p. 59]. 

Но охлаждение дипломатических отношений, ввиду пересечения нацио-

нальных интересов, и рост антирусских настроений не ослабили культурных и 

торговых отношений двух государств, экономически взаимовыгодных обеим 

сторонам. Впоследствии, оценивая характер англо-русских отношений того 



 
 

времени, английский историк Д. Хорн напишет: «Завоевание Петром террито-

рий Швеции и перенесении столицы из Москвы в Петербург привело к суще-

ственному росту англо-русской торговли» [7, p. 202]. 

И так, образ Петра складывается из многих фрагментов мозаики: здесь 

важна оценка его реформаторской деятельности, религиозные аспекты, военная 

политика императора, военно-политическая обстановка в мире, мнения о госу-

дарственном устройстве России и о русском народе и все это в совокупности. 

Книга Вольтера о Петре Великом заканчивалась фразой: «Петр Первый 

явился, и Россия образовалась.» С этим пафосом согласны все писавшие о Пет-

ре. Но цена величия императора вызывает споры до сих пор. Но если говорить 

о самой личности Петра, его качествах и талантах, то данный образ в большин-

стве своих оценок положителен. 
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Статья посвящена проблеме неоднозначного отношения к образу Алек-

сандра Македонского в Риме. Показана эволюция отношения римлян к образу 

Александра в период Республики, Ранней и Поздней Империи. 

Обосновывается мысль о том, что римляне признавали достижения Алек-

сандра Македонского, но не стремились ему подражать и возвышали себя, если 

сравнивались с ним. 

 

Ключевые слова: отношение к образу Александра, Александр Македон-

ский и Рим, эволюция отношения к образу Александра, римская политическая 

традиция, образ правителя. 

 

Личность Александра Македонского всегда привлекала внимание поли-

тиков и полководцев. Многие видные правители пытались подражать Алексан-

дру или наоборот принижать его достижения ради самовозвышения. Римляне, 

которые начали вмешиваться в дела эллинистического мира на протяжении III - 

II вв. до н. э. очень интересовались образом Александра. Целью данного докла-

да является поиск причин неоднозначного отношения к образу Александра Ма-

кедонского в Риме. Для этого поставлена задача выявить особенности интер-

претации образа Александра римскими политиками и полководцами в период 

Республики, Ранней и Поздней Империи. 

Уже в античное время существовали две традиции в изображении Алек-

сандра: апологетическая и критическая. Апологетическая представлена сочине-



 
 

ниями Плутарха и Арриана, критическая - трудами Диодора Сицилийского, 

Помпея Трога и Квинта Курция Руфа . Положительный образ Александра был 

создан в трудах греческих историков, которым была интересна проблема иде-

ального монарха и они видели его в Александре. Александр у Арриана дан в 

двойственном плане - как образец воинского долга и как человек, страдающий 

от морального несовершенства. Данная двойственность вытекает из идеологии 

Римской империи в которой подчеркивалось превосходство римлян над грека-

ми. 

В западной историографии данная проблема отслеживается в работе Ф. 

Шахермайера “Александр Македонский”. Немецкий исследователь сопоставля-

ет восточную политику римских правителей и Александра [1, с. 219]. В совет-

ской историографии стоит обратить внимание на монографическую работу со-

ветских историков Б.Г. Гафурова и Д.И. Цибукидиса “Александр Македонский 

и Восток”. В данной работе прослеживается вывод о том, что римские импера-

торы любили сравнивать себя с Александром [2, с. 4]. В современной историо-

графии проблема образа Александра в Древнем Риме исследована отечествен-

ным антиковедом Смыковым Е.В. Он написал по данной теме несколько статей 

[3,4]. Таким образом, в историографии освещаются отдельные аспекты данной 

проблемы. 

В III в. до н. э. Плавт первым из римлян называет Александра ”Великим” 

(Plaut. Most. 775). Таким образом, он выделяет его из всех известных правите-

лей не римского происхождения.  

Данный факт отражает рост интереса к личности Александра. Но римляне 

скорее стараются продемонстрировать свое превосходство над царем Македо-

нии. Данная тенденция проявляется и в конце I в. до н. э. в работе Тита Ливия 

(Liv. 9.17—19). На практике идею превосходства римских завоеваний над ма-

кедонскими демонстрировало поведение Помпея, который заявил после во-

сточных походов о победе над всеми тремя известными частями света, в то 

время, как Александр отпраздновал победу лишь над двумя из них. Сам образ 

Александра в римской политической мысли служил, скорее, примером необуз-



 
 

данного единоличного властителя, чем образцом для подражания. Это отчетли-

во видно в тех немногочисленных случаях, когда к его образу обращается Ци-

церон. Также немаловажным фактором является политический строй Древнего 

Рима. В республиканский период сравнение себя с Александром могло приве-

сти к обвинениям в стремлении к единоличной власти. Такие обвинения могли 

нанести вред политической карьере. Итак, можно сделать вывод о том, что в 

эпоху Республики достижения Александра признавались, но меркли на фоне 

достижений Рима. И помимо редких исключений (Помпей и Марк Антоний) 

Александру не старались подражать. 

Особого внимания заслуживает отношение Цезаря к образу Александра. 

Плутарх указывает на то, что Цезарь видел в Александре пример для подража-

ния (Plut., Caesar., 11). Кроме того, античные авторы пишут о том, как Цезарь 

упрекал себя в бездействии, увидев статую Александра в Гадесе (Cassius Dio, 

XXXVII. 52). Победив в гражданской войне, Цезарь приказал поставить на 

Юлиевом Форуме в Риме конную статую Александра работы Лисиппа. Эти 

факты показывают нам попытки Цезаря сопоставлять себя с македонским ца-

рем, так как он не боялся обвинений в стремлении к единоличной власти. 

В I в. н. э. некоторые императоры начинают открыто подражать Алексан-

дру. Калигула старательно подражал македонскому царю, надевал его панцирь 

и требовал своего обожествления (Suet., Сal., LII). 

Нерон, который объявлял себя «новым Гелиосом», также подражал Алек-

сандру. Время императора Траяна поощряло интерес к Александру и оценке его 

деятельности, так как Траян охотно сравнивал себя с Александром и благо-

склонно относился к тем, кто проводил это сравнение. Данный интерес к Алек-

сандру связан с Восточной компанией Траяна и планированием им похода в 

Индию [5, с. 196]. 

Стоит отметить, что при характеристике отношения к Александру в эпоху 

Антонинов исследователи, как правило, игнорируют оценку Тацита. Она со-

держится в «Анналах» и дается по поводу смерти Германика. Сравнивая судьбу 

умершего полководца и Александра, он отмечает, что оба они были равны бла-



 
 

городством происхождения и внешности, но Германик, не уступая Александру 

в воинственности, был при этом мягок с друзьями, умерен в наслаждениях, же-

нат всего один раз; если бы он обладал той же властью, что и Александр, то 

настолько быстрее добился бы воинской славы, насколько превосходил его ми-

лосердием, сдержанностью и другими добрыми качествами (Tac. Ann. II.73). 

Тацит приводит данную оценку как мнение , которое высказывается после 

смерти Германика некоторыми людьми, но при этом видно, что сам он с ней 

полностью согласен. Стоит отметить римских стоиков, которые выставляли 

Александра несчастным человеком с болезненным воображением, не умеющим 

владеть собой и ставшим жертвой собственных крайностей.Сенека подчерки-

вал, что им управляла безумная страсть к опустошению (Seneca, XCIV, 62—63; 

CXIII, 29). Таким образом, в I и II век римское отношение к Александру, за не-

которым исключением, оставалось таким же, как и во времена Республики. 

В III веке отношение к Александру меняется. На происхождение от Алек-

сандра претендовал один из солдатских императоров Иотапиан. Наконец, Юли-

ан Отступник, возродивший идею персидского похода, восхищался Алексан-

дром и брал с него пример в определённых ситуациях [6, с.27]. Но данный рост 

интереса к личности Александра как полководца связан с усилением милита-

ризма в то время, а также тем, что все упомянутые императоры или претенден-

ты на престол имели не италийское происхождение и были слабо связаны с 

римскими традициями. 

Итак, оценивая отношение к образу Александра Великого в римской по-

литической идеологии, следует признать, что он оставался персонажем, чуж-

дым для нее даже во времена Империи, во всяком случае, до тех пор, пока пре-

стол не стал доступен представителям восточных провинций, то есть носителям 

иных политических традиций. Если же брать образ Александра-полководца, то 

римляне чаще всего показывали свое превосходство и уверенность в победе над 

Александром в случае столкновения.  
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В статье представлено описание основных технологий создания интернет-

сайтов, их цели и задачи. Для развернутой характеристики представленных 

технологий и программных продуктов применен исторический подход. Разра-

ботка профессиональных Web-узлов – не просто создание приятных глазу стра-

ниц, а сложный процесс, включающий планирование узла, создание понятного 

пользователю интерфейса, работу в команде дизайнеров, использование соот-

ветствующих технологий и общение с клиентом. 

 

Ключевые слова: создание сайтов,технологии сайтостроения, HTML, 

JavaScript, CSS, PHP. 

 

Сайт – система электронных документов (файлов данных и кода) частно-

го лица или организации в компьютерной сети под общим адресом (доменным 

именем или IP-адресом). Все сайты в совокупности составляют Всемирную па-

утину, где коммуникация (паутина) объединяет сегменты информации мирово-

го сообщества в единое целое - базу данных и коммуникации планетарного 

масштаба. Для прямого доступа клиентов к сайтам на серверах был специально 

разработан протокол HTTP. 

Первый в мире сайт info.cern.ch появился в 1991 году. Его создатель, Тим. 

Бернерс-Ли, опубликовал на нём описание новой технологии World Wide Web, 

основанной на протоколе передачи данных HTTP, системе адресации URL и 

языке гипертекстовой разметки HTML. Здесь же были описаны принципы 



 
 

установки и работы серверов и браузеров. Сайт стал и первым в мире интернет-

каталогом, так как позже Бернерс-Ли разместил на нём список ссылок на дру-

гие сайты. Все инструменты, необходимые для работы первого сайта, были 

подготовлены им ещё раньше – в конце 1990 г. появились первый гипертексто-

вый браузер WorldWideWeb с функционалом веб-редактора, первый сервер на 

базе NeXTcube и первые веб-страницы. 

Язык HTML[1] был разработан Т. Бернерсом-Ли приблизительно в 1986-

1991 гг. в стенах Европейского Центра Ядерных Исследований в Женеве 

(Швейцария). HTML создавался как язык для обмена научной и технической 

документацией, пригодный для использования людьми, не являющимися спе-

циалистами в области вёрстки. HTML успешно справлялся с проблемой слож-

ности SGML (Язык разметки для определения структуры документа) путём 

определения небольшого набора структурных и семантических элементов — 

дескрипторов, которые часто называют «тегами». С помощью HTML можно 

легко создать относительно простой, но красиво оформленный документ. По-

мимо упрощения структуры документа, в HTML внесена поддержка гипертек-

ста. Мультимедийные возможности были добавлены позже. 

Изначально язык HTML был задуман и создан как средство структуриро-

вания и форматирования документов без их привязки к средствам воспроизве-

дения (отображения). В идеале, текст с разметкой HTML должен был без сти-

листических и структурных искажений воспроизводиться на оборудовании с 

различной технической оснащенностью (цветной экран современного компью-

тера, монохромный экран органайзера, ограниченный по размерам экран мо-

бильного телефона или устройства и программы голосового воспроизведения 

текстов). 

Цель создания CSS (Таблица каскадный стилей для оформления докумен-

та)[2] 

CSS используется создателями веб-страниц для задания цветов, шрифтов, 

расположения отдельных блоков и других аспектов представления внешнего 

вида этих веб-страниц. Основной целью разработки CSS являлось разделение 



 
 

описания логической структуры веб-страницы (которое производится с помо-

щью HTML или других языков разметки) от описания внешнего вида этой веб-

страницы (которое теперь производится с помощью формального языка CSS). 

Такое разделение может увеличить доступность документа, предоставить 

большую гибкость и возможность управления его представлением, а также 

уменьшить сложность и повторяемость в структурном содержимом. Кроме то-

го, CSS позволяет представлять один и тот же документ в различных стилях 

или методах вывода, таких как экранное представление, печатное представле-

ние, чтение голосом (специальным голосовым браузером или программой чте-

ния с экрана), или при выводе устройствами, использующими шрифт Брайля. 

MySQL [3] — свободная реляционная система управления базами данных Раз-

работку и поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle, получившая 

права на торговую марку вместе с поглощенной Sun Microsystems, которая ра-

нее приобрела шведскую компанию MySQL AB. Продукт распространяется как 

под GNU General Public License, так и под собственной коммерческой лицензи-

ей. Помимо этого, разработчики создают функциональность по заказу лицензи-

онных пользователей. Именно благ.ря такому заказу почти в самых ранних вер-

сиях появился механизм репликации. 

MySQL является решением для малых и средних приложений. Входит в 

состав серверов WAMP, AppServ, LAMP и в портативные сборки серверов Ден-

вер, XAMPP, VertrigoServ. Обычно MySQL используется в качестве сервера, к 

которому обращаются локальные или удалённые клиенты, однако в дистрибу-

тив входит библиотека внутреннего сервера, позволяющая включать MySQL в 

автономные программы. 

Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого количе-

ства типов таблиц: пользователи могут выбрать как таблицы типа MyISAM, 

поддерживающие полнотекстовый поиск, так и таблицы InnoDB, поддержива-

ющие транзакции на уровне отдельных записей. 

В 1994 г. датский программист Р. Лердорф разработал на C набор CGI-

скриптов для учёта посетителей его онлайн-резюме, обрабатывающий шаблоны 



 
 

HTML-документов. Лердорф назвал набор Personal Home Page Tools (Инстру-

менты для Личной Домашней Страницы) [4]. Вскоре функциональности пере-

стало хватать, и Лердорф разработал новый интерпретатор шаблонов PHP/FI 

(англ. Personal Home Page / Forms Interpreter — «персональная домашняя стра-

ница / интерпретатор форм») 

8 июня 1995 г. вышел Personal Home Page (PHP Tools) version 1.0 — пер-

вый публичный релиз. 

В 1997 г. после длительного бета-тестирования вышла вторая версия об-

работчика, написанного на C — PHP/FI 2.0. Её использовали около 1 % (при-

близительно 50 тысяч) всех интернет-доменов мира. 

Версия PHP 3.0 подверглась значительной переработке, определившей 

современный облик и стиль языка программирования. В 1997 г. два израиль-

ских программиста, Э.Гутманс и З.Сураски, полностью переписали код интер-

претатора. PHP 3.0 был официально выпущен в июне 1998 г. 

Одной из сильнейших сторон PHP 3.0 была возможность расширения яд-

ра дополнительными модулями. Впоследствии интерфейс написания расшире-

ний привлёк к PHP множество сторонних разработчиков, работающих над сво-

ими модулями, что дало PHP возможность работать с огромным количеством 

баз данных, протоколов, поддерживать большое число API. Большое количе-

ство разработчиков привело к быстрому развитию языка и стремительному ро-

сту его популярности. С этой версии акроним php расшифровывается как «PHP: 

hypertext Preprocessor», вместо устаревшего «Personal Home Page». 

К зиме 1998 г. практически сразу после официального выхода PHP 3.0, 

Э.Гутманс и З.Сураски начали переработку ядра PHP. В задачи входило увели-

чение производительности сложных приложений и улучшение модульности ба-

зиса кода PHP. Новый движок, названный Zend Engine, успешно справлялся с 

поставленными задачами и впервые был представлен в середине 1999 г. PHP 

4.0, основанный на этом движке и принёсший с собой набор дополнительных 

функций, официально вышел в мае 2000 г.. В дополнение к улучшению произ-

водительности, PHP 4.0 имел ещё несколько ключевых нововведений, таких как 



 
 

поддержка сессий, буферизация вывода, более безопасные способы обработки 

вводимой пользователем информации и несколько новых языковых конструк-

ций. 

Пятая версия PHP была выпущена разработчиками 13 июля 2004 г.. Из-

менения включают обновление ядра Zend (Zend Engine 2), что существенно 

увеличило эффективность интерпретатора. Введена поддержка языка разметки 

XML. Полностью переработаны функции ООП, которые стали во многом схо-

жи с моделью, используемой в Java. В частности, введён деструктор, открытые, 

закрытые и защищенные члены и методы, окончательные члены и методы, ин-

терфейсы и клонирование объектов. В последующих версиях также были вве-

дены пространства имён, замыкания и целый ряд достаточно серьёзных изме-

нений, количественно и качественно сравнимых с теми, которые появились при 

переходе на PHP 5.0. 

В наши дни иметь свой собственный сайт – очень распространенная 

вещь, так как, он позволяет сэкономить время, увеличить возможности, освобо-

диться от нудной работы, помогает осуществить рекламу. Создание сайта мож-

но превратить в увлекательное творческое занятие, доставляющее настоящее 

удовольствие от проделываемой работы и получаемого результата. Но все это, 

если только выбрать эффективный, адекватный, поставленным целям и требо-

ваниям, а также ресурсам, способ создания сайта. 
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В статье рассмотривается динамика развития сельскохозяйства в 

Синьцзяне на рубеже ХХ – XXI вв. Автор проанализировал статистические 

сборники по Синьцзяну и выявил основные тендеции развития сельского хо-

зяйства Западного Края КНР.  
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Экономика Синьцзяна занимает лидирующее место в развитии Западного 

Китая. С одной стороны, центральное правительство уделяет большое внима-

ние этому региону путем субсидий, осообых экономических программ, налого-

вой политики, с другой стороны, региональные власти проявляют инициативы 

и активно развивают местную экономику, делая свою модель конкурентноспо-

собной и привлекательной для других регионов. Особое место в экономике 

СУАР занимает сельское хозяйство, которое является главной отраслью регио-

на.  

Синьцзян – это территория рискованного земледелия, которое развивает-

ся в узкой полосе оазисов, располагающиеся между огромными горными си-

стемами и пустынями. Важно добавить, что регион находится на внутреннем 

континенте, поэтому климат здесь резко континентальный, влажные воздушные 

массы с востока не доходят. Среднегодовые осадки составляют только 154.5 



 
 

мм, что считается малым показателем для развития сельскохозяйства. В СУАР 

очень мало речных бессейнов. В тоже время, условия освещенности одна из 

высоких в Китае. 

Сельскохозяйственное развитие Синьцзяна относится к стратегическому 

направлению государства, т.к. оно решает вопросы национальной безопасно-

сти. Национальный сепаратизм в СУАР – постоянная проблема региона. По-

этому власти проводят и поддерживают политику «одеть и накормить», чтобы 

обеспечить общественную стабилизацию 

Проанализируем данные сельского хозяйства за каждые 10 лет, начиная с 

1990. Такой подход позволит выявить динамику сельского хозяйства региона.  

В 1990 г. показатели сельского хозяйства были следующими. Валовая 

стоимость сельскохозяйственной продукции составляла 144,635 млн. юаней, из 

которых 104,367 млн. юаней приходилось на продукцию растениводства, что 

составляло 72,2% от общей стоимости сельскохозяйственной продукции. Сле-

довательно, растениводсто было главной отраслю сельского хозяйства в реги-

оне, а остальные отрасли занимали второстепенное значение. Например, стои-

мость продукции животоноводства составляла 294 млн. юаней или 20,3%, а 

лесного хозяйства - 381,52 млн. юаней или 2,6%. Возвращаясь к растенивод-

ству, выделим номенклатуру продукции внутри отрасли. Выходная стоимость 

пшеницы составляла 241,542 млн. юаней, кукурузы - 964,09 млн. юаней, а тех-

нических культур - 476,638 млн. юаней, из них 329,314 млн. юаней приходи-

лось на хлопок, 4,8475 млн. юаней – на масличные культуры, 583,35 млн. юаней 

– на сахарную свеклу.  

В 1990 г. площадь, засеянной пшеницей, составляла 689 тыс. га, хлопком- 

439 тыс. га, а масличных культур - 156 тыс. га. 

Общая мощность сельскохозяйственной техники составляла 560 760 800 

ватт. В регионе насчитывалось 48 279 крупных и средних тракторов, 123 645 

малых тракторов, 25 949 сельскохозяйственных ирригационных и дренажных 

машин, 3 365 зерноуборочных комбайнов и сельскохозяйственных грузовиков 

12 531.  



 
 

За десять лет к 2000 г. ситуация изменилась следющим образом. Валовая 

стоимость сельскохозяйственной продукции составляла 487,74 млн. юаней. Из 

этих данных на растеневодство приходилось 306,66 млн. юаней или 74,0%. лес-

ная продукция составляла 8,34 млн. юаней или 1,70%, животноводство – 114,51 

млн. юаней, что составляет 23,50%. 

В 2000 г. общая посевная площадь посевов в Синьцзяне составила 2160 

тыс. га, площадь под пшеницу составляла 838,98 тыс. га, под хлопок - 1012 тыс. 

га, под масленичные культуры - 310 тыс. га. 

В 2000 году общая мощность сельскохозяйственной техники составляла 8 

511 720 000 ватт. Количество машинного парка в сельской местности увеличи-

лось по сравнению с 1990 г. и составило 62 202 крупных и средних сельскохо-

зяйственных тракторов, 260 896 малых сельскохозяйственных тракторов, 38 

919 сельскохозяйственных ирригационных и дренажных машин, 3 686 комбай-

нов и 11012 сельскохозяйственных грузовиков. 

К 2010 г. рост сельского хозяйства был более ощутимым. Общая сто-

имость продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства, животноводства и 

рыболовства в Синьцзяне в 2010 году составила 1846,28 млн. юаней. Доля рас-

теневодства в общем объеме сельского хозяйства также составляло значитель-

ную часть - 1366,885 млн. юаней или 74 %, лесной продукции - 352,07 млн. юа-

ней или 19%, продукции животноводства - 105,1 млн. юаней или 5,7%. 

В 2010 г. общая посевная площадь посевов в Синьцзяне составила 

4758,64 тыс. га. Площадь посева зерновых культур составила 1991,61 тыс. га, из 

которых на пшеницу приходилось 1120,01 тыс. га, хлопок - 1460,60 тыс. га, 

масличных культур - 273,37 тыс. га. 

 В 2010 году общая мощность сельскохозяйственной техники составляла 

127 510 000 000 ватт. Составило 212 700 крупных и средних сельскохозяй-

ственных тракторов, 540 900 малых сельскохозяйственных тракторов. 

Таким образом, сельское хозяйство в СУАР в сложных условиях, за по-

следние 20-30 лет получило существенное развитие, что свидетельствует о по-

ложительном влиянии правительственных мер. Основные показатели развития 



 
 

сельского хозяйства: общая стоимость продукции, посевные площади, механи-

зации труда (мощность техники) увеличись в 12, 3,7, 225 раз соотвественно. 

Номенклатура культур увеличивалсь в сторону технических культур, что сви-

детельствует о высокой ориентации на рынок. Рост сельского хозяйства был 

обусловлен многоми причинами: использование модифицированных культур, 

применение новых технологий и финансовая поддержка центарльного прави-

тельства Китая, о чем мы будем говорить в следующих статьях. 
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Работа посвящена рассмотрению института семьи и брака, провозгла-

шенного правительством большевиков в первые годы установления власти. 

Указаны основные направления развития и становления семьи «нового типа» в 

условия социализма, которые значительно отличались от дореволюционного 

периода. Выделены особенности  реализации декретов с учетом региональной 

специфики. 
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Первое десятилетие советской власти представлет собой переходный пе-

риод, изменивший все стороны жизни общества. Произошли изменения в ос-

новном принципе организации власти, коренной переворот во взаимоотноше-

ниях государства и общества. Буквально в первые месяцы прихода к власти 

большевиков был принят ряд законодательных актов, которые создали юриди-

ческую основу для легитимности  власти. 

Советская идеология обуславливала характер всех проводимых социаль-

но-экономических преобразований в обществе, которые были направлены на 

становление нового типа человека «советского». Для осуществления этой зада-

чи необходимо было разрушить веками сложившуюся христианско-

патриархальную семейную традицию. Путь становления нового типа невоз-



 
 

можно проследить без рассмотрения реальной реализации законов власти в от-

ношении семьи.  

Методологической основой работы выступили принципы объективности 

и историзма, синтез микро – и макро-исторического подходов. Исследование 

выстраивается на принципах критической интерпретации источников. 

Изучаемая проблема нашла свое отражение в работах отечественных ис-

следователей. Распространение идеологического влияния показывал Б.Н. Ми-

ронов в книге Социальная история России (XVIII – начало XX вв.) [1]. С.В. 

Дармодёхин отмечал, что социальная политика в отношении института семьи 

всегда была ограниченной, не носила системного характера [2]. В труде Н.Б. 

Лебиной «Советская повседневность: нормы и аномалии» автор уделяет внима-

ние трансформации политики большевиков в разных сферах [3] . На материалах 

Алтая данная тема не рассматривалась. 

В качестве источников использовались декреты, статистические данные и 

архивные документы 1920-х годов. 

Целью исследования является выявление реализации законов семейной 

политики в первые годы советской власти на региональном уровне. 

За короткие сроки, в 1920 - 1922 годах Советская власть разработала и 

попыталась внедрить три экспериментальных регулятора семейных отношений. 

Первый был максимально далёк от предшествующих форм семейных отноше-

ний и в своём радикализме выстраивал концепцию неизбежности отмирания 

института семьи и его замену общей комунной. Сторонники второго регулятора 

стремились проводить работу с родителями, навязывая новые установки. Пред-

ставители третьего регулятора пытались через воспитание детей в революцион-

ном духе «оторвать их от семьи». По итогу вышло, что дальнейшее развитие 

семейной политики в СССР строилось на взятии всего, что считалось наиболее 

удачным и действенным из всех представленных выше регуляторов. 

Вышел ряд декретов, направленный на упрощение отношений между су-

пругами: 19 декабря 1917 года был принят декрет «О расторжении брака», 18 

декабря – декрет «О гражданском браке, о детях и о введении книг актов граж-



 
 

данского состояния». Основные принципы советской политики в области брач-

но-семейных отношений были закреплены в Кодексе от 16 сентября 1918 года 

об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве [4, с. 

681].  Он отменял церковный брак и устанавливал гражданский, основавшийся 

на принципах добровольности и свободы,  регистрируемый в органах записи 

актов гражданского состояния. Брак, заключенный по религиозному обряду, 

больше не порождал правовых последствий, являлся личным делом брачую-

щихся.  

Но реалии семейной жизни зачастую расходились с революционными ри-

ториками советской власти. В силу консервативности населения Алтая фор-

мально установленные нормы еще долгое время не были полностью реализова-

ны на практике. 

Например,  в центральной части Европейской России, некоторые выбо-

рочные данные ЗАГСА Тамбовской губернии свидетельствуют, что большин-

ство вступивших в брак – молодые люди. Причем, основной брачный возраст, 

как у мужчин, так и у женщин, увеличился с 18 до 20-23 лет. На Алтае женщи-

ны стремились рано выходить замуж и находиться на обеспечении мужа. Жен-

щин в браке с 15 до 26 лет 88%, а мужчин 35%. 

Несмотря на введения актов гражданского состояния и активное откры-

тие ЗАГСов, параллельно до начала 1930 годов в регионе продолжали вести 

метрические книги. Обряд венчания сохранял свою актуальность, жительницы 

Алтая считали, что брак без венчания – большой грех [5, с. 306]. Это породило 

тенденцию одновременного венчания и формальную регистрацию.  

С 1 марта 1918 года  выходит декрет «О раскрепощении женщин», отме-

няется частное право на владение женщинами, как предрассудок старого капи-

талистического строя. В Москве при ЦК РКП(б) были созданы женотделы, за-

ведующими которых с 1925 г. ВКП(б) были поочередно: И.Ф. Арманд (1919 – 

1920 гг.), А. М. Коллонтай (1920 – 1921 гг.), С.Н. Смидович (1922 – 1924 гг.), К. 

И. Николаева. В Сибири и на Алтае в частности проводились вечера, где читали 

доклады и вели беседы о новом положении женщины в обществе. Найти «вы-



 
 

движенок» было крайне сложно, поскольку большинство было неграмотные, и 

не могли понять, чем они могут помочь в строительстве социализма. Хотя сто-

ит заметить тенденцию к увеличению интереса к образованию в некоторых го-

родах. В Барнауле на 1917 год – 41,9% грамотных, а на 1923 год показатель 

увеличился до 49,6%. Бийск на 1917 год – 37,7% грамотных, в 1923 году – 

44,2%. В Змеиногорске и Рубцовске сохраняется достаточно низкий уровень, на 

1917 год в Змеиногорске с 23% – увеличилось до 23,7%. Рубцовск с 16,2% до 

26,9% [6, с. 13]. 

Полное установление равенства мужчин и женщин было невозможно, в 

связи с сильной зависимостью вторых в экономическом плане и немаловажную 

роль здесь играло и  следование патриархальным вековым традициям. Напри-

мер, согласно переписи 1923 года, в городе Барнауле только 38% взрослых 

женщин имели работу. Некоторые мужчины были настоятельно против работы 

своей жены, потому что это нарушало субординацию. Такая тенденция имела 

место быть и в семьях Запада. Например, М.К. Ломбарт пишет о французской 

семье, в которой мужчина был главным, непререкаемым авторитетом, в связи с 

заработком средств [7, с. 24]. Лишь в некоторых отраслях, например, в легкой 

текстильной промышленности мужской труд был приравнен к женскому. Это 

породило двойную занятость женщины. Жены рабочих выполняли домашнюю 

работу с раннего утра или ночью, а также в нерабочие дни. Обед готовили за-

ранее вечером, мало оставалось времени на игры и общение с детьми. Часто пе-

реутомление и усталость приводили к нервным срывам и разводам. 

Следует отметить небольшое увеличение числа разводов на Алтае. В 

начале века разведенные составляли 0,23%, на 1921 год приходится 0,77%. Все 

же развод оставался крайней мерой. Даже после упрощения этой процедуры и 

отсутствии обязательной, фиксированной поддержки со стороны государства, 

женщины, особенно с детьми, были экономически зависимы от своих мужей. В 

случае развода очень сильно ущемлялись интересы неработающих женщин, так 

как они, не имея собственного дохода и имущества, не имели права и на часть 



 
 

имущества, которое нажили в браке, поэтому могли попросту оказаться на ули-

це. 

Аборты, хотя и появились как медицинская процедура во второй поло-

вине XIX века, но из-за религиозных предрассудков, фактически по всему миру 

были запрещены. Они осуждались всеми ведущими религиозными конфессия-

ми. Именно в Советской России, в первой в мире стране были легализованы 

аборты. Уже за 1925-ый год в крупных городах страны проводилось примерно 

по 500-600 абортов. На Алтае в 1925 году было зарегистрировано 24 аборта, а в 

1926 году уже 29 абортов. В 1925 году на 1000 жителей крупных городов при-

ходилось примерно 6 случаев искусственного прерывания беременности.  

При рассмотрении реализации законов на Алтае относительно семьи 

можно проследить неоднозначные процессы. Их внедрение дестабилизировало 

семейный быт. В регионе существовало значительное расслоение и идеологи-

ческое разделение. Первые декреты диктовали новые юридические определе-

ния семейной структуры внутрисемейных отношений, которые значительно от-

личались от дореволюционных установок. Ломка прежних взглядов проходила 

постепенно из-за специфики географического положения региона, удаленности 

от центра, устоявшегося патриархального строя, экономической зависимости 

женщин. 
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зации Федерального архивного агентства и подведомственных ему учреждений 
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На современном этапе развития человечество переходит на качественно 

новый уровень – информационное общество, в котором информация и знания 

выступают доминирующими факторами прогресса. Поэтому значительно воз-

растает роль архивных учреждений как коммуникационных посредников меж-

ду прошлым, настоящим и будущим. 

В настоящее время существование электронных информационных ресур-

сов – объективная реальность современной жизни. В связи с этим архивисты 

должны сохранить электронные информационные ресурсы, обладающие куль-

турной, исторической и технологической ценностью для общества. Следова-

тельно, информатизация архивного дела является закономерным процессом 

развития теории и практики данной отрасли. 



 
 

В исследовании нами был использован системный подход, который поз-

волил рассмотреть направления информатизации как совокупность взаимосвя-

занных элементов.  

Сегодня под информатизацией архивного дела исследователи понимают 

процесс усовершенствования технологий обработки архивных документов пу-

тем внедрения в теорию и практику архивного дела теоретических и приклад-

ных разработок информатики, а также использования в работе архивов компь-

ютерной техники и программного обеспечения [1, с. 245]. 

Цель информатизации архивного дела – это непрерывное развитие и со-

вершенствование технологий обработки архивных документов. Таким образом, 

по мере внедрения информационных технологий на сегодняшний день инфор-

матизацию архивного дела можно рассматривать как одну из отраслей при-

кладной информатики. Более того с развитием и совершенствованием этих тех-

нологий мы можем наблюдать формирование отраслевой архивной информати-

ки. 

Основными направлениями информатизации называют следующие: 

1. организация учета документов Архивного фонда РФ; 

2. учет фондообразователей, информационная поддержка определения 

состава документов, подлежащих хранению в государственных архивах; 

3. совершенствование использования документов путем организации 

запросов на архивную информацию, совершенствования процессов поиска, вы-

бора, предоставления и копирования документов, учета выдачи дел потребите-

лям, составления и выдачи архивных справок, использования документов; 

4. формирование страхового фонда и фонда пользования; 

5. проведение в архивах научно-исследовательских и методических 

работ, создание путем использования информационных технологий баз данных, 

содержащих копии документов, сборники архивных документов, справочно-

информационные издания; 

6. автоматизация организационно-управленческих функций архивов 

[2, с. 119-120]. 



 
 

Информатизации архивного дела посвящена «Программа информатиза-

ции Федерального архивного агентства и подведомственных ему учреждений 

на 2011-2020 гг.» В Программе предусмотрены три основных взаимосвязанных 

и взаимодополняющих направления: 

1. предоставление государственных услуг; 

2. развитие и внедрение систем электронного документооборота, меж-

ведомственного электронного документооборота и межведомственного элек-

тронного взаимодействия; 

3. информатизация основной деятельности архивов. 

Во исполнение первого направления постоянно идет развитие интернет-

портала «Архивы России». Программой информатизации предусмотрено также 

обязательное создание собственных сайтов федеральных архивов или модерни-

зация уже имеющихся. 

С целью предоставления удаленного доступа к цифровому контенту 

предполагается осуществить постепенное объединение информационных ре-

сурсов федеральных архивов. Одним из примеров является межархивный про-

ект «Документы советской эпохи». Проект реализует интеграцию созданных 

БД и коллекций оцифрованных копий архивных документов, хранящихся в фе-

деральных архивах и находящихся в открытом доступе, академических доку-

ментальных публикаций и актуальных монографических исследований [3]. 

Значительным событием в организации непосредственного доступа к ин-

формации о документах Архивного фонда РФ стало размещение на портале 

«Архивы России» программного комплекса «Центральный фондовый каталог» 

с информацией о составе фондов ряда федеральных архивов. По состоянию на 

31 декабря 2018 г. в ЦФК включены сведения об архивных фондах 13 феде-

ральных архивов и 2234 государственных и муниципальных архивов 62 субъек-

тов Российской Федерации [3]. 

Согласно второму направлению разработаны рекомендации по подготов-

ке федеральными органами исполнительной власти перечней документов, со-



 
 

здаваемых исключительно в электронном виде при организации внутренней де-

ятельности. 

В настоящий момент правовая и нормативно-методическая основа для 

приема электронных документов на хранение явно недостаточна. Так, предсто-

ит определиться с форматами электронных файлов, порядком работы с элек-

тронными документами в ведомствах и порядком приема электронных доку-

ментов на постоянное хранение. Проблема усложняется тем, что не все феде-

ральные органы имеют ведомственные системы электронного документооборо-

та, а те, что имеют, применяют разнотипное программное обеспечение. Поэто-

му системы электронного документооборота значительно различаются между 

собой, а часто вообще несовместимы друг с другом [3]. 

Третья часть программы предполагает развитие Единой Автоматизиро-

ванной Информационной системы, состоящей из программных комплексов 

«Архивный фонд» - «Фондовый каталог» - «Центральный фондовый каталог». 

Использование ПК «Архивный фонд» должно обеспечить однократность ввода 

данных и отсутствие разночтений в автоматизированных системах архива [3]. 

В действующей версии ПК «Архивный фонд» архивист может создавать 

электронный аналог описи, автоматически формировать структурированные 

тексты путеводителей по фондам архива с необходимыми видами указателей, 

краткие справочники, разнообразные тематические перечни фондов и дел, ве-

сти любые каталоги. Сегодня ПК «Архивный фонд» в той или иной версии ис-

пользуется практически во всех государственных и муниципальных архивах 

[3]. 

Создан «Государственный реестр уникальных документов Архивного 

фонда Российской Федерации». В настоящее время база данных содержит све-

дения о 590 уникальных документах из 633, включенных в Государственный 

реестр, хранящихся в 14 федеральных архивах и 22 государственных архивах 

субъектов Российской Федерации. 

Итак, информатизация архивного дела – сложное, многоуровневое поня-

тие, предполагающее множество направлений. На данный момент постоянно 



 
 

идет развитие интернет-портала «Архивы России», свои сайты имеют все феде-

ральные архивы, а также многие региональные и муниципальные. Предполага-

ется осуществить постепенное объединение информационных ресурсов феде-

ральных архивов. Актуально развитие Единой Автоматизированной Информа-

ционной системы, состоящей из программных комплексов «Архивный фонд» - 

«Фондовый каталог» - «Центральный фондовый каталог». 

Несомненно, информатизация – одна из ключевых задач архивного дела. 

Реализация положений Программы информатизации повысит интерес потреби-

телей к архивной информации, позволит существенно улучшить информацион-

ное обслуживание пользователей, облегчит труд архивистов, избавив их от ру-

тинных операций, а также укрепит межрегиональные, межотраслевые и между-

народные связи благодаря возможности проведения межархивного тематиче-

ского поиска информации. 
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В представленной статье освещается история управления торговли Ал-

тайского крайисполкома. Особое внимание уделяется характеристике видовому 

составу документов, отложившийся в архивном фонде Р-926. Автор статьи 

представил алгоритм работы, выработанный при составлении исторической 

справки к фонду. Настоящее исследование может быть использовано разными 

категориями пользователей архивной информации для изучения вопросов ис-

тории нашей страны, для первоначального ознакомления с фондом, его основ-

ными характеристиками и особенностями. 

 

Ключевые слова: историческая справка, архивный фонд, опись, архив-

ный документ, фондообразователь. 

 

История Управления торговли Алтайского крайисполкома на протяжении 

долгого времени рассматривалась, прежде всего, в совокупности с другими 

государственными учреждениями, и, зачастую, не на региональном уровне. Ис-

тория органов торговли недостаточно освящена в Алтайском крае. Из всех ра-

бот, которые на данный момент существуют, можно выявить только общую 

структуру, описание процесса торговли в стране. Сведения зачастую были не-

точны, основывались на предположениях, предвзятом мнении. Документы 

фонда Р-926 «Управления торговли Алтайского крайисполкома» постепенно 



 
 

входят в научный оборот, используются для восстановления полной картины 

истории нашей страны. 

Несмотря на то, что документы управления были переданы в Государ-

ственный архив Алтайского края и пользуются популярностью у исследовате-

лей, историческая справка к данному фонду еще не составлена, существование 

которой облегчило бы ход исследований, исполнения запросов, а также подго-

товку выставок. Значимость исторической справки к фонду состоит в том, что-

бы определять и уточнять границы архивного фонда, состав документов фонда, 

а также его полноту. Справка способствует качественному проведению экспер-

тизы ценности документов фонда, а также необходима для эффективного ис-

пользования научно-справочного аппарата к фонду. 

Значимость исторической справки к фонду состоит в том, чтобы опреде-

лять и уточнять границы архивного фонда, состав документов фонда, а также 

его полноту. Справка способствует качественному проведению экспертизы 

ценности документов фонда, а также необходима для эффективного использо-

вания научно-справочного аппарата к фонду. 

Историческая справка - письменный документ, составляемый в архиве и 

содержащий сведения по истории фондообразователя, его документального и 

архивного фондов, а также краткую характеристику состава и содержания до-

кументов архивного фонда и научно-справочного аппарата к нему [1]. 

Историческая справка к фонду состоит из:  

1) информации по истории фондообразователя;  

2) истории архивного фонда.  

Сведения по истории фондообразователя включают: даты его образова-

ния, переименования, реорганизации, ликвидации, ведомственную принадлеж-

ность, структуру и функции, названия организации-предшественника и право-

преемника. 

Сведения по истории архивного фонда включают дату его поступления в 

архив, объем и крайние даты архивных документов, степень их сохранности. 

Особенности формирования, описания и систематизации; информацию об из-



 
 

менениях в составе и объеме архивного фонда и их причинах, о наличии архив-

ных документов других организаций или лиц (фондовые включения); информа-

цию о составе научно-справочного аппарата к архивному фонду. 

В Алтайском крае в наши дни активно развиваются и функционируют 

торговые предприятия, центры и т.д. Сегодня нет сложности стать покупателем 

или продавцом. Но так было не всегда, и мы можем проследить путь становле-

ния торговли и государственных учреждений, отвечающих за развитие торгов-

ли на Алтае, путем изучения архивных документов, хранящихся в Государ-

ственном архиве Алтайского края. 

28 сентября 1937 г. по решению центральных государственных органов 

власти Западно-сибирский край был поделен на Новосибирскую область и Ал-

тайский край с включением в последний Горно-Алтайской автономной области 

и 55 районов. 

Тогда только зарождалось становление упорядоченной торговли при со-

ветской власти. Постепенно формировались органы власти, отвечающие за реа-

лизацию и сбыт товаров широкого потребления.  

Первые два года управление краем осуществлялось институтом уполно-

моченных. Был создан Оргкомитет ВЦИК по Алтайскому краю. Аппарат Орг-

комитета не имел четко выраженной структуры. По окончании этого периода в 

1939 году были проведены выборы в местные Советы. 10 января 1940 г. на 1-й 

сессии Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся избран исполни-

тельный комитет, в состав которого входил краевой отдел торговли (крайтор-

готдел) [2, Л. 19].  

В 1944 г. на базе торгов было организовано Управление местными торга-

ми.  

В 1955 г. путем реорганизации Крайторготдела и Управления местными 

торгами было создано Управление торговли Алтайского крайсполкома. Основ-

ные вопросы и масштаб деятельности Управления заключались в развитии тор-

говли в Алтайском крае [3, Л. 250-252].  



 
 

В 1991 г. в связи с распадом СССР Управление торговли было ликвиди-

ровано. 

По состоянию на 01.09.2017 г. в фонде Р-926 «Управление торговли Ал-

тайского крайисполкома» числилась 661 единица хранения за 1939–1991 гг. по 

4-м описям [4, Л. 1]. 

Впервые документы фонда поступили в государственный архив Алтай-

ского края в 1963 г. в количестве трех дел за 1953–1956 гг. Состояние материа-

лов – удовлетворительное. 

В 1978 г. в процессе научно-технической обработки документальных ма-

териалов фонда произведены следующие виды работ: составление заголовков, 

оформление титульных листов, шифровка, составление описи [4, Л. 11-12].  

Поскольку в 2009 г. не оказалось в наличии 27 ед.хр. 06.12.2011 составле-

на справка о проведении розыска дел. Проводился ряд мероприятий по поиску 

дел: выверка описи, анализ документов фонда, изучение журналов учета выда-

чи дел из архивохранилища, в том числе во временное пользование, проверка 

наличия дел, находящихся в розыске и др. Дела в конечном итоге найдены не 

были. 

В 1 квартале 2016 г. в плановом порядке с целью своевременного обна-

ружения насекомых в документах, была проведена санитарно-гигиеническая 

работа, энтомологический осмотр сотрудниками отдела обеспечения сохранно-

сти и учета документов. Некоторые документы оказались поврежденными жу-

ками и личинками «Хлебного точильщика».  

Пораженные вредителями документы в количестве 46 дел были заверну-

ты в пленку, изолированы, а затем прошли «карантин» в морозильной камере 

холодильника, в течение 1 суток.  

После обработки архивных дел, при визуальном осмотре, вредители уни-

чтожены, ухудшения физического состояния дел от низкой температуры не об-

наружено. 

Дополнительно: полки, на которых находились поврежденные дела, про-

мыты хлоросодержащим раствором и обработаны дихлофосом [4, Л. 43]. 



 
 

В составе фонда Р-926 можно выделить следующие основные типы доку-

ментации, отложившиеся в деятельности Управления торговли: 

1. Организационно-распорядительная документация (сюда относятся 

Приказы Министерства торговли РСФСР (СССР); Приказы начальника управ-

ления по производственной деятельности (или основной); Решения, распоряже-

ния крайисполкома по вопросам организации торговли в крае); 

2. Планово-экономическая документация (Годовые планы, финансовые 

планы); 

3. Финансово-отчетная документация (Годовые, сводные отчеты по ос-

новной деятельности, Годовые обзоры конъюнктуры торговли края);  

4. Справочно-информационная документация (протоколы заседаний кол-

легии управления); 

5. Документы по работе с кадрами (штатные расписания). 

Видовой состав документов, который в процессе исследования был са-

мым информативным и эффективным при поиске данных: 

 – Объяснительная записка; 

– Штатное расписание; 

– Приказ (решение); 

– Конъюнктурный обзор. 

Данные виды документов в нашем исследовании были наиболее инфор-

мативны и полезны. На основе них прослеживалась структура Управления, из-

менение подчиненности, функций и т.д. 

Алгоритм работы, выработанный при составлении исторической справки: 

1. Просмотр описи, выявление необходимых дел. 

2. Полистный просмотр полученных дел. 

3. Выявление среди массива документов наиболее информативные. 

4. Обработка выявленной информации. 

5. Сведение полученной информации в единый документ – историческую 

справку. 



 
 

Таким образом, составляя историческую справку к фонду Р-926, мы по-

знакомились с огромным количеством документов. Выработали универсальную 

схему работы с документами. Познакомились с видовым составом фонда, вы-

явив наиболее информативные документы. Исходя из полученных данных, бы-

ла восстановлена структура исследуемого учреждения-фондообразователя, и 

представлена характеристика документов.  
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В статье представлены результаты сравнительного анализа двух основ-

ных репрессивных кампаний НКВД, проводившихся в период Большого терро-

ра – операции на основе приказа № 00447 и национальных операций. Устанав-

ливаются сходные черты и отличия в целях репрессивных операций, механизме 

их проведения, уровне жестокости выносимых приговоров. 

 

Ключевые слова: Большой террор, сталинизм, национальные операции 

НКВД, приказ № 00447, репрессии. 

 

Массовые репрессии 1937–1938 гг. обуславливались задачами реализо-

вавшейся в 1930-е гг. сталинской модели модернизации советского общества и 

международной ситуацией. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы провести сравнительный 

анализ основной репрессивной операции периода Большого террора, реализо-

ванной на основе приказа НКВД № 00447 и так называемых национальных 

операций, что дает возможность для углубления и конкретизации представле-

ний о целях и механизме Большого террора.  

Оперативный приказ Народного Комиссара внутренних дел № 00447 «Об 

операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисо-

ветских элементов», подписанный 30 июля 1937 года, являлся основным дирек-

тивным репрессивным актом периода Большого террора [1]. Важнейшей со-



 
 

ставной частью Большого террора были также национальные операции НКВД, 

нацеленные на проведение репрессий по принципу этнической принадлежно-

сти, в рамках которых репрессировались представители иностранных для СССР 

национальностей [2, 3]. 

Результаты сравнения репрессивных операций представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнение операции по приказу № 00447 и национальных операций 

НКВД 1937–1938 гг. 

№ Критерии  Операция по приказу  

№ 00447 

Национальные операции 

1.  Цель операций «Чистка» общества от «соци-

ально-чуждых элементов» – 

бывших помещиков, царских 

чиновников, кулаков, участни-

ков белого движения, членов 

небольшевистских партий, 

церковников и религиозных 

активистов, уголовников-

рецидивистов.  

Ликвидация потенциальной по-

встанческой и вербовочной 

шпионажной базы разведок ка-

питалистических стран 

 

 

2. Типовые обвине-

ния 

 «Чуждое» социальное с про-

шлое, «антисоветское» пове-

дение в прошлом и настоящем, 

диверсионная деятельность в 

экономике, вредительство 

Шпионаж, организация дивер-

сий, вредительство, принадлеж-

ность к «вредоносному» нацио-

нальному меньшинству – пред-

ставителям иностранных для 

СССР национальностей 

3. Оформление след-

ственных матери-

алов и приговоров 

Следственное дело Альбомный порядок 

4. Орган, выносив-

ший приговор 

Особые тройки в регионах До 1 авг. 1938 г. комиссия 

наркома внутренних дел и про-

курора СССР, после 16 

сент.1938 г. – особые тройки в 

регионах 

5. Форма вынесения 

приговора 

Заочная Заочная 

6. Плановость  Лимиты, устанавливаемые 

сверху 

Без лимитов 

7. Кол-во осужден-

ных, в том числе к 

ВМН 

Осуждено: около 800 тыс. чел., 

из них расстреляно 

Расстрел.: 350 тыс. чел. 

(43, 7%) [1, с. 598] 

Осуждено: 335 513 чел., из них 

расстреляно 247 157 чел. 

 (73,7%) [2] 

 

Сравниваемые репрессивные операции различались целями, которые ста-

вились перед их исполнителями – работниками НКВД. идейными вдохновите-



 
 

лями и организаторами этих репрессивных операций, в роли которых выступа-

ло высшее партийно-государственное руководство страны во главе со Стали-

ным. Главной целью операции, проводившейся на основе приказа НКВД № 

00447, являлась масштабная «чистка» общества от таких «социально чуждых» 

групп населения как бывшие кулаки, бывшие участники белого движения, чле-

ны оппозиционных партий, церковники и религиозные активисты, уголовники-

рецидивисты. Национальные» операции были направлены на ликвидацию в 

стране «шпионско-диверсионной базы» стран капиталистического окружения 

из проживавших в СССР представителей иностранных для страны националь-

ностей – поляков, немцев, греков и др. Таким образом, если приказ № 00447 

был нацелен на проведение репрессий по социальному признаку, то националь-

ные приказы – по этническому (хотя в районах компактного проживания «ино-

националов» в отборе жертв присутствовал социальный аспект [4, с. 56]). 

К приказу № 00447 не было приложено объясняющего его появления до-

кумента, поскольку борьбу с «антисоветскими социальными элементами» 

власть вела уже давно, и появление этого приказа, хотя и значительно масшта-

бировало репрессии, было как бы «естественным» продолжением прежней ре-

прессивной политики. К приказам НКВД, определявшим проведение «нацио-

нальных операций» и открывавшим новое «национальное» направление в ре-

прессивной политике советской власти, наоборот, прилагались подробные 

разъяснения о необходимости борьбы с контрреволюционной «пятой колон-

ной», являющейся потенциальной вербовочной и повстанческой базой для раз-

ведок капиталистических стран [2]. 

Сравнение операции НКВД показывает различный порядок осуждения 

жертв репрессий, применявший в ходе их реализации. Так, по национальным 

операциям был установлен так называемый альбомный порядок осуждения. На 

местах на каждого арестованного составлялись справки, которые собирались в 

альбомы (машинописные списки заполнялись на листах, расположенных гори-

зонтально, сшивались по узкой стороне и внешне напоминали альбом), затем 

они поступали на рассмотрение так называемой двойки – комиссии, состояв-



 
 

шей из начальника НКВД–УНКВД и прокурора [3, c. 39]. «Двойка» определяла 

арестованным меру наказания и направляла альбомы в Москву на утверждение 

наркому внутренних дел Ежову и прокурору СССР Вышинскому. После утвер-

ждения приговоров списки отправлялись обратно на места для приведения их в 

исполнение. В сентябре 1938 г. в регионах были созданы Особые тройки, на ко-

торые была возложена задача утверждения альбомов.  

В отличие от национальных операций, приговоры репрессируемым в 

рамках операции по приказу НКВД № 00447 выносились не двойками, а специ-

ально учреждаемыми на период проведения операции тройками в составе 

начальника регионального отделения НКВД, секретаря крайкома (обкома) и 

краевого (областного) прокурора. При этом приговоры региональных троек не 

подлежали утверждению в Москве, т.е. они имели окончательный характер и 

подлежали немедленному исполнению. 

Репрессивные операции различались и соотношением между расстрель-

ными приговорами и приговорами к заключению в исправительно-трудовые ла-

геря. Национальные операции НКВД отличались более высоким уровнем же-

стокости, чем массовая репрессивная операция, проводившаяся на основе при-

каза № 00447: если в рамках последней к расстрелу были приговорены около 

44% осужденных, то в рамках национальных операций – почти ¾ всех осуж-

денных (таблица 1). 

Более высокий уровень жестокости национальных операций, по сравне-

нию с операцией на основе приказа № 00447, подтверждается и данными по от-

дельным регионам. Так, из осуждённых по «национальным операциям» в Ал-

тайском крае 74,3 % были приговорены к высшей мере наказания, а по приказу 

№ 00447 – 45,5% [5, с. 150, 182]. 

Более высокая доля расстрельных приговоров, вынесенных в рамках 

национальных операций, объясняется двумя обстоятельствами. Первое из них 

заключается в распространенности обвинений в шпионаже, выдвигавшихся по 

делам, рассматриваемым в ходе национальных операций – а такие обвинения, 

как правило, влекли за собой вынесение смертного приговора. Вторая причина 



 
 

была связана с отсутствием устанавливаемых сверху лимитов на репрессии, 

проводившиеся в рамках национальных операций. Если приказом № 00447 та-

кие лимиты устанавливались для каждого региона и в них определялось соот-

ношение между числом репрессируемых по первой (приговариваемых к ВМН) 

и второй категории (к заключению в ИТЛ), то в приказах, регулировавших про-

ведение национальных операций, лимитов не предусматривалось.  

Деятельность «особых троек» была остановлена решением Политбюро 

ЦК ВКП(б) от 15 ноября 1938 г. о прекращении всех массовых операций. По-

следовавший вслед за этим постановлением приказ НКВД за подписью уже но-

вого наркома Л. Берия отменил все оперативные приказы и директивы 1937–

1938 гг.  

Таким образом, сравнительный анализ массовых репрессивных операций, 

проводившихся на основе приказа № 00447 и национальных приказов НКВД 

показал как сходство в проведении, заключавшееся в их экстраординарности, 

использовании внесудебных органов репрессий – так называемых троек и дво-

ек, так и отличия в целях этих операций, механизме их осуществления, уровне 

жестокости. В целом, несмотря на различия, эти массовые репрессивные опера-

ции стали важнейшим инструментом социальной инженерии и мобилизации 

советского общества в преддверии войны. 
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The article analyzes the problem of the shadow economy, which is one of the 

most pressing problems in the world. The existence of the shadow sector is also a dif-

ficult problem due to its economic, political, social and even psychological reasons. 
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economy should be conducted simultaneously through several channels. The authors 

of the article compare methods of dealing with the shadow economy in the Russian 

Federation and in the UK. 
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Статья затрагивает проблему теневой экономика, которая является одной 

из самых актуальных проблем во всем мире. Существование теневого сектора 

также является сложной проблемой в силу его экономических, политических, 

социальных и даже психологических причин. Международный опыт и много-

численные исследования показывают, что борьба с теневой экономикой должна 

вестись одновременно по нескольким каналам. Авторы статьи сравнивают ме-

тоды борьбы с теневой экономикой в Российской Федерации и в Великобрита-

нии. 
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The shadow economy all over the world is one of the most urgent problems. 

The existence of the shadow sector is also a complex issue because of its economic, 

political, social and even psychological reasons. International experience and numer-

ous studies show that the fight against the shadow economy should be simultaneously 

carried out through multiple channels. 

The shadow economy (also known as the informal sector or the underground 

economy) includes all economic activities hidden from official authorities for differ-

ent reasons. For example, it includes avoiding tax payment, governmental bureaucra-

cy, corruption law and weak legislation. 

It is difficult to measure exactly the level of the underground economies, be-

cause it is not subject to governmental oversight, and, therefore, neither makes tax 

returns nor appears in official statistical reports. However, expenditures tracking, 

even if the transactions are hidden, can give a sense of statistics. 



 
 

For instance, the research of International Monetary Fund Working Papers de-

scribes shadow economy in 158 countries all over the world within the period from 

1991 to 2015 [1]. 

In the Russian Federation informal sector accounts about 38,4% of GDP.  

Britain's shadow economy level is lower than in most other western countries. 

It presents 11,08% of GDP.  

Shadow economy damages the state budget, decreases the effectiveness of 

macroeconomic policy, deteriorates investment climate, competitive environment for 

the law-abiding taxpayers damages national interests of the state. Therefore, 

measures to fight with the shadow economic activity appear to be the vital part of the 

national economic safety [2]. 

Effective management of the underground economy requires to take actions at 

all levels – government, cities, local communities and individuals. Nevertheless, ac-

cording to some experts, policies focused on deterrence are not likely to be especially 

successful when tackling the shadow economy. Consequently, the fight against the 

shadow sector should be based on basic principle: a balance between stimulating and 

tightening measures [3]. 

Now let us focus on the UK. Why does it have one of the lowest levels of 

shadow economic activity in the world in relation to GDP?  

Among the practical measures aimed at reducing the informal sector are: 

1) publication of open access to the names of large defaulters - naming and 

shaming policy; 

2) tightening the requirements for tax deduction applications in industries 

with high risks of shading; 

3) additional fines for taxpayers who have already been convicted in tax 

evasion. 

The low level of shadow activity in the UK is attributed to its mature and wide-

spread use and acceptance of electronic payment system which is underscored by 

every £1 in £3 in the UK being spent on a Visa card (about 77% online payments). 

The researches show that in the UK, where electronic payments and a high level of 



 
 

banking inclusion combine, the shadow economy is at its lowest. Also, online pay-

ments in the UK have helped to hinder shadow activities by improving transparency 

and limiting the opportunity to under-report. 

Thus, non-cash payments in Russia were about 55% at the end of 2018. 

It is important to say about corruption in the context of the underground econ-

omy. 

There is a strong link between shadow economy and corruption: the shadow 

economy is the financial basis of corruption, and corruption is the financial basis of 

the shadow economy. 

Hence, development of the state policy foundations counteracting corruption 

and the shadow economy should be solved as a single complex problem.  

Great Britain has a long tradition of fighting against corruption. There are some 

features of fighting against it: 

- the first law has been passed in 1889; 

- public opinion is very important in resolving cases of corruption; 

- tendency to strengthen the independence of the courts. 

 

Federal Law “On Countering the Legalization (Laundering) of Proceeds from 

Crime and Financing of Terrorism” is the main document to combat the shadow 

economy in the Russian Federation [5] 

 

Nowadays, UK anti-corruption legislation is considered to be one of the most 

advanced in the world. «The Bribery Act» was passed in 2010 [4]. This document is 



 
 

universal, and applies to all types of corruption both in a public sphere and in a pri-

vate business. On the one hand, its formulations are extremely specific, and on the 

other, they allow the law to be applied widely. But the most interesting thing is that 

the national law adopted in the United Kingdom is, in fact, international. 

Although, Federal anti-corruption law exists in Russia, also there is a necessity 

to form incorruptible, fair system of state and local governments.  

However, there is a necessity of reducing the shadow sector [6]. The main 

ways of reducing the shadow sector are: 

1) introducing the system of economic incentives for legal entities and citi-

zens to leave the shadow economy; 

2) improving the tax system; 

3) optimizing money circulation. 

Reduction of shadow activity is a significant issue for countries as it contrib-

utes to the growth of the economy and living standards of the population, which indi-

cates the priority of economic measures to counter the shadow economy. 
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ПРОГНОЗ СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ 

БАРНАУЛА С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ БРАУНА 
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Выявлены характерные черты адаптивных моделей прогнозирования. По-

строена модель Брауна, на основе которой составлен прогноз стоимости сред-

ней квартиры в новостройках Барнаула на апрель – июнь 2019 года. Рассмотре-

ны причины колебания цен на недвижимость. Обоснована необходимость 

наличия релевантных данных о ситуации на рынке жилья для всех его участни-

ков.  

 

Ключевые слова: недвижимость Барнаула, первичный рынок, прогноз 

стоимости, адаптивные модели прогнозирования, модель Брауна. 

 

Цены на рынке недвижимости постоянно меняются. Более того, имеет 

место ситуация информационной асимметрии среди участников рынка. На 

практике это приводит к значительным колебаниям и разбросу цен, которые 

усиливаются волатильностью курсов валют, изменениями законодательства в 

части ипотечного кредитования, перехода застройщиков на проектное финан-

сирование [1]. Однако актуальные данные о стоимости жилья крайне необхо-

димы для принятия решения о купле-продаже, новом строительстве, инвести-

ровании, реконструкции, сносе, управлении объектом недвижимости [2, c. 43-

55]. 



 
 

В связи с этим, выявим среднюю стоимость квартиры в новостройках 

Барнаула в последнее время на основании документального статистического 

наблюдения. Проведём эконометрическое исследование и составим прогноз 

стоимости жилья на первичном рынке на 3 месяца вперёд, используя адаптив-

ную модель Брауна. 

Перед тем, как приступить к расчётам, обратим внимание на то, что при-

менение математических моделей для анализа и прогнозирования на рынке не-

движимости имеет богатую историю. Помимо анализа временных рядов, можно 

отметить опыт использования метода анализа иерархий [3, с. 24-29], который 

основан на сравнении аналогичных объектов, при условии, что их стоимость 

складывается под влиянием сопоставимых факторов. Также имеет место при-

менение моделей множественной регрессии, в рамках которых изучается влия-

ние нескольких факторов, таких, как количество комнат, район, тип дома, этаж, 

на стоимость квартиры [4].  

Теперь рассмотрим сущность адаптивных моделей прогнозирования. В 

отличие от вышеупомянутых, они представляют собой модели дисконтирова-

ния данных, способные быстро приспосабливать свою структуру и параметры к 

изменению условий. Все адаптивные модели базируются на схемах скользяще-

го среднего (СС) или авторегрессии (АР) [5, c. 10-13]. Одна из основных СС-

моделей, получивших наиболее широкое распространение в практике статисти-

ческого прогнозирования – это модель Брауна. В её рамках процесс развития 

представлен как линейная тенденция с постоянно изменяющимися параметра-

ми: 

а0 – значение, близкое к последнему уровню, которое представляет его 

закономерную составляющую;  

a1 – коэффициент, определяющий прирост, который сформировался в ос-

новном к концу периода наблюдений, и в меньшей степени скорость роста на 

более ранних этапах. Прогноз осуществляется по формуле:  

y t+τ = a0 + a1τ,  

где y t+τ – прогнозное значение на τ шагов вперёд (τ = 1, 2, 3, …). 



 
 

Рассмотрим этапы одного из способов построения линейной адаптивной 

модели Брауна. В качестве исходных данных используем информацию сайта 

naydidom.com о средней стоимости квартиры (тыс. руб.) в новостройках Барна-

ула за период с января 2018 г. по март 2019 г. (средняя площадь квартиры – 

53,5 м
2
). Сделаем прогноз стоимости на 3 месяца вперёд, используя оптималь-

ное значение параметра сглаживания α. Отразим результаты моделирования и 

прогнозирования на графике. 

1) По первым пяти точкам временного ряда оцениваем значения а0 и 

а1 параметров модели с помощью метода наименьших квадратов. Получаем 

начальные значения â0 = 2168,824 и â1 = 32,566.  

2) Находим прогноз на 1-й момент времени: ŷ1 = 2201,39 (тыс. руб.).  

Берём α = 0,2, β = 0,8 (определены при помощи поиска решений в Excel). 

Вычисляем начальные условия экспоненциальных средних: S0
(1)

 = 2040,2,  

S0
(2 )

= 1911,576. 

3) Рассчитываем значения экспоненциальных средних для 1-го 

момента времени: S1
(1)

 = 2105,304, S1
(2)

 = 1979,596. 

4) Корректируем параметры а0 и а1 для 1-го момента времени: a0(1) = 

2231,012, a1(1) = 31,827. 

5) По модели со скорректированными параметрами находим прогноз 

на 2-й момент времени: ŷ2 = 2262,839. 

6) Возвращаемся к 3-му пункту, повторяя вычисления до конца 

наблюдений. 

Исходные данные и результаты моделирования стоимости квартиры 

площадью 53,5 м
2
 в новостройках Барнаула в январе 2018 – марте 2019 гг. (тыс. 

руб.) представлены в таблице 1,  

где yt – фактические значения стоимости квартир на момент времени t,  

ŷt – расчётные значения на момент времени t,  

εt – остатки (εt = yt – ŷt). 

 

 



 
 

Таблица 1 

Фактическая и расчетная стоимость квартиры (тыс. руб.). 

t yt a0 a1 St
(1)

 St
(2)

 ŷt εt 

0 - 2 168,824 32,566 2 040,200 1 911,576 - - 

1 2 210,415 2 231,012 31,827 2 105,304 1 979,596 2 201,390 9,025 

2 2 199,710 2 266,622 28,051 2 155,829 2 045,037 2 262,839 -63,129 

3 2 235,583 2 300,271 24,349 2 204,098 2 107,925 2 294,673 -59,090 

4 2 427,598 2 390,170 27,247 2 282,553 2 174,937 2 324,621 102,977 

5 2 259,299 2 388,007 19,350 2 311,580 2 235,153 2 417,417 -158,118 

6 2 340,538 2 411,333 15,088 2 351,741 2 292,148 2 407,357 -66,819 

7 2 297,509 2 407,719 8,173 2 375,440 2 343,161 2 426,421 -128,912 

8 2 424,713 2 447,671 6,826 2 420,711 2 393,752 2 415,892 8,821 

9 2 350,314 2 445,127 0,762 2 442,118 2 439,108 2 454,497 -104,183 

10 2 419,636 2 465,025 -2,188 2 473,665 2 482,305 2 445,889 -26,253 

11 2 523,532 2 514,135 -1,615 2 520,512 2 526,890 2 462,837 60,695 

12 2 379,438 2 493,097 -9,066 2 528,906 2 564,715 2 512,520 -133,082 

13 2 382,221 2 475,691 -15,338 2 536,273 2 596,855 2 484,031 -101,810 

14 2 389,322 2 462,987 -20,434 2 543,695 2 624,403 2 460,353 -71,031 

15 2 401,739 2 456,037 -24,360 2 552,251 2 648,466 2 442,553 -40,814 

 

По результатам проверки модель оказывается адекватной и точной. 

Остатки независимы, соответствуют нормальному закону распределения, сред-

няя относительная ошибка аппроксимации εотн = 3,23% . 

Переходим к расчёту точечного прогноза на 1, 2 и 3 шаги: ŷ(16) = 2 

431,677,  

ŷ(17) = 2 407,317, ŷ(18) = 2 382,957. 

 

Рис. 1. Исходные данные, результаты моделирования и прогноз стоимо-

сти квартиры (тыс. руб.). 
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На графике (рис. 1) представлены фактические, расчётные и прогнозные 

значения средней стоимости квартир площадью 53,5 м
2
 в новостройках Барнау-

ла в январе 2018 – марте 2019 гг. (тыс. руб.). 

Таким образом, преимущество адаптивных методов прогнозирования за-

ключается в том, что они позволяют строить самокорректирующиеся модели, 

которые способны отражать изменяющиеся во времени условия и давать доста-

точно точные оценки будущих уровней ряда. При помощи адаптивной модели 

Брауна был осуществлён прогноз средней стоимости квартиры площадью 53,5 

м
2
 в новостройках Барнаула на апрель, май, июнь 2019 г. Согласно расчётам, 

стоимость подобных объектов сохранится на уровне 2400 тыс. руб. Такая ин-

формация необходима всем участникам рынка жилья для управления объекта-

ми недвижимости в условиях постоянного изменения стоимости квартир под 

влиянием экономических, политических и прочих факторов. 
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Статья содержит описание современной валютной политики России, вли-

яние цен на нефтегазовые ресурсы на курс рубля. Описана политика дедоллари-

зации, ее причины и результаты. 
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В современной российской экономике существует множество направле-

ний, требующих рассмотрения. Среди них особое место занимает валютная по-

литика, а также тенденция отказа от расчета в долларах при внешнеторговых 

операциях. Актуальность данного вопроса определяется следующими обстоя-

тельствами. Во-первых, введенные санкции против России при большой доле 

долларовых расчетов оказывают значительное негативное влияние на экономи-

ку. Во-вторых, кроме России, часть стран также рассматривает возможность 

отказа от доллара, возникает необходимость поиска оптимальной единицы для 

расчетов внешнеторговых операций. В-третьих, многими экономистами выска-

зывается мнение о том, что доллар постепенно утрачивает свою значимость.  

Для населения России сегодня в непростых экономических условиях 

большую актуальность и значимость обрел вопрос сохранения сбережений. 

Так, многие россияне предпочитают хранить свои деньги в иностранной валю-



 
 

те: причем нередки случаи, когда большая часть сбережений хранится в долла-

рах. Однако, не говоря о необходимости диверсификации инвестиционного 

портфеля в целях избавления от рисков, такой выбор сам по себе является рис-

кованным из-за санкционных ограничений, негативное влияние которых в Рос-

сии пытаются устранить через политику дедолларизации.  

С помощью валютной политики формируются и развиваются мировые 

хозяйственные связи между странами. Она должна быть направлена на защиту 

от неэквивалентного обмена товаров по экспортно-импортным операциям. 

Влияние валютной политики проявляется в денежных операциях, денежном 

курсе и других составляющих валютной системы страны. Можно выделить 

следующие задачи валютной политики современной России: 1) устранение ва-

лютных ограничений и повышение степени конвертируемости рубля; 2) осу-

ществление повседневного валютного контроля за валютными операциями; 3) 

регулирование режима валютного курса рубля и его динамики на рынке; 4) 

противодействие «бегству» капитала за границу; 5) привлечение иностранного 

реального капитала в российскую экономику; 6) повседневное управление зо-

лотовалютными резервами. В Российской Федерации сегодня введен режим 

плавающего валютного курса: курс рубля по отношению к иностранным валю-

там устанавливается на валютном рынке через спрос и предложение. Но прово-

дятся интервенции Центрального Банка, их целями являются: предотвращение 

резкого падения курса рубля, создание более выгодных условий экспортерам 

(обычно экспортерам нефти) через намеренное временное понижение курса. 

Режим плавающего валютного курса помогает экономике России подстраивать-

ся под меняющиеся внешние условия, сглаживая воздействие на неё внешних 

факторов. Банк России в нормальных условиях не совершает валютных интер-

венций с целью повлиять на динамику курса рубля [1].  



 
 

 

Рис. 1. Курсы доллара и евро в рублях с 2005 по 2019 гг. 

 

В последние 20 лет в российской экономике прослеживается особенность, 

негативно влияющая на экономику: чрезмерная ресурсозависимость, что созда-

ет неблагоприятный эффект не только для российской экономики в целом, но и 

в частности - для национальной валютной политики - в виде зависимости курса 

рубля от сырьевых цен, а также отсутствие стимула внедрять инноваций в про-

изводство, находить способы увеличения производительности труда. Получает-

ся, экономика попадает в зависимость от экспорта нефти, газа и иных природ-

ных ресурсов. Ресурсозависимость и ее отрицательное влияние на экономику 

отчетливо прослеживается, что видно рисунках 1 и 2. Высокие цены на нефть 

лишь способствовали повышению такой зависимости, так как ограничивался 

стимул развивать другие отрасли экономики. Курс доллара и евро изменялся 

примерно в одинаковом отношении (исходя из данных рисунка 1), причем по-

сле 2014 года курс евро и доллара значительно выше курса предшествующего 

периода. Это объясняется следующим негативным для нашей экономики явле-

нием: падение цен на нефть. Так, мы можем проследить зависимость графиков 

курса доллара и евро по отношению к рублю и графика цен на нефть. Из дан-



 
 

ных рисунков 1 и 2 видно, что курсы доллара и евро росли именно тогда, когда 

снижались цены на нефть. Кроме снижения цен на нефть, на российскую эко-

номику оказали влияние санкции, введенные в 2014 году. В среднем цены по 

сравнению с периодом до 2014 года выросли в два раза. Реальные доходы насе-

ления значительно снизились. Взяв во внимание этот опыт, необходимо сделать 

соответствующий вывод: российской экономике требуется снизить степень за-

висимости от цен на нефтегазовые ресурсы [2] [3] [4] [6]. 

 

Рис.2. Цена на нефть марки Brent в долларах США с 2005 по 2019 гг. 

 

В последнее время все большее распространение находит политика отказа 

от доллара Россией во внешнеторговых операциях причем не только в пользу 

рублевых расчетов, но и в пользу операций в иностранных валютах. 

Причины дедолларизации: возможные расширения санкций на россий-

ский госдолг и долларовые операции госбанков, т. к. долларовые транзакции в 

мире осуществляются через счета в американских банках, и финансовые санк-

ции США делают такие платежи уязвимыми к блокировке. Однако полный от-

каз Россией от доллара может привести к потере части стран-покупателей рос-

сийской продукции и к потере части стран, продающих товары России. Такая 

потеря была бы связана с тотальной долларизацией экономики некоторых 



 
 

стран, а также с нежеланием некоторых стран использовать другие валюты (как 

правило, это страны, присоединившиеся к санкциям против России). 

 

 

 

Рис. 3. Изменение золотого резерва России в тоннах с 2005 по 2019 гг. 

 

План по дедолларизации был подготовлен и внесен в Правительство еще 

в 2018 году. В 2019 году акт планируется принять. Меры будут реализованы до 

2024 года. Дедолларизация выражена в стимулировании внешнеторговых рас-

четов в рублях, послаблениях для экспортеров, использующих рублевые расче-

ты. Помимо отказа от расчетов в долларах при торговле, дедолларизация также 

проявляется в уменьшении доли доллара в резервах России. Так, Центральный 

банк России постоянно увеличивает свои запасы золота с марта 2015 года, что 

видно на рисунке 3. Россия к январю 2019 года увеличила золотовалютные за-

пасы до 2113,36 тонн, стоимость этих запасов - 87 млрд долларов. По сравне-

нию с 2005 годом увеличение почти в 5 раз (см. рисунок 3). Общие междуна-

родные резервы России оцениваются в 489,5 млрд долларов. С 2005 года значи-

тельно упала доля доллара в международных резервах России и выросла доля 

золота и евро, что видно на рисунке 4. [7] [8].  



 
 

 

Рис. 4. Сравнение структуры международных резервов России в %, 

2005 и 2018 гг. 

 

Дедолларизация во внешней торговле России протекает медленно. Расче-

ты экспорта в долларах снизились с 79,6% (2013 г.) до 67,9% (2018 г.) - соглас-

но данным таблицы 1. 

 Таблица 1 

Валютная структура расчетов экспорта России с 2013 по 2018 гг. 

Год 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

в российских 

рублях 

10,2 13,2 12,3 14,8 14,5 14,9 

в долларах 

США 

79,6 76 72,9 69,2 68,8 67,9 

в евро 9,1 8,4 13,1 14,1 14,9 15,3 

в иных валю-

тах 

1,1 2,4 1,7 1,8 1,8 1,9 

 

Отказ от расчетов в долларах проявляется не только в использовании 

рубля, но и в договоренностях о счете с другими странами в национальной ва-

люте этих стран. Таковой, например, является политика в отношении Китая, 

Индии и Беларуси.  

Однако Китай отказался подписывать межправительственное соглашение 

с Россией о расчетах в нацвалютах, которое готовилось с 2014 года и считалось 



 
 

уже практически решенным делом. Хотя без соглашений происходит дедолла-

ризация: расчеты в долларах между двумя странами сократились с 85% до 78%. 

Лучше протекает переход на национальные валюты в торговле России и Индии: 

из-за последних санкций США платежи по соглашениям о поставке вооруже-

ний между двумя странами в размере 2 млрд долларов были заморожены. 

Впредь Индия и Россия стараются отказываться от доллара в пользу расчётов в 

национальных валютах. Также рассматривалась возможность использования 

криптовалют при внешнеторговых операциях: при продаже Россией оружия 

Индии предлагалось в качестве оплаты использовать криптовалюту, но эта идея 

была отвергнута из-за особенностей криптовалюты (таких как высокая вола-

тильность, низкая правовая изученность). В планах также существует проект: 

вовсе перейти с Белорусью на единую валюту, но из-за политических разногла-

сий этот проект был отложен. [12] 

Так, из-за сложностей взаимоотношений России и США можно с уверен-

ностью сказать, что дедолларизация внешнеторговых отношений России про-

должится, приоритетным будет переход непосредственно на расчеты в рублях, 

а также на расчеты в национальных валютах стран СНГ и БРИКС. Несмотря на 

то, что отказ от долларовых расчетов протекает медленно, тенденция такова, 

что доля расчетов в долларах будет сокращаться все больше, ведь многие дру-

гие страны также рассматривают такую возможность и готовы реализовать ее 

при наличии удобной альтернативы. 
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Описано состояние потребительского кредитования Сибирского феде-

рального округа и Российской Федерации в целом, определены функции и за-

дачи данной отрасли на ближайшую перспективу. Описаны факторы, препят-

ствующие развитию кредитования и, как следствие, сокращение количества 

банков на территории страны.  

 

Ключевые слова: банки, потребительское кредитование, просроченная 

задолженность, Сибирский федеральный круг. 

 

В современном обществе одним из стабильных финансовых институтов 

являются банки. Их задача состоит не только в сохранении средств клиентов, 

но и в приумножении их. Кредитование служит средством удовлетворения раз-

личных потребительских нужд населения и способствует выравниванию дохо-

дов.    

Кредитная организация, кредитующая физических лиц - это юридическое 

лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности, 

на основании специального разрешения (лицензии) Банка России, имеет право 

осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом 

«О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 

31.12.2017 (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018) [1, ст. 1]. Кредитуют физи-

ческих лиц не только банки. Получили широкое распространение среди населе-



 
 

ния микрозаймы - «займы до зарплаты». Выдача займов осуществляется мик-

рофинансовыми организациями (МФО). Такие виды организаций не являются 

полноценными банками.  

Основной особенностью правового регулирования кредитования физиче-

ских лиц, в сравнении с иными видами кредитования, является Федеральный 

закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 

18.03.2019). Наряду с этим взаимоотношения между заемщиком-потребителем 

и кредитором, регулируются рядом норм общего характера, которые содержат-

ся в положениях Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 

от 02.12.1990 №395-1 (ред. от 31.12.2017 (с изм. и доп., вступ. в силу с 

28.01.2018) и в иных нормативных правовых актах. [1, ст.30] 

Закон «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 №353-ФЗ (ред. 

27.12.2018), направлен на защиту кредитных прав потребителей, которым 

предоставлен ряд важных гарантий: 

 право на достоверную и полную информацию об условиях кредито-

вания; 

 право в одностороннем порядке прекращать кредитный договор без 

применения санкций; 

 право выплачивать кредит досрочно с уплатой процентов только за 

срок его фактического использования [2, ст.11]. 

Последнее десятилетие отечественная экономика характеризовалась спа-

дом и подъемом показателей сферы кредитования, изменениями в структуре 

кредитного портфеля коммерческих банков и реструктуризацией банковской 

системы в целом. Количество кредитных организаций за период 2011-2109 гг. в 

динамике представлено на рисунке 1. 

По данным рисунка 1 видно, что количество банков, как по всей стране, 

так и в СФО стабильно сокращается [3]. 

 



 
 

 

Рис. 1. Количество кредитных организаций в Российской Федерации и 

Сибирском федеральном округе за период с 01.01.2011-01.01.2019 гг. 

 

Центральный банк в случае неудовлетворительной деятельности коммер-

ческих банков забирает у них лицензию. Основными причинами служат: 

- нарушение законодательства; 

- утрата способности выполнять требования по кредитным обязатель-

ствам; 

- снижение величины уставного капитала; 

- предоставление недостоверной отчетности (это один из основных пово-

дов для отъема лицензий банков); 

- участие в отмывании доходов (это тоже один из основных поводов для 

отъема лицензий банков); 

- желание ЦБ повысить уровень доверия населения к банкам; 

- потеря ликвидности. 

Кроме всего, Центральный банк не раз заявлял, что количество банков в 

России слишком большое, считается оптимальным количеством должно быть 

примерно 200-300 шт. по всей стране. Небольшое количество и их крупные 

размеры будет легче контролировать, следовательно. Следовательно, причин 

для отзыва лицензий ЦБ у коммерческих более чем достаточно, и сокращение 

числа банков продолжится. 

Соответственно количество банков в Российской Федерации на 

01.01.2019 сократилось до 484, и в 2018 г. 77 банков были лишены лицензий на 

1012 978 956 923 
834 

733 
623 561 

484 

56 54 53 51 44 41 37 32 28 
0

500

1000

1500  
 

РФ СФО 



 
 

осуществление банковской деятельности. В 2017 г. численность банков сокра-

тилась на 62 единицы, а в 2016 г. — на 110 единиц. Так, общее число коммер-

ческих банков по стране с 2011 г. уменьшилось на 528, что составляет 52,17 %. 

Тенденция к уменьшению количества кредитных организаций за период с 

2011-2019 гг. наблюдалась также и в Сибирском федеральном округе. Количе-

ство банков в СФО на 01.01.2019 с 2011г. сократилось до 28 (4 банка были ли-

шены лицензий), что составляет половину числа действующих в 2011 году бан-

ков, 50%. 

 

Рис. 2. Объем кредитов, выданных физическим лицам в Российской Феде-

рации с 2013-2019 гг. 

 

Рис. 3. Объем кредитов, выданных физическим лицам в Сибирском феде-

ральном округе с 2013-2019 гг. 

 

Так как стоимость кредитов напрямую зависит от стоимости ресурсной 

базы кредитной организации - уровня затрат на предоставленную услугу, то ха-

рактерен ее рост, поскольку возросли затраты банков. Поэтому часть кредит-
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ных организаций, имеющих статус банка, также уходят с финансового рынка. С 

2013 до 2015 года объем кредитов, выданных физическим лицам, стабильно 

возрастал (рис.2, рис 3). 

В 2015 году заемщикам выдан значительный объем кредитов, который 

соответственно, необходимо возвращать и поэтому многие из них воздержались 

от получения новых кредитов. Этот период стал началом «взрывного» роста 

уровня просроченных обязательств ( рис. 4). Причинами сложившейся ситуа-

ции явилось снижение реальных доходов населения. Российские банки к началу 

2017 года столкнулись с рекордным объемом просроченной задолженности по 

потребительским кредитам. Локальный максимум просроченной задолженно-

сти по розничным кредитам в Российской Федерации был достигнут по итогам 

2017 года (7,39%) По данным Банка России, задолженность по кредитам с 2016 

года стабильно возрастала и на 01.01.2019 составила 14 752 662 млн. руб. По-

добная ситуация наблюдалась и в Сибирском Федеральном округе (рис. 4). 

 

Рис. 4. Объем просроченной задолженности по кредитам предоставляе-

мым физическим лицам в Российской Федерации и Сибирском федеральном 

округе в период с 2013-2019 гг. 

 

Кредитование населения является самой активно развивающейся опера-

цией в банках [4, с. 275-277]. 
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Несмотря на то, что в последние годы кредитование физических лиц ди-

намично развивается, существует целый ряд объективных факторов, препят-

ствующих положительному развитию кредитования в Российской Федерации: 

 сравнительно высокий уровень стоимости разработки и внедрения 

новых видов кредитных услуг; 

 недостаточно развита рыночная инфраструктура филиалов и пред-

ставительств в ряде регионов и низкий уровень качества предлагаемых кредит-

ных продуктов; 

 сохраняющийся невысокий уровень доходов большей части населе-

ния, не позволяет банкам активно применять полноценные депозитные страте-

гии для физических лиц [5, с.50-56]. 

Для совершенствования кредитования физических лиц в коммерческом 

банке на наш взгляд необходимо: 

 усовершенствовать существующую методику оценки кредитоспо-

собности. 

 формировать клиентской базы из тех лиц, которые уже имеют счета 

в банке, для сокращения времени для одобрения заявки по кредиту. 

 совершенствование кредитных технологий, чтобы клиент, имея всю 

необходимую документацию мог получить окончательное решение по кредиту 

дистанционно (например, онлайн), и приехать в банк только для получения де-

нег, либо вовсе получить кредит на счет. 

 проводить лекции для населения, с целью повышения финансовой 

грамотности населения и консультации по кредитным предложениям банка. 

 периодически проводить профессиональные стажировка персонала, 

направленные на уверенное и грамотное консультирование клиента.  
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The article examines the essence of the concept of value. The definitions of 

“value”, “price”, “marginal utility”, etc. are introduced. The views of world-known 

economic scientists about the paradox of value are presented in the research. It is 

shown that there are a lot of different economic theories that can contradict each oth-

er. Much attention is given to A. Smith’s theory. The conclusion about the possible 

explanations for the diamond-water paradox is made. 
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В статье рассматривается сущность понятия стоимости. Приводятся такие 

определения, как “стоимость”, “цена”, “предельная полезность” и др. В иссле-

довании представлены мнения выдающихся ученых-экономистов о “Парадоксе 

стоимости”. Показано, что существует много экономических теорий, которые 



 
 

могут противоречить друг другу. Особое внимание уделяется теории А. Смита. 

Сделан вывод о возможных объяснениях парадокса воды и алмазов. 

 

Ключевые слова: стоимость, предельная полезность, цена, труд. 

 

We present the research on the economic theory to find the answer to the ques-

tion of the paradox of value. We consider that the problem of revealing value is of 

current importance until now because economic science does not provide a clear so-

lution to this problem. 

The objective of our study is to reveal the essence of the paradox of value. That 

is why we should define the key theoretical concepts and summarize the available in-

formation on the problem. 

To explain the contradiction we concentrated on the following ideas: each 

product has its own price; we use money to compare the price of different goods. For 

this purpose we should analyze such concepts as money, price and the marginal utili-

ty for better understanding. 

Speaking about money, we consider that historical aspect is very important be-

cause reference to its history shows the principles of price formation. The history of 

money originates from the time of existence of ancient tribes. The money of those 

times was significantly different from the money used nowadays. It was a medium of 

a natural exchange, when you can exchange one thing for another in a certain propor-

tion. This approach is close with the principle of price formation. In agreement with 

Karl Marks, the price is exchangeable value expressed in money [1]. Moreover, the 

money was considered as the special commodity that functions as a measure of value 

and, either in its own person or by a representative, as the medium of circulation [2].  

It follows from the theoretical ideas of the Nicholas Barbon (one of the most 

important mercantilist writers), that the natural value of goods is represented by their 

market price. So, according to his opinion the value of all goods arise from their use. 

It means that useless things have no value [3]. Therefore, the commodities with the 

https://www.thesaurus.com/browse/in%20agreement%20with


 
 

highest utility should have the highest value, so we will have to pay the highest price 

to buy them. 

Moreover, we can bring the thoughts of the Ferdinando Galiani (an Italian 

economist) who considered that the goods with the highest utility (for example food) 

should have the highest value.  

But later Adam Smith noted that usually this interrelation is not true. In his 

Book Smith formulated the so-called paradox of value, also known as “The Dia-

mond–Water Paradox” [4]. A. Smith drew attention to the value of water and dia-

monds. According to his opinion, water is vital for everyone, but its price is very low. 

On the other hand, diamonds have very limited use and are not a vital necessity, but 

the price is extremely high. Smith explained that the value can depend on labor. Ac-

cording to the opinion of K. Marks labor can be explained as productive activity of a 

certain kind, carried out with a certain aim [2]. That is why he denied a necessary re-

lationship between price and utility. Smith noted that the real price of goods is what 

each commodity really costs, from the point of view of a person who wants to pur-

chase it [4]. Besides, he explained that the useful things with the greatest value (in 

use) often have little value in exchange. On the contrary, goods with the greatest val-

ue in exchange can have frequently little value in the use and it means that these 

goods can be useless [5]. For instance, nothing can be more useful than water. Never-

theless, this acquisition will be barely anything, barely a few things can be in ex-

change for it. On the contrary, speaking about diamonds, they have no any use-value, 

but a great number of other goods can be in exchange for it [5].  

Another economic view, expressed by Karl Marks, is that in the use value of 

each commodity there is contained useful labor [2]. It means that use values cannot 

confront each other as commodities, unless the useful labor embodied in them is 

qualitatively different in each of them [2].  

Based on the idea we can say that value of goods can depend on the labor in-

serted to produce them. Therefore, the idea of K. Marks looks clear because we have 

to invest a lot of work to produce a diamond, and the process of producing water 

https://en.wikipedia.org/wiki/Italy
https://en.wikipedia.org/wiki/Economist


 
 

needs less efforts. To prove this idea we can quote John Locke who noted that labor 

creates differences in the value of all things [5].  

It should be mentioned that Carl Menger (the founder of the Austrian School of 

Economics) also tried to resolve the diamond-water paradox. He believed that the 

cost is completely subjective and usually the most useful benefits for human life are 

not always the valuable. Menger was convinced that a person in the process of satis-

faction of needs reveals the value of economic goods [6]. For example, when water is 

in great demand it has higher marginal utility than diamonds and thus can be more 

valuable. In Economics marginal utility of goods or services is understood as the 

change in the utility from an increase in the consumption of goods or services. That is 

why the theory of marginal utility solves this paradox in the following way: people 

usually consume water at much higher levels than they do diamonds and thus the 

marginal utility and price of water are lower than that of diamonds. 

We want to point out one more interesting aspect: water in general is wide-

spread, and diamonds are rare, the cost of diamonds will greatly exceed the cost of 

water. A provision stating that the cost is determined by the utility refutes the labor 

theory of value of Karl Marx, who believed that the cost is determined by the labor 

expended in the production of goods. 

The same idea is expressed in the work “Commerce and Government” by 

Étienne Bonnot de Condillac. He was a philosopher, psychologist, logician, econo-

mist, and the leading advocate of the ideas of John Locke who suggested to use the 

utility as a basis for one of the approaches. The utility can be explained as an ability 

to satisfy a particular need; usefulness [7]. So, Condillac noted that the value is not so 

much in the thing as in the estimate we give it, but this estimate corresponds to our 

need: it increases or decreases depending on how our need increases or decreases. So, 

the value is determined not only by the utility, it can be determined by the scarcity or 

abundance of the consumed goods.  

So we come to the conclusion that the answer on this question (raised by econ-

omists) can not be found only in the theory of Smith or in the works of other econo-

mists. Therefore, using all ideas we can explain the diamond-water paradox.  

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/ability
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/satisfy
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/particular
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/useful


 
 

Besides, the analysis showed that the classical Economic theory can be devel-

oped, as we can see it in the book by Richard Thale, who compared different eco-

nomic models and approaches [8]. Therefore, it means that Economic theory (as the 

main social science) will continue to evolve further.  

 

References 

1. K. Marks “Value, Price and Profit” // New York: International Co., 

1969. 

2. K. Marks “Capital. A Critique of Political Economy” Vol.1 // [Electronic 

resource] URL: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ 

3. N. Barbon “A Discourse on Trade” // [Electronic resource] URL: 

https://www.marxists.org/reference/subject/economics/barbon/trade.htm  

5. A. Smith “The Wealth of Nations” // [Electronic resource] URL: 

https://www.marxists.org/reference/archive/smith-adam/works/wealth-of-nations/  

6. J. Locke “Two Treatises of Government” // [Electronic resource] URL: 

1. http://johnlocke.net/john-locke-works/two-treatises-of-government-

book-i/  

7. C. Menger “Principles of Economics” // the Ludwig von Mises Institute, 

2007. 

8. “The Cambridge English Dictionary” // [Electronic resource] URL: 

https://dictionary.cambridge.org  

9. R. Thaler “Misbehaving: The Making of Behavioral Economics” // New 

York: W. W. Norton & Company, 2015. 

 

 

  

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/utility


 
 

RIVALRY IN THE SPHERE OFINTERNATIONAL TRADE 

 

Argunov N.M., student of International Institute of Economics, Management 

and Informational Systems, Altai state University. 

Smetanina M.Yu., Ph.D., Associate Professor of the Department of Foreign 

Languages (business and law profiles), Altai state University 

Mishchenko I.V., Associate Professor of the Department of Regional Econom-

ics and Management, Altai state University 

 

The article reviews the concept of trade war. The key definitions are examined 

and the ideas of Russian and foreign experts about the phenomenon of trade war are 

given in the research. Much attention is given to the modern tendencies of interna-

tional trade. Besides, the work presents economic forecast about the future of the 

global economy. The conclusion about the consequences of trade wars for the global 

economy is made.  
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В статье рассматривается понятие торговой войны. В исследовании рас-

смотрены основные определения по теме и представлены идеи российских и 



 
 

иностранных экспертов о торговых войнах. Особое внимание уделяется совре-

менным тенденциям международной торговли. В работе приведены прогнозы 

экспертов о будущем мировой экономики. В завершении исследовательской 

работы сделан обобщенный вывод о последствиях торговых войн для мировой 

экономики. 

 

Ключевые слова: торговая война, экспорт, импорт, международная тор-
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The end of XXth century was followed by quite a controversial process of 

globalization, which, obviously, brought together different nations and gave humani-

ty a hope that the world can develop as one mechanism. Nevertheless, today there are 

some problems connected with international communication and the most complicat-

ed contradictions take the form of large-scale trade wars, which are about to harm or 

even destroy the global economic system. 

Relevance of the subject is caused by the fact, that almost every country, in-

cluding Russia, is integrated into international trade, that means that all countries are 

directly or indirectly influenced by effects of the serious economic conflicts.  

Our research is based on the analysis of literature information, Internet re-

sources and statistic data. 

Before talking about rivalries in the sphere of international trade let’s summa-

rize the available information on the phenomenon of trade war.  

One of the economic dictionaries reveals the concept of a trade war in the fol-

lowing way: “A trade war is a trade rivalry between two or more countries, when a 

nation imposes tariffs or quotas on imports and foreign countries retaliate with simi-

lar forms of trade measures” [1]. It should be mentioned here that experts define two 

types of trade wars: offensive trade war, that is used to seize foreign markets, and de-

fensive trade war, used to protect state’s own market [3]. 

Another dictionary describes a trade war like a conflict between two or more 

nations regarding trade tariffs on each other. This type of conflict usually arises be-



 
 

cause the nations involved are trying to improve imports or exports for their own 

countries. It should be noted that trade wars have the potential of increasing the costs 

of certain imports if the nations involved refuse to make a compromise [2]. 

Basically, economists divide main ways of waging a trade war into two groups. 

The first is the ways of waging an offensive trade war, which is expressed in reduc-

tion in export tariffs, increase in export quotas, price damping and embargo. The sec-

ond one refers to the ways of waging a defensive trade war, including increase in im-

port tariffs, reduction in import quotas, imposing non-tariff restrictions [3]. 

It should be mentioned here, that human history knows some examples of such 

conflicts. 

For instance, Anglo-Dutch wars of the 17
th
 – 18

th
 centuries, which were caused 

by the adoption of a list of trade privileges for England called Navigation act. It in-

cluded an exclusive right for the British ships to carry all goods imported by Britain. 

The main aim of that bill was to make English trade and English fleet dominant over 

the Dutch [4]. 

Another example of such conflicts is Continental system of the 19
th
 century – 

the trade policy of Napoleon I against the British Empire, which was based on full 

embargo of Britain by every country under the control of France (those were Spain, 

the Confederation of the Rhine, Italy, Switzerland, Empire of Austria, Prussia, Po-

land) and by countries accepted the Berlin Decree, like the Russian Empire [5]. 

There was also Anglo – Irish trade war of the 20
th
 century, which was caused 

by Ireland`s heavy burden, being under the control of Britain. It resulted in the impo-

sition of trade restrictions by both countries, causing severe damage mostly to the 

Irish economy [6]. 

Giving an example of one of the latest trade rivalries, a well-known one is the 

Oil Crisis of 1973, which arose because of the decision of all members of OAPEC 

(Organization of Arab Petroleum Exporting Countries), based on refusing to supply 

with oil countries like Great Britain, Canada, USA, Japan and others, supporting Isra-

el in its conflict with Syria and Egypt. The developed countries faced petroleum defi-



 
 

cit, which was later overcome due to increasing of oil export from the Soviet Union 

[7]. 

Turning to the modern trends of international trade we can focus on the trade 

war between China and the US. 

Since 2017 the world’s largest Internet medias, news channels on TV and even 

newspapers are full of headlines concerning straining in relationships between to-

day’s two most powerful countries: The United States of America and the People’s 

Republic of China. The top leading exporters of 2017 are China and the USA. Ac-

cording to statistic data in 2017 the United States’ export and import equaled $1,55 

trillion and $2,36 trillion respectively [8, 9]. For the same year, China’s export 

reached the mark of $2.21 trillion, while import amounted to $1,74 trillion.  

Some experts claim that this situation on the world stage can have an extremely 

negative impact on the state of the world economy.  

Talking about consequences of the conflict, not only countries facing new tar-

iffs, such as the US and China, experience declines in real exports and Gross Domes-

tic Product (further GDP), but other countries are also influenced indirectly through 

weaker demand for their own exports, either through supply chains or in response to 

weaker global economic growth. According to Nariman Behravesh, a chief economist 

of the informational source called IHS Markit, and Sara Johnson, an executive direc-

tor of the same organization, due to protectionism, the level of global real GDP was 

reduced by 0.1% in 2018, 0.8% this year, and by1.4% in 2020 [10]. 

Summing all up, economic rivalry between the US and China can do serious 

damage to the global economy. It enables us to draw a conclusion that today a trade 

war is even more destructive, than centuries ago, as almost every country is integrat-

ed into international trade.  
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В статье рассматриваются особенности управления человеческими ресур-

сами в условиях современной экономики. Также раскрываются понятия «эко-

номика знаний» и «цифровая экономика», их сходства и различия. Исследуется 

нормативная база цифровой экономики в Российской Федерации. Приводятся 

данные исследований предприятий в области управления человеческими ресур-

сами, а также информационно-коммуникационных технологий. 
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Современное общество характеризуется стремлением к непрерывному 

развитию – именно это является отличительной чертой человека как биологи-

ческого вида. В экономике теперь стало важно не просто производить продукт, 

а производить продукт инновационный, чтобы выстоять в условиях жёсткой 

конкуренции; в людях стали цениться не статус, а уровень образования и про-

фессионализма; персонал теперь не «деталь механизма», как в теории Тейлора, 

не «придаток машины», а важный ресурс, который требует постоянных допол-

нительных вложений. 

Так, современные тенденции развития мировой экономики ведут к фор-

мированию новой концепции экономического развития. Переход от «матери-



 
 

альной» экономики, основанной на физическом труде, механизации и автома-

тизации, к «интеллектуальной» экономике, характеризующейся значительным 

повышением роли человеческого и социального капитала, инноваций, инфор-

мации, креативного труда рассматривается как глобальный структурный эво-

люционный сдвиг. Он, охватывая все сферы и отрасли индустриальной эконо-

мики, изменяет ее масштаб, динамику и внутреннее содержание, тем самым 

возвышая такую ценность как человеческий ресурс. Подобный переход миро-

вой экономики в новое качественное состояние непосредственно связан с раз-

витием высокотехнологичных отраслей, увеличением доли сферы услуг и др. 

Современную экономику многие ученые и практики называют цифровой 

экономикой или экономикой знаний. Между тем до сих пор нет единого пони-

мания данных терминов, позволяющего более точно и полно описать всю сущ-

ность современной экономики.  

 Однако еще в 1990-х годах было дано такое определение экономики зна-

ний [1, с. 125]: «Экономика знаний - это такая экономика, которая рекомендует 

своим организациям и людям приобретать, создавать, распространять и исполь-

зовать кодифицированные и неявные знания с целью более эффективного уско-

рения экономического и социального развития», которое, на наш взгляд, соот-

ветствует современным тенденциям и обусловливает необходимость пересмот-

ра подходов к управлению ресурсами предприятий, в т.ч. и человеческих.  

По мнению некоторых российских ученых (Н.И. Базылев, Н.Л. Грибано-

ва), экономике знаний присуще следующие основные признаки [2, с.22-26]: 

1. потребление знания может увеличивать его ценность; 

2. неделимость знания как продукта; 

3. наличие автора знания. 

Сущность экономики знаний, по мнению специалистов, определяется та-

кими взаимосвязанными процессами, как [3, с. 20]: 

1. Информация и знания становятся важным ресурсом и движущей 

силой социально-экономического, технологического и культурного развития; 



 
 

2. Рынок информации и знания наравне с рынками природных ресур-

сов, труда и капитала также становится фактором производства; 

3. Удельный вес отраслей, обеспечивающих создание, передачу и ис-

пользование знаний и информации растет быстрыми темпами; 

4. Развитая информационная инфраструктура превращается в условие, 

которое определяет национальную и региональную конкурентоспособность. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на заседа-

нии Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, отметил, 

что «цифровая экономика — это не отдельная отрасль, по сути — это уклад 

жизни, новая основа для развития системы государственного управления, эко-

номики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. И, конечно, формирова-

ние цифровой экономики — это вопрос национальной безопасности и незави-

симости России, конкурентности отечественных компаний, позиций страны на 

мировой арене на долгосрочную перспективу, по сути, на десятилетия вперед» 

[4]. Правительством РФ Постановлением от 28 июля 2017 года была утвержде-

на программа «Цифровая экономика Российской Федерации», согласно кото-

рой: «Реализация настоящей Программы осуществляется в соответствии с це-

лями, задачами, направлениями, объемами и сроками реализации основных мер 

государственной политики Российской Федерации по созданию необходимых 

условий для развития цифровой экономики Российской Федерации, в которой 

данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех 

сферах социально-экономической деятельности, что повышает конкурентоспо-

собность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и 

национальный суверенитет». Реализация данной программы расчитана на 2017-

2030 г.г., направлена на создание условий для развития общества знаний в Рос-

сийской Федерации, повышение благосостояния и качества жизни граждан 

нашей страны путем повышения доступности и качества товаров и услуг, про-

изведенных в цифровой экономике с использованием современных цифровых 

технологий, повышения степени информированности и цифровой грамотности, 



 
 

улучшения доступности и качества государственных услуг для граждан, а так-

же безопасности как внутри страны, так и за ее пределами [5]. 

А как же влияет цифровая экономика на управление человеческими ре-

сурсами? Важно понимать, что управление человеческими ресурсами - это не 

только управление персоналом на уровне предприятия, но и на уровне региона 

и т.п. Прежде всего, наряду с образовательной составляющей (уровень образо-

вания, знания, умения, навыки, обусловливающие профессиональную компе-

тентность) ценится интеллектуальная составляющая трудового потенциала (ум-

ственные, креативные способности) как необходимое условие создания инно-

ваций. А, следовательно, непрерывное развитие трудового потенциала в разрезе 

интеллектуальной составляющей и дальнейшая реализация ее на практике – 

одна из основных особенностей управления человеческими ресурсами в усло-

виях цифровой экономики. 

Считается, что 42% знаний современной компании находится «только в 

головах сотрудников», и это самый ценный интеллектуальный капитал [6, с. 

28]. Это так называемые неявные знания, заключенные в опыте, навыках, про-

изводственных привычках сотрудников. Поскольку неявные знания непросто 

детализировать, копировать и распространять, они могут быть источником 

устойчивого конкурентного преимущества. При потере работника компания 

упускает определенную часть знаний и навыков, которые она или никогда не 

восстановит, или понесет затраты на замену одного специалиста другим. 

По данным Watson Wyatt (глобальная американская консалтинговая фир-

ма) [7, с. 139], хорошая работа с персоналом имеет своим следствием 90% рост 

доходов акционеров, причем, чем крупнее компания, тем более значим челове-

ческий фактор. А так как работа с персоналом включает в себя не только по-

мощь в адаптации, мотивацию и стимулирование, повышение квалификации и 

так далее, но и обеспечение инновационного потенциала компании. Следова-

тельно, экономический результат деятельности напрямую зависит от своевре-

менного и рационального внедрения научных технологий в трудовой процесс 



 
 

сотрудников, охрану труда, в производство товара или процесс оказания услуг 

и т.п.  

Развитие и активное внедрение во все сферы деятельности компании но-

вых информационно-коммуникационных технологий существенно меняет мо-

дели образования, труда, общественной жизни и отдыха. Т.к. в условиях эконо-

мики знаний большую ценность имеет информация, значит существует необхо-

димость в её защите. Следовательно, в качестве рекомендаций по управлению 

человеческими ресурсами в экономике знаний является необходимость созда-

ния института защиты интеллектуальной собственности.  
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В статье выявлены причины появления психологических школ, выделены 

наиболее известные из них – школа человеческих отношений и поведенческая 

школа. Подробно рассмотрены выводы и рекомендации сторонников поведен-

ческой школы. Исследовано развитие данной школы и применение ее основных 

принципов в управлении современными организациями. 

 

Ключевые слова: менеджмент, человеческая психология, производи-

тельность труда, межличностные отношения работников, мотивация, раскрытие 

способностей работника. 

 

В условиях высокой нестабильности экономики очень важно для органи-

зации уметь быстро реагировать на изменения, происходящие на рынке. Это 

практически невозможно без развитой системы управления, которая учитывает 

все влияющие факторы и правильно их использует. После окончания Первой 

мировой войны установилась временная стабилизация экономики, которая бы-

ла прервана глубоким и продолжительным экономическим кризисом 1929-1933 

года. Прежние подходы к управлению производством при всей их практиче-

ской ценности были не в состоянии обеспечить необходимый рост производи-

тельности труда. Пришло понимание того, что, если индустриализация хочет 

выжить в будущем, ей необходимо выработать новое понимание роли челове-

ческой психологии. Многие ученые занялись изучением данного вопроса. Все 

это не могло не повлиять на управление. В это время был совершен определен-



 
 

ный прорыв в области менеджмента, ознаменовавшийся появлением психоло-

гических школ. Самыми известными из них являются школа человеческих от-

ношений и, появившаяся чуть позже, поведенческая школа. Рассмотрим по-

дробнее одну из них, а именно поведенческую школу [1, с. 132-136]. Сторонни-

ки поведенческой школы считали, что эффективность управления определяется 

правильным регулированием межличностных отношений работников, повыше-

нием степени удовлетворенности работой. Они предполагали, что создание 

условий для работников, при которых появится возможность для каждого рас-

крыть свои способности полностью, должно быть целью хорошего руководите-

ля. Основными представителями школы являются Крис Арджирис, А. Н. Мас-

лоу, Дуглас Мак-Грегор, Фредерик Герцберг и другие [2]. Главными выводами 

школы можно назвать следующие положения:  

1. Необходимо создавать психологический климат, который содей-

ствовал бы раскрытию способностей каждого работника; 

2. Важно установление ответственности и долевого участия в общих 

результатах каждого работника; 

3. Необходимо соблюдение этических норм, честность и доверие к ра-

ботникам со стороны руководителя; 

4. Мотивация играет огромную роль в поведении работника; 

5. Правильное применение науки о поведении всегда будет способ-

ствовать повышению эффективности деятельности не только одного работника, 

но и всего коллектива. 

В следствие этого были сформулированы некоторые рекомендации: 

1.  Следует правильно формировать команду, учитывая психологиче-

ские особенности людей; 

2.  Требуется создание условий для развития личности, такие как вы-

сокая заработная плата, короткий рабочий день, продолжительный отпуск, 

обеспечение карьерного роста и поощрение хобби работника; 

3.  Следует организовать развитую систему мотивации; 



 
 

4.  Нужно подбирать трудовые задания с учетом психологических 

особенностей человека; 

5.  Следует обеспечивать участие работников управлении организаци-

ей. 

Данные выводы и рекомендации сформировались в результате долгого 

развития школы, начавшееся в 50-е года ХХ века. В 1954 году Маслоу была 

разработана мотивационная теория известная как «пирамида потребностей», в 

которой ученый большее внимание уделял именно мотивации работника и ви-

дел в ней главный толчок к повышению производительности труда. Фредерик 

Герцберг рассматривал уже двухфакторную модель, которая включала в себя 

«мотивацию» и «гигиеничность» (т. е. условия труда, заработную плату, взаи-

моотношения между работниками и тд), удовлетворенность которых приводила 

бы, по его мнению, к повышению эффективности труда. Поведенческий подход 

к управлению стал настолько популярен, что почти полностью охватил всю об-

ласть управления в 60-е годы ХХ века. Но позже, социальная обстановка на 

предприятиях изменилась, ослабла зависимость наемных работников от пред-

принимателей, поэтому появилась необходимость в изменении качества управ-

ления. Так, в 1960 г. Мак-Грегором была развита концепция «человеческого ас-

пекта» предприятия. Ученый сосредотачивал внимание не только на проблемах 

мотивации, но и на вопросах лидерства, стиля руководства, поведения людей и 

подготовки менеджеров. Им были разработаны Х и Y теории, концепции кото-

рых применяются и сейчас (на основе Х сформировался «вертикальный прин-

цип» руководства, на основе Y – интеграция работников компании). По его 

мнению, эффективность организации зависит не только от условий труда и мо-

тивации, но и от хорошего руководства. Работы ученого дали мощный толчок к 

развитию школы и использованию нового стиля производства, построенного на 

участии работников в принятии решений. На основе предложенной модели в 

1968 году Д. Портер и Э. Лоулер сделали вывод о том, что результативный труд 

ведет к удовлетворению. Это заключение коренным образом отличалось от по-

зиций, выдвинутых Маслоу и Херцбергом, которые предполагали, что удовле-



 
 

творенные работники дают лучшие результаты. В конце ХХ веке в управленче-

ской науке признаются целесообразным капиталовложения, связанные с при-

влечением рабочей силы, обучением, созданием условий для более полного вы-

явления возможностей работника. Изучением этого вопроса занимается М. 

Армстронг.  

В начале ХХI века, в условиях постиндустриального общества, происхо-

дит кардинальное изменение отношения к работникам. «Человеческие ресур-

сы», которые приходят на смену «персоналу», рассматриваются как совокуп-

ность самостоятельных, способных к самореализации личностей, имеющих ин-

дивидуальные психологические особенности, которые начинают учитываться. 

Это связано с внедрением новых технологий, необходимостью расширения са-

моконтроля, широким распространением коллективной организации труда, по-

вышением уровня образования работников, усилением демократизации жизни 

общества, резким развитием психологии и тд.  

Принципы и достижения данной школы очень часто применяются на 

практике в современных организациях и даже можно наблюдать появление но-

вых принципов. Так, к примеру, чтобы занять должность в такой компании как 

«Газпромбанк», необходимо пройти три стадии отбора: заполнение анкеты, те-

стирование и собеседование. Тестирование содержит стандартные и достаточно 

простые вопросы и задачи, которые подразделяются на числовые, логические и 

вербальные. С помощью двух последних определяется способность человека к 

быстрому восприятию и реагированию, использованию логики для решения, 

что указывает на особенности его психотипа. Учитывая результаты данных те-

стов, на собеседовании работники получают распределение на конкретную 

должность, соответствующую знаниям и психологическим особенностям. Те-

стирование, проводимое для определения психологических особенностей при 

приеме на работу очень популярно как в российских, так и во многих зарубеж-

ных компаниях [3]. 

Корпорация Nestle представляют права человека, лидерство и личную от-

ветственность каждого работника одними из основных принципов ведения сво-



 
 

его бизнеса. Также данная организация в процессе обучения персонала использует 

модель 70/20/10, называемую Learning & Development. Согласно модели, наиболее 

эффективное развитие профессиональных и личностных компетенций происходит 

в практической деятельности (70%), в общении с другими сотрудниками (20%) и 

формальном обучении (10%). На предприятии используются все эти подходы к 

обучению работников, чтобы «получить максимальную отдачу для раскрытия ва-

шего потенциала». Академия «Нестле Россия» и Международный учебный центр в 

Швейцарии предоставляет различные программы и курсы для получения знаний и 

обмена идеями с коллегами из других стран. Любой сотрудник может бесплатно 

воспользоваться данными программами для расширения своего опыта, возможно-

сти реализовать собственную идею на предприятии и получить новые знания, 

навыки и, впоследствии, более высокую должность. Такими программами являют-

ся High Performance Culture Program (Культура высоких достижений), Traning & 

Development (Культура обучения), Компас развития и другие [4]. Применение 

психологии в управлении и появление поведенческой школы очень сильно повли-

яло на организацию производства и положение рабочих, намного его улучшив. 

Однако использование принципов только одной школы очень ограничено. Это 

требует от профессиональных управленцев знаний и других школ и использование 

их концепций на практике. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
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Научный руководитель – Н.Н. Солопова, доцент кафедры экономиче-

ской теории Алтайского государственного университета 

 

В статье рассматриваются основные проблемы и тенденции развития сек-

тора малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае. Проанализиро-

ваны статистические данные, которые являются показателями развития краевой 

экономики. Рассматривается прогноз состояния сектора малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае. 

 

Ключевые слова: Малое и среднее предпринимательство, динамика раз-

вития комплекса МСП, основные проблемы развития МСП, перспективы раз-

вития МСП. 

 

Становление и укрепление сектора малого и среднего предприниматель-

ства являются приоритетными вопросами рыночной экономики, потому что 

малые предприятия зависимы от внешних условий, что значительно усложняет 

задачу их развития. Малое и среднее предпринимательство вносит большой 

вклад как в государственную экономику, так и в экономику регионов по от-

дельности. Как в любом регионе, в Алтайском крае сектор малого и среднего 

предпринимательства имеет некоторые проблемы, препятствующие его станов-

лению. 

Анализ условий развития малых и средних предприятий на 1 октября 

2018 года, показал, что численность единиц субъектов МСП насчитывала 87,7 

тысяч (более 34,8 тысяч-средние и малые предприятия; 52,9 тысяч-

индивидуальные и микропредприятия), и в целом наблюдалось продолжение 

политики изменения отраслевой структуры МСП (уменьшение доли занятых в 



 
 

сфере торговли и увеличение доли в сфере услуг и производственном секторе) 

[1]. Об улучшении условий для развития малых и средних предприятий харак-

теризуют следующие показатели: за 2017 год малыми и микропредприятиями 

собственными силами и средствами было выполнено работ и услуг, отгружено 

товаров собственного производства на общую сумму в 219,4 миллиарда рублей, 

что превышает на 138% показатели 2016 года. Оборот малых и микропредприя-

тий составил 530 миллиардов рублей. Объем инвестиционных вкладов в 2017 

году составил 21,5 миллиарда рублей, что в сравнении с 2016 годом увеличи-

лось на 25,5% [2]. За последние годы численность сектора малых и средних 

предприятий была стабильной, несмотря на то, что с каждым годом количество 

единиц варьировалось в пределах 87-91 тысячи, среднесписочная численность 

занятых на малых и средних предприятиях с каждым годом уменьшалась, фонд 

начисленной заработной платы на одного сотрудника увеличивался, как и доля 

инвестиций в основной капитал.  

Правительство Алтайского края всячески способствует развитию и ста-

новлению малых и средних предприятий, об этом свидетельствует тот факт, что 

Российский центр экономических и финансовых разработок и исследований 

признал Алтайский край наилучшей платформой для открытия бизнеса, так как 

бюрократические формальности при открытии предприятий сведены к мини-

муму [3]. Несмотря на налоговые льготы ставки налога остаются довольно вы-

сокими для малых и средних предприятий и это является одним из сдерживаю-

щих факторов их развития. И хотя по данным Федеральной налоговой службы 

[4], с 1 апреля 2016 года в Алтайском крае введены налоговые каникулы, осво-

бождающие отдельные категории предпринимателей Алтайского края на 2 года 

от налогообложения, для большей активной деятельности малых и средних 

предприятий, необходимо продумать меры снижении налоговых ставок для ин-

дивидуальных предпринимателей. 

В Алтайском крае малый и средний бизнес в развит в таких сферах как:  

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 

2. Обрабатывающие производства; 



 
 

3. Строительство;  

4. Торговля оптовая и розничная; 

5. Ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;  

6. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 

7. Деятельность в области информации и связи; 

8. Деятельность финансовая и страховая; 

9. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом; 

10. Деятельность профессиональная, научная и техническая; 

11. Предоставление прочих видов услуг; 

12. Прочее 

Структуру малого и среднего бизнеса в Алтайском крае можно представить в 

виде диаграммы (рис. 1) 

 

Рис. 1 Структура малого и среднего бизнеса по сферам деятельности (в 

процентах) 

 

Как видно из рисунка наибольшую долю малых и средних предприятий 

составляет торговля оптовая и розничная, следом идут обрабатывающие произ-

водства и строительство. Однако наибольшие перспективы развития имеют 

сферы сельского хозяйства и туризма. Это прежде всего связано с географиче-

ским положением края, его плодотворной почвой, рекреационным и оздорови-

тельным потенциалом, наиболее мягким климатом и природными достояниями, 



 
 

такими как: озеро Большое Яровое, Тавдинские пещеры, каскад водопадов на 

реке Шинок и т.д. 

Так как сектор малого и среднего предпринимательства является ключе-

вым элементом краевой экономики, прогресс в становлении и укреплении МСП 

должен «поднять» на новый уровень всю экономику Алтая в целом уже в бли-

жайшие 10 лет [1]. Но так же стоит отметить что правовой аспект регулирова-

ния данного сектора экономики находится еще на этапе разработки, и в каждом 

субъекте практически индивидуальная правовая база, отличная от других, под-

страивающаяся под рыночный спрос данной территории. В итоге можно сде-

лать окончательный вывод: должно быть облегчено налоговое бремя на МСП, а 

так же правовая система должна быть единой по всей стране, но гибкой для 

каждого региона, чтобы возможность открытия своего предприятия была оди-

наковой в каждом субъекте, это позволило бы развить экономику не только 

нашего края, но и страны в целом. 
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The given article is devoted to the conceptual trends of the globalization pro-

cess. Special emphasis is put on the historical aspects and structural changes of the 

"New Globalization". Negative prospects, possible risks, and threats are also in the 

focus of the article. This paper provides a complex view of the modern nature of the 

globalization. Also, the slowbalization trend is being overviewed.  
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Данная статья посвящена концептуальным тенденциям процесса глобали-

зации. Особое внимание уделяется историческим аспектам и структурным из-

менениям, происходящим в условиях «новой глобализации». В центре внима-

ния статьи также находятся негативные перспективы, возможные риски и угро-



 
 

зы. В статье представлен комплексный взгляд на современный характер глоба-

лизации. Кроме того, рассматривается противоположный тренд «замедление 

темпов роста глобализации». 

 

Ключевые слова: глобализация, замедление темпов роста глобализации, 

международная торговля, интеграция, глобальная экономика. 

 

The necessity of researching this issue is caused by the total character of the 

globalization process. It might be seen in all spheres of modern society. The present 

research is focused on the debatable aspects of globalization. The goal of this re-

search is to study the background of the globalization process and to highlight the 

possible opportunities and threats. There is a list of research tasks in order to achieve 

this goal. 

The research tasks:  

1) To focus on the historical aspects of globalization; 

2) To present its drawbacks and negative impacts; 

3) To explain the opposite trend called “slowbalization”. 

Globalization is a process of integration among people, companies, and gov-

ernments of different nations, its movement of people, goods and capitals due to an 

increase in the economic system. It means the end of the sovereignty of nation-states. 

Now the world has become borderless. It is only through globalization that people, 

services, and goods get to move freely across the world, in a manner that is linked 

and smooth. The primary components that led to the integration of the international 

market are international finance, multinational production, and trade. Globalization is 

also a part of the complex theory of the “Gaia” hypothesis, introduced by James 

Lovelock, a British scientist, environmentalist, and futurist. He supposes that our 

planet is a global organism. This global organism is carrying a global society which 

cannot be divided [1]. 

In order to provide a complex understanding of the globalization process, it is 

necessary to look at its historical aspects.  



 
 

There are different points of view on the structure and the phases of globaliza-

tion. One of the most interesting opinions on this question was offered by Richard 

Baldwin, a professor of international economics at the Graduate Institute of Interna-

tional and Development Studies in Geneva. He has been researching globalization 

and trade for the past 30 years. He supposes that there are 4 main phases. In Phase 1, 

consumption turns to production, but the trade is rare. Later global warming led to 

Phase 2. In Phase 2, consumption and production remained together. Agriculture al-

lowed production to be brought to the customers. The trade was still rare but it be-

came regular [2].  

The steam and industrial revolution helped society to move to the next phase. 

Phase 3 might be called the old globalization. At this stage modern globalization 

started, it happened in the 19th century. Also, steamships and railroads enabled pro-

duction and consumption to separate geographically. With things being made in one 

country and consumed in another, trade boomed [2]. 

Information and communication technologies revolution changed the economic 

situation. Then the 4th Phase started. It has been lasting since 1990 [2]. Richard 

Baldwin calls this phase the new globalization. It started when offshoring and out-

sourcing transformed world trade and manufacturing. As a result, international trade 

became regular and the international knowledge flows increased massively. There are 

a lot of examples of the new globalization. Such organizations as the Free World 

Trade Organization and the European Union show the strong integration of the coun-

tries nowadays. Moreover, in the business sphere, we can see it in the forms of giant 

corporations such as McDonald’s, Western Union, BMW, and many others. 

On the one hand, it has a lot of positive aspects. Globalization created the in-

ternational competition which stimulates production; international trade became easi-

er; the level of communication between different cultures increased. On the other 

hand, it has a really negative impact. And one of the most important examples of its 

disadvantages is job insecurity. People from developed countries, mostly blue collars, 

lose or have fewer jobs. It is caused by the situation when companies prefer to get 

cheaper labor resources in developing countries, such as China and Mexico, instead 



 
 

of employing the people from developed ones. It is a big risk for social stability and 

the economies [3].  

But we also have to pay attention to the opposite tendency which is called 

slowbalization; this term has been used since 2015 and was introduced by Adjiedj 

Bakas, a Dutch trend-watcher. He described the reaction against globalization by this 

term [4].  

Economists from all over the world signalize that the process of globalization 

was slowed down in recent years. It is caused by various reasons. As it was pointed at 

the World’s Economic Forum in Davos in 2018, the slow world economic growth, 

which is fueling anti-global sentiment in key parts of the world, is a real threat for 

globalization. Statistics says that in 2018 global growth was decent, unemployment 

fell and profits rose. But this cannot be seen as an optimistic trend. Today’s trade ten-

sions are becoming stronger. Cross-border investments, trade, bank loans, and supply 

chains have all been shortening or stagnating relative to world gross domestic prod-

uct. Moreover, some parts of the world are poorly integrated into the global economy. 

About one billion people live in countries where trade is less than a quarter of GDP. 

The global trade can be split into tens of thousands of separate corridors between 

small groups of countries: for example, America and China, Gabon and Denmark [4].  

There are also a lot of statistical proofs for the slowbalization existence. Trade 

has fallen from 61% of world GDP in 2008 to 58% now. Average imports have 

dropped from 19% of world GDP to 17% since 2008. This data shows that globaliza-

tion now is not what it used to be several decades ago [4].  

What are the reasons for such controversial tendency? There are several under-

lying causes. The first one is the 2008 Financial Collapse which made markets unsta-

ble and affected the financial institutes worldwide. The second reason is that the rate 

of return on all multinational investment dropped from 10% in 2005 to 6% in 2017.  

One more reason is the existence of the trade wars. Conflicts between the USA 

and China make the whole economic situation complicated.  

Also, one of the main structural reasons is the growing importance of the ser-

vices. If goods can flow around countries easily, specialists cannot. Professionals 



 
 

from different countries can migrate but it is not as profitable as it could be. All these 

factors create a chain reaction which affects the globe in all aspects.  

To sum up, we should accept that the future of global commerce is questiona-

ble and unpredictable. The steam of the globalization has gone but it is impossible to 

imagine the modern world without it. Global issues affect everyone. The modern so-

ciety should learn how to balance the globalization and get profits from this process.  
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Значение предпринимательской деятельности для общества обусловлено 

тем, что предпринимательство способствует привлечению крупных денежных 

средств в самые разные отрасли народного хозяйства, что способствует разви-

тию национальной экономики в целом. 

В данной статье рассмотрено значение предпринимательской деятельно-

сти для общества на примере Общества с Ограниченной Ответственностью 

«Вострово лес». Проанализирована хозяйственная деятельность предприятия и 

выявлены основные проблемы.  

 

Ключевые слова: предпринимательство, лесное хозяйство, лесная от-

расль Алтайского края, проблемы развития лесной отрасли. 

 

Алтайский край относится к регионам Западной Сибири с наиболее раз-

витой лесной промышленностью. В лесопромышленном комплексе Алтайского 

края широко представлены все основные подотрасли: лесозаготовка, деревооб-

работка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесохимия [1]. 

Объектом исследования стало хозяйственная деятельность ООО «Востро-

во лес», находящееся на 10 месте из 103 компаний в Алтайском крае, которые 

заняты лесозаготовкой. Это значит, что её вклад, вносимый в эту сферу, значи-

телен. Проблемы, которые испытывает предприятие, характерны для всех 

предприятий отрасли. Поэтому выявление этих проблем позволит выработать 

меры по улучшению деятельности всех предприятий лесной отрасли Алтайско-



 
 

го края. Хозяйственная деятельность предприятия характеризуется достаточной 

устойчивостью, предприятие конкурентоспособно и находится на рынке с 2005 

года. Финансовое состояние ООО лучше некоторых из его конкурентов, одна-

ко, в настоящее время предприятие столкнулось со значительными трудностя-

ми, связанным с реализациями его продукции [2]. 

В результате анализа ключевых финансовых показателей организации за 

2016-2018 годы установлено, что финансовое состояние ООО «Вострово лес» 

лучше финансового состояния половины всех малых предприятий, занимаю-

щихся видом деятельности распиловка и строгание древесины (код по ОКВЭД 

16.10), отчетность которых содержится в информационной базе Росстата. При 

том финансовое состояние организации существенно ухудшилось [3]. 

В последнее время предприятие столкнулось со значительными трудно-

стями, связанными с реализацией продукции своего производства. В результате 

этого отмечается значительное снижение выручки от реализации продукции, и 

как следствие сокращение размера полученной предприятием прибыли [4]. 

На фоне снижения выручки от реализации продукции на предприятии 

ООО «Вострово лес» отмечается сокращение совокупных затрат на производ-

ство и реализацию продукции, которые отражаются в показателе «себестои-

мость продаж». По итогам 2017 года их величина составила 172436 тысяч руб-

лей. Что на 225323 тысячи рублей меньше предыдущего года. Основной причи-

ной является сокращение объёма производства, которое отразилось в сокраще-

нии спроса, которое было вызвано наличием конкурента ООО «Евдокия», так 

как пиломатериалы, производимые ООО «Евдокия», пользуются огромным 

спросом как на российском рынке, так и Зарубежом [5]. 

Фактором сокращения себестоимости, прежде всего, следует считать 

снижение объема производства и реализации продукции, что вполне законо-

мерно. В то же время, при снижении величины переменных затрат, постоянные 

затраты на предприятии, такие как размер начисленной амортизации, заработ-

ная плата руководящих работников и другие не только не сократились, а, 

наоборот, увеличились. В результате, соотношение темпов изменения выручки 



 
 

и полной себестоимости оказалось таким, что валовая прибыль сократилась на 

3577 тысяч рублей.  

Анализ структуры готовой продукции показал, что наибольший удельный 

вес в общем объеме занимает лесоматериал - 52,31%, но по данному виду гото-

вой продукции отмечается снижение в количестве на -14,15% по сравнению с 

2017 годом. Большая доля, приходящаяся на данный, вид объясняется двумя 

причинами: с одной стороны, отсутствием у предприятия достаточных произ-

водственных мощностей для его переработки, с другой – возможностью быст-

рой реализации без дополнительных затрат [5]. 

Значительное сокращение производственных показателей связано с изме-

нениями условия реализации лесоматериала. Так как на сегодняшний день ос-

новная часть продукции реализуется Рубцовскому лесоперерабатывающему 

предприятию. Исходя из этого для ООО «Вострово лес» определены квоты на 

вырубку леса. По сравнению с предыдущими годами величина этих квот значи-

тельно сокращена. 

Факторами изменения выручки являются объем реализации продукции и 

цена реализации. Причем, на первое место по значимости следует отнести 

именно цену, так как рост выручки за счет объема производства и реализации 

ограничен сразу по нескольким причинам: прежде всего определенными преде-

лами в покупательской способности потребителей продукции, а также в силу 

производственных возможностей самого предприятия. 

Ценовая политика предприятия направлена на поддержание стабильного 

спроса на продукцию. Именно поэтому, рост цен на отдельные виды продукции 

является незначительным, а по отдельным ее видам происходит определенное 

снижение. Кроме того, отмечая снижение выручки нельзя не обратить внима-

ние на тот факт, что наибольшие возможности предприятие имеет именно в 

случае оформления разовых договоров с покупателями крупных партий про-

дукции. Текущая же деятельность, связанная с отгрузками малыми партиями, 

не дает большого эффекта. Вместе с тем затраты на производство и реализацию 

в этом случае значительно возрастают. 



 
 

Оценивая произошедшие изменения в хозяйственно-финансовой деятель-

ности ООО «Вострово лес» в совокупности, следует признать, что в последние 

годы на предприятии очевидна тенденция к ухудшению основных производ-

ственных показателей. В то же время, возникшие у предприятия трудности мо-

гут являться лишь временными и быстро разрешимыми при условии сохране-

ния достаточной степени финансовой устойчивости. 
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МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

А.П. Девятайкин, студент кафедры региональной экономики и управле-

ния Алтайского государственного университета 

Научный руководитель – Л.А. Капустян, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры региональной экономики и управления Алтайского государ-

ственного университета 

 

Топливно-энергетический комплекс является стержнем экономики стра-

ны, обеспечивающий жизнедеятельность всех отраслей национального хозяй-

ства. Одним из актуальных вопросов развития топливно-энергетического ком-

плекса России, является вопрос о механизмах государственного управления в 

деятельность отраслей топливно-энергетического комплекса, а также оценка 

последствий этого вмешательства для экономики страны. 

 

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, государственное 

управление, механизмы государственного управления, структурная политика, 

государственные программы развития ТЭК 

 

Говоря о механизмах управления, которые использует государство для 

регулирования отраслей топливно-энергетического комплекса, необходимо 

теоретическое понимание понятия «механизмы государственного управления». 

Под данным термином понимается совокупность мер административного и ор-

ганизационного характера, направленных на устойчивое функционирование от-

раслей ТЭК. Осуществлять контроль за исполнением этих мер должны органы 

государственной власти, владеющие полномочиями для их реализации. К таким 

органам можно отнести Правительство РФ, Министерство энергетики РФ, фе-

деральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор).  



 
 

Одним из механизмов государственного управления в сфере ТЭК являют-

ся методы прямого и косвенного регулирования[1,с. 224].  

Методы прямого государственного регулирования ТЭК осуществляются 

при помощи административных рычагов воздействия. К таким методам можно 

отнести:  

1. государственное финансирование и кредитование, инвестиционная де-

ятельность государства;  

2. стимулирование спроса на отдельные виды продукции комплекса (до-

стигается за счет тендеров, государственных закупок, а также субсидий произ-

водителям топливно-энергетических ресурсов);  

3. административное регулирование внутреннего и внешнего рынков топ-

ливно-энергетических ресурсов (квотирование производства отдельных видов 

продукции комплекса);  

4. определение требований к выпускаемой предприятиями комплекса 

продукции (нормативы, ГОСТы);  

5. ограничение деятельности отдельных хозяйствующих субъектов ТЭК 

путем антимонопольного регулирования (компетенция Федеральной антимоно-

польной службы).  

Методы косвенного управления ТЭК рассматриваются, в первую очередь, 

с экономической точки зрения и осуществляется следующими способами:  

1. стимулирование инвестиционной деятельности субъектов ТЭК  

2. методы, направленные на увеличение предложения со стороны хозяй-

ствующих субъектов отрасли ( к ним можно отнести налоговое и бюджетное 

регулирование, амортизационную политику, предоставление льгот);  

3. тарифное регулирование (субсидирования в отрасли, установление 

дифференцированных цен для отдельных групп потребителей);  

Другим важным механизмом государственного управления в сфере ТЭК 

является создание и реализация государственных программ развития отраслей 

ТЭК. Одним из таких документов, является государственная программа «Энер-

гоэффективность и развитие энергетики», утвержденная Правительством РФ в 



 
 

2014 году. В рамках данной программы, размер бюджетных ассигнований со-

ставит более 104 млрд.руб. 28 марта 2019 г. постановлением Правительства 

Российской Федерации № 335 в государственную программу Российской Феде-

рации «Энергоэффективность и развитие энергетики» внесены существенные 

изменения. Государственная программа получила новое наименование «Разви-

тие энергетики», а срок реализации продлен на период до 2024 года [2]. В ней 

обозначены конкретные целевые индикаторы и показатели программы, способ-

ствующие и направляющие на достижение основных целей к 2024 г. Во-

первых, это повышение эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов. Такими ресурсами являются альтернативные источ-

ники энергии (энергия солнца и ветра, гидроэнергетика).  

Во-вторых, необходимо обеспечивать население страны доступными топ-

ливно-энергетическими ресурсами. Ярким примером можно выделить нефте-

продукты, такие как бензин, которые регулярно дорожают в цене, а также элек-

троэнергию непосредственно у потребителей. В-третьих, важным показателем 

будет являться снижение антропогенного воздействия ТЭК на окружающую 

среду. Многие подотрасли ТЭК (такие как угольная и атомная промышлен-

ность) несут негативное воздействие на окружающую среду, поэтому необхо-

димо искать механизмы для минимизации вреда на окружающую среду от дея-

тельности хозяйствующих субъектов ТЭК. Программа «Развитие энергетики» 

имеет подпрограммы, которые будут обеспечивать комплексное развитие от-

раслей ТЭК, такие как: «Развитие нефтяной и газовой отрасли», «Развитие и 

использование возобновляемых источников энергии», «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» и др. Также, распоряжением Пра-

вительства РФ, с 2009 года в стране реализуется «Энергетическая стратегия 

России на период до 2030 года», которая определяет основные направления и 

ориентиры государственной политики в области ТЭК.  

Другим важнейшим механизмом государственного регулирования в сфе-

ре ТЭК является реализация структурной политики [1,с.226]. Данный механизм 

должен быть направлен на создание современной структуры энергетических и 



 
 

топливных предприятий. Кроме того, изменения в структуре требуют от госу-

дарства ориентацию на расширение производства и применения возобновляе-

мых источников энергии. Необходимо решать вопросы со стимулированием 

производства электроэнергии теми объектами, которые функционируют на ос-

нове использования солнечной энергии, гидроэнергетики, энергии ветра. Стоит 

отметить, что необходимо совершенствовать потенциал возобновляемых ис-

точников энергии с технологической и экономической точек зрения. Для реали-

зации структурной политики в сфере ТЭК, государство должно стимулировать 

инвестиционную деятельность, которая может включать в себя участие в инве-

стиционных проектах, систему государственных закупок, а также развитие 

партнерства между государством и частными инвесторами.  

Механизмом государственного регулирования ТЭК также может высту-

пать внешнеэкономическая сфера. Так, более 40% бюджета и 50% экспорта 

России складывается за счёт реализации топливно-энергетических ресурсов [3, 

с.264-265]. Проводимая государством политика в области международной тор-

говли продукцией ТЭК, а также стимулирование международной деятельности 

предприятий комплекса (посредством совместных международных проектов) 

способна значительно укрепить как устойчивость развития отрасли, так и гео-

политические позиции государства на международной арене [1,с.227].  

Согласно отчету о работе Правительства в период 2012−2017 годов, кото-

рый представил в 2018 году Д.А.Медведев, в настоящее время российский ТЭК 

удерживает лидирующие позиции в мире по экспорту энергоносителей. В част-

ности, в 2017 году Россия сохранила за собой первое место в мире по экспорту 

газа (690,5 млрд. куб. м.), второе место в мире по экспорту нефти (546,5 млн. т.) 

и третье - по экспорту угля (410 млн. т.) [4].  

Подводя итог, стоит отметить, что устойчивое развитие топливно-

энергетического комплекса формируется посредством механизмов государ-

ственного управления. Одними из таких механизмов являются методы админи-

стративного и экономического регулирования, в которые входят соответству-

ющие меры, направленные на развитие отраслей ТЭК. Немаловажными меха-



 
 

низмами управления комплексом является создание и реализация государ-

ственных программ развития отраслей ТЭК, а также проведение структурной 

политики, направленной на создание современной структуры энергетических и 

топливных предприятий. Также государственное регулирование отраслями 

ТЭК должно оказывать положительное воздействие на экономику страны, по-

средством стимулирования международной деятельности предприятий ком-

плекса, а также за счёт реализации топливно-энергетических ресурсов. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 
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Данная работа раскрывает особенности управления персоналом в ком-

мерческом банке. Для этого автор рассматривает понятие управление персона-

лом, элементы системы управления персоналом и методы управления персона-

лом в коммерческом банке. На протяжении всей работы автор приводит в при-

мер систему управления персоналом банка ВТБ (ПАО). Также автор выделяет 

проблемы управления персоналом в коммерческом банке и пути решения этих 

проблем на основе банка ВТБ. 

 

Ключевые слова: управление персоналом, коммерческий банк, методы 

управления персоналом, текучесть кадров, система управления персоналом, 

кадровая служба 

 

Управление персоналом – это система взаимосвязанных организационно-

экономических и социальных мер по созданию условий для нормального функ-

ционирования, развития и эффективного использования потенциала рабочей 

силы на уровне организаций. [1, с. 35] 

Такое определение подходит и для банковской сферы, ведь в настоящее 

время основной успешного функционирования банка является высококвалифи-

цированные специалисты. Многие HR специалисты утверждают, что методы и 

элементы управления персоналом должны быть направлены на каждого со-

трудника банка, от рядового рабочего до Председателей правления.  



 
 

Система управления персоналом в банковской сфере представляет собой 

совокупность взаимосвязанных процессов и элементов [2, с. 366]:  

1. планирование трудовых ресурсов – разработка перспективных про-

грамм по управлению потенциальными потребностями в персонале (оценка 

наличных трудовых ресурсов; оценка будущих потребностей в персонале; раз-

работка программ по управлению будущих потребностей в трудовом ресурсном 

потенциале) 

2. подбор и расстановка кадров – профориентация и адаптация приня-

тых сотрудников, создание резерва потенциальных кадров по всем должностям, 

отбор лучших сотрудников из резерва, созданного в ходе набора, для их буду-

щей деятельности; 

3. адаптация — развитие у сотрудников понимания тех требований, 

выполнение которых необходимо для данной организации, ориентация на тру-

довые результаты, имеющие должную оценку; 

4. подготовку и повышение квалификации кадров – разработка и реа-

лизация программ по обучению персонала трудовым навыкам, необходимым 

для эффективного выполнения работ, разработка методик оценки трудовой дея-

тельности и доведение их до сотрудников, разработка обоснованных методов 

продвижения по службе и подготовки руководящих кадров, разработка струк-

туры заработной платы и льгот для привлечения и укрепления штата сотрудни-

ков.  

Кандидат экономических наук Дмитриев М.Н. выделяет 3 группы мето-

дов управления персоналом в коммерческом банке: 

1) Административные методы. Они направлены на развитие в своих 

сотрудников чувства долга, ответственности и строгой дисциплины. Админи-

стративные методы подразумевают под собой четкое исполнение изданных до-

кументов. Такие методы отлично подходят для банковской структуры относи-

тельно исполнения нормативно-правовой базы, административных предписа-

ний, инструкций, положений и других указаний, относящихся к непосредствен-



 
 

ной деятельности банка. Нарушение сроков исполнения каких-либо документов 

может негативным образом сказаться на деятельности банка. [3, с. 98]  

Например, Банк ВТБ разработал Этический кодекс, где прописаны для 

всех работников банка и Наблюдательского совета принципы и правила дело-

вого поведения и этики, направленных на повышение капитализации, финансо-

вой стабилизации и эффективности ВТБ [этический кодекс]. В случае наруше-

ние этического кодекса сотрудник или член Наблюдательского совета может 

понести административную или уголовную ответственность.  

2) Экономические методы. Они направлены на материальное стиму-

лирование персонала в виде оплаты труда, социальных льгот, а также развитие 

в карьерном росте и повышении квалификации. Экономические методы высту-

пают в качестве различных способов воздействия руководителей на персонал 

для достижения поставленных целей. При позитивном использовании экономи-

ческих методов конечный результат проявляется в хорошем качестве услуг и 

высокой прибыли. Наоборот, при неправильном использовании экономических 

законов, их игнорировании или пренебрежении ими можно ожидать низких или 

негативных результатов, включая банкротство. [3, с. 100] 

Например, ВТБ предоставляет своим сотрудникам льготное кредитова-

ние, также ипотечное кредитование с пониженной процентной ставкой. Поми-

мо этого, банк предоставляет полис ДМС и скидки на продукцию и услуги 

компаний партнеров.  

3) Социально-психологические методы. Они действуют и развиваются 

с учетом особенностей корпоративной культуры, взаимоотношений между со-

трудниками, а также между сотрудниками и руководителем. Социально-

психологические методы представляют собой наиболее тонкий инструмент 

воздействия на социальные группы людей и личность человека. Искусство 

управления людьми заключается в дозированном и дифференцированном при-

менении тех или иных приемов. К числу рациональных психологических мето-

дов воздействия на персонал, как показала практика, относятся: формирование 

хорошего психологического климата, эффективное использование технологи-



 
 

ческих методов мотивации (внушение, убеждение, поражение, вовлечение, по-

буждение), проведение психологического тестирования сотрудников, проведе-

ние психологических тренингов и семинаров для руководителей всех уровней 

управления [3, с. 100]. 

Например, банк ВТБ раз в год привлекает независимого эксперта для 

оценки социально-психологического климата в коллективе.  

Ни один из выше перечисленных методов не используются по отдельно-

сти, для эффективного управления персоналом в банке реализуют все три мето-

да. В зависимости от проблемной зоны один из методов может преобладать, но 

в целом все они должны применятся в совокупности.  

Управление персоналом осуществляется кадровой службой. Качество 

развития и функционирования управления персоналом во многом зависит от 

численности кадровой службы. Так если в отделе не хватает специалистов, а за-

груженность будет высокой, то от выполнение различных задач не будет эф-

фективной. Как правило численность кадровой службы формируется, исходя из 

общей численности сотрудников банка, из расчета: 1 специалист по персоналу 

на 100 человек сотрудников.  

Если говорить о банке ВТБ, то как таковой кадровой службы у него нет, 

задачи по управлению персоналом выполняет Департамент по работе с персо-

налом, где каждый отдел выполняет свою роль. 

Основной проблемой коммерческих банков является текучесть кадров. 

Причиной этому могут послужить неэффективная система стимулирования 

труда, низкая вовлеченность персонала, некорректная работа «обратной связи» 

между руководителем и подчиненным, неправильно выстроенная система обу-

чения. Не менее острой проблемой в банковской сфере является кризис на рын-

ке труда, а именно нехватка, либо отсутствие квалифицированных специали-

стов. Так же проблемой являются сами соискатели, а именно молодые специа-

листы, не имеющие опыта, желающие получить «всё и сразу». Опытные соис-

катели зачастую не готовы подстраиваться под нововведения, иногда вовсе от-

вергают их и не желают переучиваться.  



 
 

Для снижения текучести кадров в коммерческом банке ВТБ необходимо 

предпринять следующие меры: 

 Скорректировать «обратную связь» между руководителем и подчи-

ненным путем прямого контакта между ними, для улучшения условий труда, 

решения проблем, возникающих у подчиненного на рабочем месте и для помо-

щи в работе, выяснения изменения мотивации сотрудника со временем; 

 Внести изменения в учебный план кандидатов и сделать упор на 

практические навыки. Так же необходимо дать возможность наблюдать за 

опытным коллегой в процессе работы; 

 Улучшить нематериальное стимулирование труда сотрудников. 

Проведение различных конкурсов (Лучший сотрудник офиса), ежегодные по-

вышения квалификации сотрудников различных отделов. 
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Усиление конкуренции, непредсказуемость макроэкономических факто-

ров и увеличение стоимости знаний предопределяют активное развитие консал-

тинга в российской и международной практике, что сопровождается повыша-

ющими требованиями к консалтингу как виду деятельности и требует прора-

ботки его методологических основ. В работе рассмотрен понятийный аппарат 

консалтинговой деятельности, проанализированы общие и специфические ха-

рактеристики консалтинговых услуг. На основе исследования существующих 

подходов проведена систематизация и представлена авторская классификация 

консалтинговых услуг. 

 

Ключевые слова: консалтинг, консалтинговые услуги, потребности кли-

ента, характеристики услуг. 

 

В современных условиях динамично развивающийся рынок диктует все 

новые требования для успешного ведения бизнеса, требует от предприятий 

быстрой адаптации и постоянных изменений. Особую значимость для предпри-

ятия приобретает принятие эффективных и быстрых решений во всех сферах 

деятельности, что является достаточно сложной задачей и требует высокого 

профессионального уровня руководителей, а также учета разнообразных фак-

торов, оказывающих влияние на реализацию бизнес-процессов на предприятии. 

Разрешение данной проблемной ситуации возможно за счет использования ква-



 
 

лифицированных услуг консалтинговых компаний по широкому кругу вопро-

сов. 

Консалтинг в «Современной экономической энциклопедии» под редакци-

ей проф. Г. Вечканова определяется как вид деятельности специальных компа-

ний, консультирующих предприятия по широкому кругу вопросов хозяйствен-

ной деятельности, конъюнктуре рынка, методам ведения бизнеса, адаптирован-

ным к современным условиям, практике управления, обоснованию выбора 

адекватных управленческих решений [1].  

Известный английский специалист в области управленческого консуль-

тирования, К. Макхэм, считает, что это прикладная наука, опирающаяся на эко-

номику, теорию управления, теорию игр, факторный анализ, математическую 

статистику, корреляционный и регрессионный анализ, прогнозирование, со-

циологию, психологию и ряд других [2]. Многоаспектность консалтинговой де-

ятельности определяет необходимость изучения характеристик консалтинговых 

услуг, которые можно разделить на общие, присущие всем видам услуг, и спе-

цифические, характерные только для консалтинговых услуг (табл. 1). 

Таблица 1 

Общие и специфические характеристики консалтинговых услуг 

Характеристики Описание 

Общие характеристики 

Неосязаемость услуг Потребитель способен оценить качество услуги 

только после ее получения.  

Неотделимость от источника Консультант является составной частью услуги, что 

предъявляет высокие требования к его профессио-

нальным качествам и коммуникативным навыкам.  

Непостоянство качества Однотипные услуги разных консультантов могут 

существенно различаться по своему качеству, кроме 

того, качество услуг одного и того же консультанта 

может быть по-разному оценено различными клиен-

тами. 

Несохраняемость Услуги невозможно хранить.  

Специфические характеристики 

Профессиональность потребите-

лей консалтинговых услуг  

Главным образом консалтинговые услуги ориенти-

рованы на менеджмент компании, который пред-

ставлен профессиональными потребителями консал-

тинговых услуг.  



 
 

Ограниченное число потребите-

лей услуг 

Обычно консалтинговыми услугами пользуются 

находящиеся в стадии роста или развития ведущие 

компании. 

Высокая лояльность клиентов  Удовлетворенные качеством оказания консалтинго-

вых услуг клиенты проявляют лояльность по отно-

шению к консалтинговой компании и повторно об-

ращаются к ее услугам.  

Тесное общение потребителя и 

поставщика услуг  

В процессе консультационной деятельности клиент и 

заказчик тесно взаимодействуют друг с другом  

Государство – активный потреби-

телем консалтинговых услуг 

Часть проектов консалтинговым компаниям обеспе-

чивает государственный сектор. 

Консалтинговые услуги имеют 

длительный процесс продажи 

Предпродажный процесс может длиться достаточно 

долго. 

Уникальность Каждый отдельный вид консалтинговых услуг уни-

кален. Он напрямую зависит от потребностей и за-

просов клиентов.  

Обязательность конфиденциаль-

ности  

Для клиентов очень важно, чтобы вся та информа-

ция, которую он передает и обсуждает с консультан-

том, оставалась в тайне. 

Высокая степень неопределенно-

сти конечного результата  

Данная характеристика консалтинговой услуги со-

здает высокий уровень риска для компании-

услугодателя и компании-услугополучателя, так как 

в зависимости от различных факторов, результат 

может меняться. 

 

На наш взгляд сущность консалтинга заключается в предоставлении спе-

циализированных профессиональных услуг в различных областях деятельности 

клиентам, заинтересованным в развитии и оптимизации своего бизнеса или ре-

шении каких-либо проблем, возникающих в процессе осуществления деятель-

ности. Спектр таких проблем очень велик, именно поэтому принято разделять 

консалтинговые услуги на определенные его виды.  

В современной экономической литературе представлено многообразие 

подходов к выделению видов консалтинга, что определяет необходимость их 

систематизации и упорядочению. Один из первых способов классификации 

консалтинговых услуг принадлежит У. Стентону, консультационные услуги он 

относит к категории услуг в области бизнеса и других профессиональных 

услуг. В дальнейшем это послужило выделению фундаментального признака 

классификации консультационных услуг - профессиональные услуги. 



 
 

Р. Джадда, относит консультационные услуги к группе услуг, связанных с 

физическими товарами, являющимися собственностью клиента. Консультаци-

онные услуги он классифицирует по типам продавцов и покупателей, по моти-

вам и практике совершения покупок, а также по степени их регулирования. 

Наиболее часто встречающейся классификацией консалтинговых услуг являет-

ся их классификация в зависимости от предмета консультирования и метода 

консультирования [3]. Попредметная классификация чаще всего используется в 

клиентской среде, в соответствии с которой консалтинговые услуги квалифи-

цируются в зависимости от тех разделов (элементов) менеджмента, на которые 

они направлены: общий менеджмент, финансовый менеджмент, производ-

ственный менеджмент и т.д. Методологическая классификация профессиональ-

но ориентирована на самих консультантов, так как квалифицирует их в зависи-

мости от методов работы, и разделяет консультирование на экспертное, про-

цессное и обучающее. 

Классификации, публикуемые национальными и международными ассо-

циациями консультантов, часто объединяют попредметный и методологиче-

ский подходы, правда, ориентируясь больше на первый подход. Кроме того, 

они включают в перечень консалтинговых услуг и другие профессиональные 

услуги. Примером такого «синтетического» подхода является классификация 

Европейского справочника-указателя консультантов по экономике и управле-

нию, издаваемого под эгидой ФЕАКО.  

В таблице 2 обобщены основные признаки классификации консалтинго-

вых услуг с добавлением авторских признаков.  

Таблица 2 

Классификация консалтинговых услуг 

Признаки Виды 

По предмету работы  проектное консультирование; 

 процессное консультирование. 

По взаимоотношению с клиен-

том 
 экспертно консультирование;  

 процессное консультирование; 

 обучающее консультирование. 

По сегменту консалтинга  ИТ-консалтинг (разработка и системная интегра-

ция, управленческий консалтинг); 



 
 

 управленческий консалтинг; 

 финансовый консалтинг; 

 оценочный консалтинг; 

 налоговый консалтинг; 

 юридический консалтинг; 

 аналитический и маркетинговый консалтинг; 

 консалтинг в области производства товаров и 

услуг; 

 аудит консалтинг; 

 кадровый консалтинг. 

По европейскому справочнику 

ФЕАКО 
 общее управление; 

 администрирование; 

 финансовое управление; 

 управление кадрами (HR-менеджмент); 

 анализ конъюнктуры рынка; 

 производство; 

 информационная технология; 

 специализированные услуги. 

По длительности проведения 

работ 
 краткосрочные; 

 среднесрочные; 

 долгосрочные; 

 разовые; 

 периодические; 

 абонементные. 

По степени потребности кли-

ента 
 низкая степень необходимости; 

 средняя степень необходимости; 

 высокая степень необходимости; 

 законодательно необходимые. 

 

На наш взгляд, большинство предложенных классификаций, ориентиру-

ясь на рынок консалтинговых услуг, не учитывают при этом потребности кли-

ента, так как любые услуги будут востребованы только в том случае, если они 

соответствуют потребностям клиентов. По данной причине, на наш взгляд, ак-

туальной классификацией консалтинговых услуг, является классификация по 

степени потребности клиента. Согласно предлагаемой классификации все кон-

салтинговые услуги, с точки зрения потребителя, можно разделить по степени 

их необходимости: законодательно необходимые, высокой степени необходи-

мости, средней степени необходимости и низкой степени необходимости. 

Представим данную классификацию в виде таблицы (табл. 3). 

 

 



 
 

Таблица 3 

Классификация консалтинга по степени потребности клиентов (ав-

торская) 

Степень необ-

ходимости  
Описание Виды консалтинга 

Законодательно 

необходимые 

Консалтинг, требуемый норматив-

ными актами 
 аудит консалтинг 

 оценочный консалтинг 

 консалтинг в области подтвер-

ждения соответствия установлен-

ным стандартам (сертификация, 

стандартизация) 

 юридический консалтинг 

Высокая 

Консалтинг, направленный на 

предотвращение возникновения 

проблемных ситуаций 

 аудит консалтинг 

  налоговый консалтинг 

  финансовый консалтинг 

Консалтинг, направленный на уве-

личение прибыли, развитие произ-

водства и сокращение издержек 

 управленческий консалтинг 

 финансовый консалтинг 

 кадровый консалтинг 

 консалтинг в области производства 

товаров и услуг 

 маркетинговый консалтинг 

 оценочный консалтинг 

 IT-консалтинг 

Средняя 

Консалтинг, направленный на раз-

витие производства, реорганизацию 

системы производства и управления 

Низкая 

Консалтинг, направленный на те-

стирование и обучение персонала, 

повышение качества продукции 

 аналитический 

 маркетинговый 

 кадровый 

 

Таким образом, на основе изложенного материала, касающегося сущно-

сти и классификации консалтинговых услуг можно прийти к выводу о том, что 

консалтинговая услуга в совокупности обладает как чертами, присущими всем 

услугам, так и чертами, характерными именно для консалтинговых услуг. На 

наш взгляд не только для каждого направления консалтинга, но и для каждой 

отдельно взятой услуги будет характерно уникальное содержание, формы во-

площения и каналы распространения, а также индивидуальный уровень эффек-

тивности. 
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Одним из важных экономических механизмов, регулирующих изменение 

пропорций занятости населения, является мобильность рабочей силы. Статья 

содержит описание особенности и проблемы мобильности рабочей силы в Ал-

тайском крае. Рассматриваются существующие подходы к определению мо-

бильности рабочей силы. Выделяются региональные факторы влияния на мо-

бильность рабочей силы в Алтайском крае. Выявлены особенности мобильно-

сти рабочей силы в Алтайском крае. Изучены и определены пути решения про-

блем мобильности рабочей силы в Алтайском крае 

 

Ключевые слова: рабочая сила, трудовая мобильность, миграционная 

убыль, отток населения, структурные преобразования. 

 

Структурные преобразования в экономике и информатизация общества 

приводят к тому, что возникают новые отрасли и профессии, изменяются 

направления трудовых потоков. Одним из важных экономических механизмов, 

регулирующих изменение пропорций занятости населения, является мобиль-

ность рабочей силы. В Алтайском крае наблюдаются те же процессы, что и в 

других регионах России, однако есть и различия в их проявлении. 

В настоящее время нет однозначного, а тем более стандартного опреде-

ления мобильности рабочей силы, мобильность рабочей силы. 



 
 

Как экономическая категория мобильность рабочей силы отражает систе-

му экономических отношений по поводу реализации возможности и готовности 

работника изменить профессиональную принадлежность, социальный статус, 

место проживания с целью более выгодных условий продажи своих знаний, 

навыков, способностей. 

Трудовая мобильность обусловливается множеством факторов и предпо-

лагает процесс перемещения рабочей силы с конкретной целью трудоустрой-

ства на определенный срок. Как показывает практика, мобильность рабочей си-

лы явление не однозначное и может иметь как положительные, так и отрица-

тельные последствия для работника, работодателя и экономики страны в целом. 

Положительными последствиями мобильности рабочей силы являются: 

усиление гибкости рынка труда; изменения в структуре и квалификации рабо-

чей силы благодаря научно-техническому прогрессу и информатизации обще-

ства; оказание влияния на взаимодействие спроса и предложения рабочей силы. 

К отрицательным последствиям мобильности для работников и для эко-

номики страны относят: уменьшение экономического потенциала территории, 

снижение её конкурента способности; негативные экономические и социальные 

последствия, вызванные масштабной и неконтролируемой миграцией [1]. 

По данным официального сайта управления федеральной службы госу-

дарственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай происходит 

убыль населения [2]. 

Так численность населения Алтайского края за период 2016-2018 гг. со-

кратилась на 26,7 тыс. человек. Это связано с проблемами депопуляции населе-

ния, миграционной убылью в другие регионы Российской Федерации (Москва, 

Новосибирск, Санкт-Петербург и т.д) и низким уровнем заработной платы.  

Отрицательный естественный прирост населения свидетельствует о не-

благополучии в обществе и его принято называть противоестественной убылью 

населения. 



 
 

С 2015-2017 год число умерших, превышает число родившихся. Если 

естественный прирост в 2015 году составил -3581,то к 2017 году он снизился до 

-7541,следовательно, в обществе наблюдается процесс депопуляции. 

За 2016-2018 год миграционная убыль в другие регионы Российской Фе-

дерации не происходила. В 2016 году наблюдается тенденция к уменьшению 

числа трудового населения, переселяющихся в пределах края. Наблюдается 

тенденция к увеличению числа прибывших в Алтайский край, однако в 2017 

году численность прибывших была меньше, чем в 2016 году. Миграционный 

прирост из зарубежных стран (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан) [3,4]. 

Исходя из общих итогов анализа мобильности за 2016–2018 гг., можно 

сделать вывод о том, что распределение рабочей силы в пределах Алтайского 

края зависит от внутрикраевых перемещений [3,4,5]. 

На данный момент заработная плата в Алтайском крае остается ниже 

среднего показателя по Российской Федерации и по Сибирскому федеральному 

округу и составляет всего 24860 тыс. рублей, тогда, как заработная плата в 

Москве равна 66880 тыс. рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе она 

превышает 70 тыс. рублей. Повышение уровня заработной платы и своевремен-

ная ее выплата остаются приоритетными задачами деятельности органов власти 

и социальных партнеров. 

Анализ мобильности рабочей силы в Алтайском крае имеет свои особен-

ности: мобильность носит сезонный характер это связано с аграрным характе-

ром самого региона; развитую межстрановую мобильность, особенно со стра-

нами СНГ; наблюдается миграционная убыль высококвалифицированных кад-

ров; низкий уровень заработной платы. 

Для уменьшения оттока населения за пределы Алтайского края необхо-

димо создание условий для стабильного роста доходов населения и улучшения 

качества жизни. 

Для решения данных проблем, необходимо:   



 
 

1. создать рабочие места в сельской местности, особенно в зимний пе-

риод, когда сезон урожая закончен – необходимо развивать сельхозкооперати-

вы;  

2. обеспечить жильем молодых специалистов и улучшить жилищные 

условия граждан, проживающих в сельской местности - предоставлять соци-

альные выплаты на строительство или приобретение жилья в сельской местно-

сти, упрощать процедуры предоставления земельного участка в собственность;  

3. осуществлять единовременных компенсационных выплат работни-

кам при переезде для работы в сельский населенный пункт или рабочий посе-

лок;  

4. увеличить заработную плату работников - путем повышения та-

рифной ставки, оклада (должностного оклада), а также базового оклада (базо-

вого должностного оклада) и базовой ставки заработной платы ; 

5. улучшить уровень образования - создать хорошую базу для учебно-

го процесса (компьютеры, учебные модули, наглядные материалы); использо-

вать инновационные технологии, вводить различные системы мотивации под-

ростков.  

Таким образом, чёткая реализации на рынке труда Алтайского края всех 

предложенных методов и мероприятий приведет к снижению напряженности на 

рынке труда Алтайского края, поддержке эффективной занятости и развитию 

продуктивной мобильности рабочей силы. Все это в комплексе будет способ-

ствовать развитию нашего региона. 
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Одним из заметных современных трендов в теории игр является экспери-

ментальное подтверждение ее логико-математических выводов. В статье при-

ведены результаты проектирования и организации т.н. экспериментально-

игровых моделей в формате деловых управленческих игр на основе таких про-

тотипных игр, как «Дилемма заключенного» и «Ультиматум». 

 

Ключевые слова: теория игр, экспериментально-игровые модели, дело-

вые игры, прототипные игры 

 

Теория игр — направление экономико-математического моделирования, 

в рамках которого разрабатываются нахождения оптимальных стратегий в 

условия конфликтности, рисков и информационной неопределенности. Одним 

из заметных современных трендов в теории игр является экспериментальное 

подтверждение ее логико-математических выводов. Такие эксперименты кон-

струируются и организуются на основе т.н. экспериментально-игровых моделей 

в формате деловых управленческих игр [2]. В статье приведены результаты 



 
 

проектирования и организации деловых управленческих игр на основе таких 

прототипных игр, как «Дилемма заключенного» и «Ультиматум».  

Теория игр часто предлагает решения, на первый взгляд, не согласующи-

еся со здравым смыслом. Одним из классических примеров является прототип-

ная игра, получившая название «Дилемма заключенных» [1]. История появле-

ния этой модели началась в 1950 г, когда американские математики Мелвин 

Дрешер и Меррилл Флад предложили модель, описывающую склонность чело-

века к сотрудничеству в условиях, когда у партнера есть стимулы к предатель-

ству. После этого Альберт Такер взял ранее предложенную модель, иллюстри-

рующую теорию игр, равновесие Нэша, а также парадоксы, сопутствующие 

равновесиям, и дал ей название «Дилемма заключенных», которое и вошло в 

историю. 

В классической формулировке описание игры выглядит следующим об-

разом: Два человека арестованы по подозрению в совершенном преступлении. 

Они размещены в разных камерах без возможности коммуникации. Следова-

тель предлагает им сделку: если один свидетельствует против другого, а тот 

хранит молчание, то первый освобождается за помощь следствию, а второй по-

лучает максимальный срок лишения свободы. Улик протих них недостаточно (и 

следователь об этом открыто сообщает каждому), они будут освобождены через 

6 месяцев. Если оба сотрудничают со следствием (т.е. свидетельствуют против 

друг друга), они получают по 2 года [1]. Игра представлена платежной матри-

цей (рис. 1). 

 

Рис. 1. Матричное представление игры «Дилемма заключенного» 



 
 

На первый взгляд, оптимальным решением является ситуация «молчать». 

Но в этой игре стратегия «предатель» доминирует стратегию «молчать», поэто-

му единственное возможное равновесие — предательство обоих участников, 

поскольку каким бы ни было поведение другого игрока, каждый при этой стра-

тегии выиграет больше, если предаст. Ведя себя по отдельности рационально, 

вместе участники приходят к нерациональному решению: если оба предадут, 

они получат в сумме меньший выигрыш, чем если бы сотрудничали (един-

ственное равновесие в этой игре не ведёт к Парето-эффективному решению [1]. 

В рамках учебного курса «Теория игр» мы проводили эксперимент, моде-

лирующий поведение участников в ситуации игры “красное-черное”. Ее суть 

заключалось в том, что изначально 4 командам давалось по 70 000 р каждой и 

проводилось 7 итераций. На каждой итерации командам необходимо было вы-

брать красное или черное. Условия игры заключались в следующем: 

 если в игре все выбирают красное, то все теряют 10 000 р. 

 если три команды выбирают красное и одна черное, то красные по-

лучают 10 000 р, а команда выбравшая черное теряет 30 000 р. 

 если две команды выбирают красное и две черное, то красные по-

лучают 20 000 р., а черные теряют 20 000 р. 

 если одна команда выбирает красное, а три черное, то красное по-

лучают 30 000 р., а черное теряют 10 000р. 

 если все команды выбирают черное, то все получают 10 000 р.  

Можно сделать вывод, что всем выгоднее выбирать черное. Но поскольку 

все стремятся получить больший выигрыш, и стратегия выбора красного явля-

ется наиболее безопасной (с наименьшими потерями) все команды выбирали 

стратегию красное, в результате чего все теряли 10 000 р. На 2х итерациях ко-

манды пытались прийти к эффективному решению игры, но они все равно вы-

бирали красное, поскольку никто не был уверен в выборе другими командами. 

Таким образом, никому не удалось увеличить сумму, данную в начале игры. 

Этим самым в очередной раз были подтверждены выводы, полученные в “ди-

лемме заключенных”. 



 
 

Существует другая игра “Ультиматум”. Ее суть состоит в следующем. 

Двум участникам предлагается разделить между собой некоторую сумму денег, 

например, 20 долларов. Деньги даются первому игроку. Затем он должен отдать 

от 0 до 20 долларов второму игроку. Сколько отдать первый игрок решает сам. 

Если второй игрок согласится с предложением первого игрока, то деньги делят-

ся между ними. Если же он откажется, то оба игрока лишаются денег [3]. Со-

гласно концепции рационального поведения, первый игрок должен предложить 

второму 1 цент, а себе оставить 19,99 долларов. Второй игрок должен согласит-

ся на 1 цент, ведь иначе он не получит ничего. 

Но эксперимент, проведенный в 1980 году показал, что люди ведут себя 

по-другому. Почти во всех играх второй игрок отказывался от суммы меньше 3 

долларов, будучи оскорбленным жадностью первого игрока. Со своей стороны, 

первый игрок очень редко предлагал такие маленькие суммы. В среднем пред-

ложение составляло 6 долларов. Видимо первый игрок понимал, что другой иг-

рок может возмутится и решить наказать его. В общем, это решение связано с 

нелинейным видом функций полезности игроков [1]. 

Данную игру мы так же проверили в учебной аудитории. В первом случае 

мы предложили 3 командам по 2 игрока в каждой разделить между собой 2000 

р. по таким же правилам: 1-й игрок предлагает сумму для 2-го, а второй в свою 

очередь выбирает соглашаться на эту сумму или нет. Если он не соглашается, 

то оба игрока ничего не получают. Во втором случае мы уменьшили сумму до 

1350 р.  

При разыгрывании такой ситуации первый игрок предлагал разделить 

сумму пополам и второй соглашался даже в тех случаях, когда 1-й игрок пред-

лагал сумму меньше половины от изначальной (400 рублей - около 30% от об-

щей). По итогам эксперимента можно сделать вывод, что 1-й игрок понимал, 

что предложенная им сумма должна быть не меньше 30% от общей, иначе 2-й 

игрок мог просто остаться недовольным распределением и отказаться. 

Игры «Дилемма заключенных» и «Ультиматум» имеют нечто общее - это 

эффект фокальной точки. Оказывается, что из множества равновесий игроки 



 
 

могут выбрать одно исходя из неких общих социокультурных норм и представ-

лений. Это и есть фокальная точка. Выход на фокальную точку возможен лишь 

в рамках социально однородных групп или в рамках одной культуры, посколь-

ку он связан с наличием общих представлений о приемлемых нормах поведе-

ния и общих ценностях [1]. Так в игре «ультиматум» мы видим, что 1-й игрок 

предлагает 2-му сумму не меньше 30% от общей, а в «дилемме заключенных» 

если следовать общепринятым нормам морали обоим игрокам лучше будет вы-

брать «молчать». 

Таким образом, модель «дилемма заключенных» «работает» во многих 

сферах жизни: в политике (гонка вооружений), в бизнесе (конкурирующие 

фирмы), автоспорт (гонка бюджетов), и даже в биологии (рост деревьев, кото-

рые тратят энергию на рост, а не на размножение) и др. Такая широкая приме-

нимость этой прототипной игры придаёт ей серьезное значение в плане обсуж-

дения и иллюстрации выводов теории игр в образовательном процессе при пре-

подавании теории игр, методов принятия оптимальных решений, экономико-

математического моделирования и других профильных дисциплин. 
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Статья посвящена вопросам адаптации производственного персонала к 

технологическим изменениям. Раскрываются понятия адаптации персонала и 

инноваций, определяются их цели. Приводятся результаты исследования про-

цесса адаптации персонала одного из производственных предприятий Алтай-

ского края.  
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Адаптация персонала – это приспособление нового сотрудника к содер-

жанию и условиям труда, социальной среде. Специалисты определяют следу-

ющие цели адаптации: уменьшение стартовых издержек; снижение степени не-

определенности у новых работников; сокращение текучести рабочей силы, так 

как если новички чувствуют себя неуютно на новой работе и ненужными, то 

они могут отреагировать на это увольнением; экономия времени руководителя 

и сотрудников, так как проводимая по программе работа помогает экономить 

время каждого из них; развитие позитивного отношения к работе, удовлетво-

ренности работой [1, с. 115]. 

Предприятия и организации стремятся к развитию, освоению новых сфер 

деятельности и укреплению своих позиций в качестве идущей в ногу со време-

нем организации, им приходится адаптироваться к требованиям внешней и 



 
 

внутренней среды. В ходе адаптации многие установленные системы и отрабо-

танные схемы управления могут подвергнуться изменениям. 

В настоящее время существует высокая конкуренция на рынке продуктов. 

Предприятия постоянно должны находиться в поиске новых факторов конку-

рирующего доминирования. Научно-технический прогресс позволяет произво-

дить больше продукции, экономит затраты, открывает новые горизонты. Непо-

средственным результатом НТП являются инновации или нововведения – это 

изменения в технике и технологиях, в которых реализуются научные знания.  

Под инновацией чаще всего понимают «инвестицию в новацию» [2, с.15]. 

Новация (новшество) – это результат интеллектуальной деятельности, являю-

щийся объектом гражданско-правовых отношений, обладающий признаками: 

новизны, т.е. новыми качествами; практической применимости с точки зрения 

потребительской полезности и безопасности; экономической эффективности 

(конкурентоспособности) [3, с.22]. 

Одним из факторов конкурентного производства является техническая 

оснащенность предприятия. Главными направлениями НТП в производстве, ко-

торые обеспечивают увеличение производительности труда и улучшение каче-

ства производимой продукции, являются: применение более усовершенство-

ванных и производительных машин и механизмов, повышение уровня частич-

ной, комплексной механизации, а также полной автоматизации пищевого про-

изводства, создание и применение новых прогрессивных материалов и облег-

ченных конструкций [4].  

Можно выделить следующие цели технологических изменений: 

1. Увеличение прибыли;  

2. Рост производительности труда 

3. Повышение престижа 

4. Облегчение труда работникам 

Каждая инновация (новая продукция, техническое перевооружение, осво-

ение новых форм организации труда и т.д.) создает производственный кон-

фликт и показывает необходимость создания индивидуальной технологии 



 
 

управления. Проблемы, создаваемые инновацией, носят временный характер, и 

для их решения требуется скоординировать усилия различных подразделений, 

служб и специалистов.  

Адаптация к изменяющейся внешней среде требует от высшего руковод-

ства организации гибкости, которая выражается в изменениях, касающихся 

технологий, структуры и целей организации. Организация должна быть чуткой 

к возникновению внутренних напряжений, не связанных с воздействием внеш-

ней среды. Так, появление в организации новых специалистов, обладающих пе-

редовыми знаниями и навыками, может повлечь за собой изменение технологи-

ческих процессов или пересмотр системы контроля.  

Приобретение нового оборудования обычно влечет за собой изменение 

всей технологической цепочки, в социальной структуре организации. Они, 

несомненно, ведут к успешной работе организации. Однако некоторым сотруд-

никам стоит немалых усилий включиться в работу после перемен. 

Нами был проведено исследование рассматриваемой проблемы на приме-

ре ООО «Крендель». Основным видом деятельности организации является про-

изводство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недли-

тельного срока хранения. Производство основано на ручном труде и механизи-

ровано частично, так как основным направлением работы предприятия является 

производство «домашней выпечки» по традиционным технологиям хлебопече-

ния. На данный момент, ассортимент выпускаемой продукции насчитывает бо-

лее 80 видов изделий – это ватрушки, расстегаи, различные булочки, круасса-

ны, пироги, хлеб «ручной работы» и т.д. 

Руководители данного предприятия начали замечать, что при введении 

нового оборудования в производство, производительность труда и качество 

производимой продукции снизились. Было предположено, что возможной при-

чиной этого могли быть трудности в адаптации персонала к новым характери-

стикам оборудования, новым технологиям.  

Нами был проведен опрос работников основных профессий ООО «Крен-

дель», цель которого заключалась в выявлении трудностей в процессе адапта-



 
 

ции работников к технологическим изменениям. Было опрошено 33 работника. 

Как выяснилось, в период работы на данном предприятии большинству работ-

ников неоднократно приходилось переходить на новое оборудование (Таблица 

1).  

Таблица 1  

Количество технологических изменений на предприятии в период 

работы персонала 

Кол-во технологических изме-

нений 

Кол-во чел, выбравших дан-

ный ответ 

% 

Ни разу - 0 

1 раз 1 3 

2 раза 13 39 

3 раза и более 19 58 

Итого 33 100 

 

Далее мы выяснили, что большинство работников испытывали чувство 

тревоги (41%), при переходе на новое оборудование. Но при этом на втором 

месте по количеству голосов, вариант – физическое облегчение. 15% ответили, 

что они испытывают радость и 5% выбрали вариант – непонимание. Данные 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Психологические и физические состояния, которые работники ощу-

щали при переходе на новое оборудование 

Психологические и физиче-

ские состояния 

Кол-во голосов % 

Тревога 22 41 

Опасность - 0 

Радость 8 15 

Непонимание 3 5 

Физическое облегчение 21 39 

Другое - 0 

Итого  54 100 

 

Проблема исследования, как считают руководители ООО «Крендель», 

появилась, когда после замены оборудования стало производиться много нека-

чественной продукции. Больше половины работников (82%) согласны с тем, 

что доля брака увеличилась (Табл. 3).  



 
 

Таблица 3 

Мнение респондентов об увеличении производственного брака после 

замены оборудования 

Варианты ответов Число работников, 

выбравших данный 

ответ 

% Ранг ответа 

Да 27 82 1 

Нет 6 18 2 

Итого  33 100  

 

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что важную роль 

в адаптации работников к технологическим изменениям играют психологиче-

ские факторы. Так же мы выяснили, что увеличилась доля брака. Увеличение 

брака несет прямые убытки для работодателя, выражающиеся в перерасходе 

сырья, материалов, повышении себестоимости продукции. Если повышать се-

бестоимость продукции, то цена продукции в магазинах тоже увеличится, что 

может привести к потере клиентов. 

В качестве мер, направленных на уменьшение продолжительности адап-

тации работников к технологическим изменениям исследуемой организации, 

можно предложить следующие: 

1. Руководству организации необходимо осуществить процесс рас-

пространения и одобрения технологических изменений среди большинства 

производственных работников организации. Для этого нужно: а) распростра-

нить знания о необходимости технологических изменений; б) проводить не 

только инструктаж, но и обучение членов организации; в) демонстрировать 

технологические изменения, целью которых является закрепление результатов 

обучения (проведение смотров, презентаций). В ходе социализации у работни-

ков должно появиться понимание назначения и полезности технологических 

изменений.  

2. В ходе исследования мы выяснили, что при переходе на новое обо-

рудование большинство сотрудников испытывают чувство тревоги. Для таких 

случаев мы рекомендуем проводить беседы с этими подчиненными, чтобы у 



 
 

работников возникла уверенность в необходимости перемен, и пропал страх 

работы с новым оборудованием. 

3. Для уменьшения количества производственного брака рекомендуем 

усовершенствовать технологическую карту – документ, в котором каждый со-

трудник прописывает свою операцию и ставит подпись. 
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В статье представлены результаты корреляционного анализа данных об 

инновационном развитии России и Казахстана и их интерпретация. В статье 

определены основные параметры для дальнейшего анализа инновационного 
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Корреляция – это статистическая зависимость между случайными вели-

чинами, не имеющая строго функционального характера, при которой измене-

ние одной из случайных величин приводит к изменению математического ожи-

дания другой [1].  

Термин «корреляция» был впервые введен Ж.Кювье и 1806 году, и только 

в 1886 г. Ф. Гальтоном он впервые был применен к результатам биомедицин-

ских исследований [2]. 

По направлению корреляционная связь может быть прямой (положитель-

ной), когда увеличение или уменьшение значения одного признака приводит, 

соответственно, к увеличению или уменьшению значения другого признака, 



 
 

или обратной (отрицательной), когда увеличение значения одного признака 

приводит к уменьшению значения другого и наоборот. 

Следует отметить, что в результате корреляционного анализа невозможно 

установить причинно-следственные связи между явлениями, поэтому выводы о 

влиянии одного явления на другое на основании одного лишь корреляционного 

анализа данных будут неправомерными. Но можно с уверенностью сказать, что 

корреляционный анализ дает достаточно точные результаты о величине (силе) 

связи и её значимости (достоверности). При фиксированном объеме выборки 

справедливо утверждение о том, что чем больше сила связи, тем более значи-

мой она является. 

Количественные показатели уровня достоверности, так называемого р – 

уровня или уровня статистической значимости, находятся в обратной зависи-

мости от надежности результата. Таким образом, р - уровень показывает веро-

ятность ошибки, связанной с распространением наблюдаемого результата на 

всю выборку. Например, р - уровень = 0,05 показывает, что имеется 5 % веро-

ятности, что найденная в выборке связь между переменными является случай-

ной и характерна только для данной выборки.Так, р = 0,05 является более 

надежным и более желаемым для исследователя значением, нежели чем р = 0,1. 

Для проведения анализа инновационного развития государств, использо-

ваны показатели, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели инновационного развития (далее - ПИР) 

Показатель Единицы измерения 

Внутренний валовый продукт номинальный; млрд. рублей/тенге 

Внутренний валовый продукт на душу населения; доллары 

Внутренние затраты на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы; млрд. рублей/тенге 

Доля внутренних затрат на инновационное развитие от валового 

внутреннего продукта; процент 

Инновационная активность предприятий (удельный вес организа-

ций, осуществлявших инновации); процент 

Объем инновационной продукции (товаров, услуг); млрд. рублей/тенге 

Число организаций, выполняющих исследования и разработки. единиц 

 



 
 

Несмотря на большие значения ПИР в РФ [3], темпы развития инноваций 

в нашей стране гораздо ниже, чем в РК. Это можно увидеть на примере такого 

показателя как инновационная активность предприятий. Рисунок 1 отражает 

динамику данного показателя в двух странах за последние 15 лет. 

 

Рис. 1. Инновационная активность предприятий РФ и РК за период 

2003-2017 гг. [3;4] 

 

Результаты корреляционного анализа в PSPP (рисунок 2) подтверждают, 

что такие различия могут быть обусловлены различной инновационной поли-

тикой, в том числе, в области распределения бюджета в пользу НИОКР (науч-

но-исследовательские и опытно-конструкторские работы). Например, в Казах-

стане коэффициент корреляции Пирсона между параметрами “внутренние за-

траты на НИОКР” и “инновационная активность предприятий” составляет 0,96, 

что говорит о значительной связи этих параметров. Этот же коэффициент меж-

ду “внутренними затратами на НИОКР” и “объемом инновационной продук-

ции” равен 0,86. Это также указывает на достаточно сильную связь.  

 

Рис. 2. Отчет PSPP, показатели Казахстана 

 



 
 

В России ситуация иная (рис. 3). Коэффициенты Пирсона, рассчитанные 

по аналогичным показателям, равны соответственно -0,58 и 0,93. Это говорит о 

том, что существует обратная корреляция между внутренними затратами на 

НИОКР и инновационной активностью предприятий. При условии наличия 

сильной связи между затратами на НИОКР и объемом инновационной продук-

ции, эти результуты могут означать, что средства, выделяемые государством на 

инновационное развитие сосредотачиваются в крупных компаниях, которые 

способны производить больше инновационных продуктов. Поэтому удельный 

вес организаций, осуществляющих инновации, является сравнительно неболь-

шим. Государство делает ставку на “больших” игроков, которые, дают большее 

количество инновационных продуктов.  

 

Рис.3. Отчет PSPP, показатели России 

 

Число инновационных организаций не всегда может отразить качествен-

но ситуацию, в которой находится страна, с инновационной точки зрения. Ино-

гда стоит уменьшить количество организаций, работая на их качество. 

Также в исследовании было выявлено, насколько несвязными могут быть 

динамики нескольких показателей. Например, наличие связи между числом ин-

новационных организаций и их активностью в РК и обратная корреляция меж-

ду данными показателями в РФ говорит нам о весомых отличиях в инноваци-

онных политиках двух стран. 

Возможно, в этих отличиях кроется тот опыт, обмен которым был бы вза-

имовыгодным и полезным для Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Полученные данные могут быть использованы при принятии решений в 

сфере инновационной политики и государственного управления инновациями. 
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В данной работе рассчитан уровень теневой экономики Алтайского края в 

период 2013-2017 гг. с использованием методики, основанной на сопоставления 

данных статистической и налоговой отчетности. Также в ходе работы с исполь-

зованием корреляционного анализа выявлены основные факторы, влияющие на 

уровень теневой экономики региона.  

 

Ключевые слова: Региональная экономика, теневая экономика, валовой 

региональный продукт, налоги, среднедушевой доход, инвестиции. 

 

Исследование теневой экономики является актуальным, поскольку она 

заметно влияет на функционирование всей национальной экономики и занима-

ет заметное место в производстве ВВП. В научной литературе теневая эконо-

мика определяется как сложное социально-экономическое явление - неконтро-

лируемый обществом сектор воспроизводства, где производство, распределе-

ние, обмен и потребление экономических благ и предпринимательских способ-

ностей скрываются от органов государственного управления. Большинство ис-

следователей рассматривают теневую экономику как угрозу экономической 

безопасности государства и его регионов. 

Современными экономистами разработаны многочисленные методы ее 

оценки, которые можно разделить на две группы – это прямые и косвенные. 

Прямые методы основаны на наблюдении за участвующими в теневой эконо-



 
 

мике, косвенные методы - это расчеты, использующие экономические показа-

тели официальной статистики. 

Осложняет определение масштабов теневой экономики в регионах стра-

ны ограниченность статистических показателей в региональном разрезе, 

наблюдаемых и публикуемых органами статистики.  

В целях преодоления ограничений исследования теневой экономики на 

региональном уровне нами была взята методика измерения величины теневой 

экономики в регионах России на основе сопоставления данных налоговой и 

статистической отчетности.  

Росстат, анализируя структуру ВРП (GRP) с точки зрения образования 

доходов, выделяет три составляющие, из которых складывается ВРП: фонд 

оплаты труда (W), валовая прибыль (P) и чистые налоги на производство (TPr).  

В связи с этим расчет величины ВРП можно осуществить по следующей 

формуле: GRP=W+P+TPr. 

Из трех составляющих ВРП первый и третий учитываются Росстатом в 

легальной величине. Единственной частью ВРП, содержащей результаты дея-

тельности теневого сектора экономики регионов России, по данным Росстата, 

является валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы (P), в кото-

рой представлены: легальная прибыль предприятий (TP); скрытая прибыль 

предприятий; скрытая оплата труда и другие смешанные доходы, которые были 

получены неофициально.  

В связи с этим, посредством вычитания из величины валовой прибыли ее 

легальной составляющей получим величину теневой экономики каждого реги-

она страны. Размер легальной прибыли предприятий (TP) мы определили на 

основе величины налоговой базы по налогу на прибыль организаций (Отчет о 

налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций- 

Форма № 5-П). Полученные данные позволили нам произвести расчет величи-

ны теневой экономики в Алтайском крае, используя следующую формулу: 

GRPS=  

 где GRPS – доля теневой экономики в ВРП региона, %. [1]. 



 
 

Проведенные расчеты выявили достаточно высокий уровень теневой эко-

номики в Алтайском крае, в 2017 году данный показатель составил 48,48% от 

ВРП региона (таблица 1). При общероссийском значении данного показателя в 

анализируемом периоде в размере 29,7–32,2% от ВВП [2,3] 

Достаточно высокий уровень теневой экономики Алтайского края скла-

дывается в основном под влиянием социально- экономических факторов. 

Логично предположить, что уровень теневой экономики непосредственно 

связан с ситуацией на местных рынках труда, уровнем жизни населения регио-

на, уровнем развития предпринимательства, инвестиционной привлекательно-

стью региона. 

Таблица 1 

Величина теневой экономики Алтайского края в 2013-2017 гг., 

тыс. руб. 

Год ВРП (GRP)  Оплата 

труда 

наемных 

работников 

(W)  

Чистые 

налоги на 

производ-

ство (TPr)  

 

Валовая при-

быль эконо-

мики и вало-

вые смешан-

ные доходы 

(P) 

Налоговая 

база по 

налогу на 

прибыль 

(PT) 

Уровень 

теневой 

экономи-

ки (% от 

ВРП) 

2013 416110337,2 200152500 7534800 208423000 27960301 43,37 

2014 446023762,2 195271600 7454500 243297700 31730727 47,43 

2015 487903245,5 199942900 7605200 280355100 37408633 49,79 

2016 498789148,5 200236900 7919500 293732900 39147576 51,04 

2017 508756000 211958300 8568900 288228800 41600498 48,48 

 

С целью установления зависимости между следующими показателями, 

представленными в таблице, и уровнем теневой экономики в регионе был про-

веден корреляционный анализ. 

Результаты корреляционного анализа приведены в таблице 2. 

Как видно из представленных данных, в Алтайском крае наблюдается от-

носительно тесная прямая зависимость между уровнем теневой экономики и 

такими показателями как ВРП на душу населения и среднедушевой доход. Это 

объясняется тем, что большая часть ВРП региона создается в теневой экономи-

ке.  

 



 
 

Таблица 2 

Взаимосвязь социально- экономических факторов с уровнем теневой 

экономики региона 
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2013 43,37 95,8 173,76 15,979 94586000 422 55456 

2014 47,43 83,4 196,80 18,434 99681000 405,3 55912 

2015 49,79 94,8 204,93 20,985 78538000 427,7 57529 

2016 51,04 99,6 211,66 21,497 75285000 417,4 56374 

2017 48,48 78,2 215,77 22,165 84213000 414 53486 

Коэффициент 

корреляции 

0,084 0,757 0,892 -0,772 0,024 0,303 

 

Непосредственное влияние на уровень теневой экономики оказывает объ-

ем инвестиций в основной капитал. Причем между данными явлениями наблю-

дается обратная зависимость, т.е. чем больше объем инвестиций поступает в 

регион, тем меньше уровень теневой экономики. Взаимосвязь между этими яв-

лениями вполне очевидна, так как осуществляется контроль за использованием 

инвестиционных средств. 

Снижение доли теневого сектора в период с 2016 по 2017 говорит о том, 

что борьба с проявлениями теневой экономики, в результате принятых на зако-

нодательном уровне решений, идет успешно (ФЗ «О противодействии корруп-

ции», ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

расчетов в Российской Федерации» и т.д.). Дальнейшее совершенствование за-

конодательной базы будет также положительно влиять на тенденцию уменьше-

ния уровня теневой экономики в российских регионах, в частности, в Алтай-

ском крае.  
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В настоящее время наблюдается значительная пространственная поляри-

зация уровня развития в Российской Федерации и в ее субъектах, которая не 

будет уменьшаться с развитием национальной экономики. Современная Сибирь 

состоит из 12 субъектов Российской Федерации, которые объединены в Сибир-

ский федеральный округ. Благодаря геополитике и природе, этот макрорегион 

обладает многими уникальными особенностями. 

 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, регионы, валовой 

региональный продукт на душу населения, отраслевая структура экономики.  

 

Сибирский федеральный округ (СФО) объединяет в себе 12 субъектов 

Российской Федерации, из которых состоит современная Сибирь. Геополитиче-

ские и природные факторы, а также хозяйственное освоение данного макро-

региона, привели к многочисленным отличительным особенностям. Одной из 

которых является большая территория Сибири, которая составляет 30% от тер-

ритории России, и удаленность от центра [1]. Алтайский край является частью 

Западной Сибири и входит в состав Сибирского федерального округа Россий-

ской Федерации. 

Важным показателем экономического роста и развития системы нацио-

нальных счетов на макроэкономическом уровне является валовый региональ-

ный продукт. Для анализа развития Алтайского края в составе Сибирского фе-



 
 

дерального округа предложена динамика ВРП на душу населения. Из таблицы 

видно, что в Красноярском крае, Иркутской и Томской областях самый высо-

кий ВРП на душу населения, низкий - в Республике Тыва, на Алтае и в Алтай-

ском крае. Так же за анализируемый период наблюдается рост валового регио-

нального продукта на душу населения во всех регионах Сибирского Федераль-

ного округа [2]. 

Таблица 1 

Динамика показателя валового регионального продукта на душу 

населения регионов Сибирского федерального округа за период с 2015 по 

2017 г., руб 

Регионы 2015 год 2016 год 2017 год 

Республика Алтай 196 639,2 204 849,5 204 895,4 

Республика Бурятия 206 880,3 201 615,4 204 770,0 

Республика Тыва 150 265,5 166 415,7 184 592,7 

Республика Хакасия 317 763,6 365 436,6 386 128,4 

Алтайский край 204 933,1 211 658,1 215 768,4 

Забайкальский край 228 215,0 256 337,7 279 443,1 

Красноярский край 582 345,8 608 083,3 654 513,9 

Иркутская область 414 986,5 442 342,2 495 348,6 

Кемеровская область 309 904,3 318 927,5 391 624,1 

Новосибирская область  370 895,7 377 812,4 409 763,0 

Омская область 312 450,2 314 593,5 331 087,6 

Томская область 438 316,5 445 485,9 473 792,2 

 

По обороту розничной торговли на душу населения лидирующее место 

занимают: Красноярский край, Омская и Новосибирская области, что нельзя 

сказать о таких регионах как: Республика Тыва (более чем в два раза по сравне-

нию со средним значением по СФО) и Республика Алтай (примерно в 1,5 раза 

менее среднего значения по СФО) [2]. Красноярский край, Томская и Иркут-

ская области имеют крупнейшие инвестиции в основной капитал на душу насе-

ления, наименьшие - Алтайский край, Республика Тыва и Республика Бурятия. 

Алтайский край, Республика Алтай и Омская область лидируют в произ-

водстве сельскохозяйственной продукции на душу населения. Наименьшее 

сельскохозяйственное производство на душу населения приходится на Респуб-

лику Бурятия, Кемеровскую область и Забайкальский край. Разница между мак-



 
 

симальным (в Алтайском крае) и минимальным (в Республике Бурятия) более 

чем в три раза. Все это подтверждает значительные региональные различия в 

экономическом развитии. 

Что касается экономики Алтайского края, то можно сказать, что это уни-

версальный многоотраслевой комплекс. В структуре валового регионального 

продукта доминирует доля промышленности, сельского хозяйства и торговли. 

На эти виды деятельности пришлось 57% от общего ВРП [3]. Экономическому 

росту в регионе способствуют: создание благоприятных условий для бизнеса и 

развития бизнеса, развития общественной, транспортной и инженерной инфра-

структуры. 

Современная структура промышленных комплексов характеризуется вы-

сокой долей производства (более 80% объема перевозимых товаров). Основны-

ми видами экономической деятельности отрасли являются производство про-

дуктов питания, технических изделий, резиновых и пластмассовых изделий, 

производство кокса и химическое производство. В 2017 году индекс промыш-

ленного производства Алтайского края составил 103,4%, а в первом полугодии 

2018 года - 100,9%. Согласно показателю, регион отстает от большей части Си-

бирского федерального округа. 

Сельское хозяйство играет важную роль в формировании экономического 

и демографического образа жизни региона. Он основан на большой площади 

пахотных земель в 6,5 млн. Га (5,6% пахотных земель РФ), пяти зонах почвен-

ного климата, развитом животноводстве и квалифицированных трудовых ре-

сурсах. 

Алтайский край занимает первое место в РФ по выращиванию зерновых и 

зернобобовых культур и занимает четвертое место в Сибири по валовому уро-

жаю зерна. Это единственный регион выращивания сахарной свеклы в Ураль-

ском регионе на Дальнем Востоке, крупнейший производитель семян подсол-

нечника в Сибирском федеральном округе (более 90% производства) и лиди-

рующий по производству льноволокна. 



 
 

Алтайский край занимает первое место в рейтинге по производству про-

дуктов питания в РФ: мука, жирные сыры и гречневая крупа на первом месте, 

зерновые на втором месте, макаронные изделия и животное масло на третьем. 

Большая часть площади используется для производства функциональных це-

лей. 

Региональная политика направлена на создание наиболее благоприятных 

инвестиционных условий, а именно на усиление государственной поддержки 

предприятий, развитие инфраструктуры и укрепление экономического положе-

ния региона в РФ и за рубежом. 

Сочетание рекреационного потенциала с благоприятным климатом, бога-

тым историческим и культурным наследием предоставляет возможности для 

разнообразных туристических и спортивных и развлекательных мероприятий 

на территории Алтайского края. Кроме того, регион обладает уникальными 

природно-лечебными ресурсами, необходимыми для развития санаторно-

курортного комплекса, и является одним из крупнейших медицинских центров 

РФ. Город Белокуриха уже несколько лет подряд признается лучшим курортом 

федерального значения [4]. 

Алтайский край расположен на пересечении трансконтинентальных тран-

зитных грузовых и пассажирских перевозок, вблизи крупных товарных и пере-

рабатывающих регионов. Через эту территорию проходит автомагистрали, ко-

торые соединяют Россию с Казахстаном, Монголией, и железная дорога, соеди-

няющая Центральную Азию и Транссибирскую магистраль. Благоприятное гео-

графическое положение региона и его высокий уровень доступности предо-

ставляют хорошую возможность для создания прочных экономических и тор-

говых связей на межрегиональном и международном уровнях. 

Два отдельных промышленных города в Алтайском крае - Заринск и Но-

воалтайск - получили статус резидентов территорий передового социально-

экономического развития (ТОСЭД). Постановлением Правительства РФ офи-

циально установлено решение об установлении этих решений в регионе [5].  



 
 

Основным приоритетом социально-экономического развития Алтайского 

края является принятие мер по дальнейшему улучшению качества жизни граж-

дан и созданию комфортных условий для их жизни в регионе. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДАННОСТИ В РУССКОМ И АНГЛЙИСКОМ 
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О.М. Казакова, кандидат философских наук, профессор кафедры ино-

странных языков исторического факультета Алтайского государственного уни-

верситета 

 

Представлены концептуальные направления исследования кросс-

культурных отражений концепта «преданность». Рассмотрены этимологии про-

исхождения слов, проведен сравнительный анализ. Также, обусловлена акту-

альность исследования концепта «преданность» как неотъемлемой части чело-

веческого сознания. 

 

Ключевые слова: концепт преданность, английская языковая культура, 

русская языковая культура, этимология слова, кросс-культурные концепты.  

 

В современном мире «преданность» воспринимается по-разному и в то же 

время одинаково. Эта особенность объясняется наличием вечного вопроса, тре-

бующего ответа вне зависимости от времени и места: «Что есть преданность? 

Как быть преданным? Может ли человек быть преданным чему-то или кому-то 

по-настоящему?».  

И ведь нельзя дать однозначный ответ. Каждый человек самостоятельно 

его определяет. Как и нельзя дать универсальное определение, описание «пре-

данности», подходящее для всех национальных культур. В межкультурном об-

щении, «диалоге культур» важно учитывать особенности эмоционального скла-

да, мышления, национальный характер коммуникантов, т. е. их менталитет [1]. 



 
 

«Преданность» – это нечто священное, духовное. В каком-то смысле, тре-

бующее некоторого трепета, по отношению к нему. 

Слово «преданный», как и множество слов в русском языке, многознач-

ное.  

Происходит оно от глагола «предать, передать». Сам же глагол «предать» 

пришел к нам из старославянского языка: приставка «пре-» + «дати» (то есть 

«дать»).  

«Преданный» означает передавший что-то, или кого-то, или себя другому 

лицу, человеку, либо чему-то, например, какому-либо делу.  

Наряду с контрастирующим, негативным значением - быть преданным 

кем-то, т. е. оставленным в беде или, напротив, отданным в руки врагов. 

Исходя из данной этимологии, слова Даля звучат крайне убедительно: 

«"Предан", "преданный" - слово которое не может быть истолковано вне 

контекста придающего ему подчас диаметральный смысл: предан кому-либо 

или чему-либо, предать действию, предать в руки (себя или кого-то), предаться, 

предавать» [2]. 

Абстрактный характер слова «преданность» обеспечивает огромную вза-

имную корреляцию с контекстом, в котором оно используется. 

Вернемся к первому варианту: преданный кому-либо или чему-либо 

означает преисполненный верности и любви. 

Но «любовь» и «верность» это ведь совсем другие слова и носят они до-

вольно самостоятельный характер, закрепившись в нашем когнитивном созна-

нии как совершенно обособленные вещи. Нельзя сказать, что концепт любви 

более понятен, чем преданности. Тем не менее, в наше время люди гораздо ча-

ще задаются вопросом: «Что есть любовь?», забывая или оставляя в тени, что 

любить, следуя морали, может только глубоко преданный человек. 

Стоит обратить внимание на неутешительную статистику. В самой попу-

лярной поисковой системе в России число запросов со словом «преданность», 

«верность», «честь» и «любовь» представляет большое пространство для рас-

суждений. Эмпирические данные представлены в таблице 1. 



 
 

Таблица 1 

Количество запросов в поисковой системе «Яндекс» 

Период Абсолютное кол-во Слова 

01.09.2018 - 30.09.2018 33,124 Преданность 

01.09.2018 - 30.09.2018 389,125 Верность 

01.09.2018 - 30.09.2018 823,794 Честь 

01.09.2018 - 30.09.2018 20,126,879 Любовь 

 

Очевидно, что «преданность», языковое значение которой нельзя назвать 

исследованным до конца, проигрывает в популярности другим, безусловно, за-

висимым от него, концептам. 

Английский язык, без сомнения можно считать универсальным языком. 

Посредством английского языка можно выразить свою мысль огромным коли-

чеством способов. Но нас интересует лишь один концепт. Здесь, в отличие от 

русской языковой картины мира, мы имеем два отличных слова для обозначе-

ния граней концепта «преданность»: 

• преданный (верный) - devoted,  

• преданный кем-то - betrayed. 

Анализируя возможные способы выражения концепта «преданности», мы 

приходим к выводу, что большинство слов, подходящих для этого, имеют от-

ношение к религии. В менталитете английской культуры чувствуется крепкая 

связь между понятиями преданность и вера. При этом, во многих случаях вера 

эквивалентна вере религиозной. 

Рассмотрим слово, наиболее часто употребляемое в значении «преданно-

сти» из всех перечисленных – «devotion». Слово имеет среднеанглийское про-

исхождение, и впервые было использовано в 1150-1200 годах. 

Согласно Кембриджскому словарю английского языка: «Devotion - loyalty 

and love or care for someone or something» [3]. 

Здесь же, в ассоциативном ряде концепции появляется стойкое веяние ре-

лигии, как одна из отличительных черт культуры носителей английского языка. 

Абстрактно, тонкости в различиях значений концепта «преданность» и 

«devotion», преодолевая языковые барьеры, лежит именно в восприятии образа 



 
 

самоотдачи, предании себя определенному объекту. Будь то человек или люби-

мое дело. Безусловно, на это влияет огромное количество факторов: от истори-

чески сложившихся традиций и религиозных веяний, до актуальных изменений, 

происходящих в когнитивном и отражающимся в языковом сознании групп 

людей. 

Но вопрос все-таки возникает. Как могло получиться, что "преданный" в 

русском языке может означать и верность, и предательство? Ведь все чаще пре-

данный, если не теряет своей актуальности в классическом значении, обретает 

его как «преданный кем-то», даже если это результат преданности, какой мы её 

знаем изначально. 

В английском, например, это два разных слова: преданный (верный) - 

devoted, преданный кем-то - betrayed. А в русском языке они сошлись в одном 

звуковом и графическом облике. 

Преданность, любовь, честь, верность. Быть преданным чему-то или ко-

му-то. Преданным религиозно или преданным морально, этически, отстраненно 

от внешних факторов – руководствуясь исключительно внутренним намерени-

ем и собственными ощущениями. 

В современном мире «преданность» воспринимается по-разному и в то же 

время одинаково. Эта особенность объясняется наличием вечного вопроса, тре-

бующего ответа вне зависимости от времени и места: «Что есть преданность? 

Как быть преданным? Может ли человек быть преданным чему-то или кому-то 

по-настоящему?».  

 «Преданность» – это нечто священное, духовное. В каком-то смысле, 

требующее некоторого трепета, по отношению к нему. 

Подводя итог, важно сказать, что один и тот же концепт в разных нацио-

нальных культурах может обретать схожие черты, давать определённые, похо-

жие друг на друга эмоциональные отклики носителей разных языков. 
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The article presents a relatively new concept for marketing communications – 

sensory marketing. The aim of this paper is to analyze the impact of sensory market-

ing on consumer purchase behavior. It defines the concept of "sensory marketing" 

and analyzes the main factors that increase consumer willingness to buy a product. 

Also, the authors study to what extent and how aroma marketing affects the consumer 

during his purchase and give examples of successful aroma marketing campaigns.  

Keywords: marketing communications, sensory marketing, sensory marketing 

tool, smell, aroma marketing, brand. 

 

СЕНСОРНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ 
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экономических отношений Алтайского государственного университета 

Е.Е. Власова, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностран-
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Представлена относительно новая концепция маркетинговых коммуника-

ций-сенсорный маркетинг. Целью данной работы является анализ влияния сен-

сорного маркетинга на покупательское поведение потребителей. Рассмотрено 

понятие "сенсорный маркетинг" и представлен анализ основных факторов, вли-



 
 

яющих на решение о приобретении товара. Также авторы анализируют степень 

положительного влияния аромамаркетинга на покупателя, и приводят примеры 

эффективного применения аромамаркетинга. 
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Current trends in the field of marketing, frequent fails to capture consumer at-

tention with advertising and to build an effective strategy using non-price competition 

methods dictate the search for new ways of influencing the customer in order to at-

tract his attention to an object of trade.  

Sensory marketing is a relatively new area of marketing communications, 

which has recently become a fashion among Russian marketers. Sensory marketing 

appeals to all the senses (sight, hearing, touch, smell and taste) in relation to the 

brand. Brands can forge emotional associations in the customers' minds by appealing 

to their senses (fig. 1).  

 

Fig. 1. The Importance of Consumer Emotions with Respect to Each of the Five 

Senses 

 

The main task of sensory marketing is to influence the feelings of customers, 

their emotional state in order to increase sales [1]. This is a marketing method that 

aims to seduce the consumer by using his senses, to influence his feelings and behav-



 
 

ior. The goal of sensory marketing is to stimulate feelings and make us believe we 

need the product for sale [2]. In other words, it helps to create a pleasant atmosphere 

and a relaxing environment for a consumer.  

Sensory marketing tools include a variety of sounds, smells, colors, textures 

that affect the consumer. Thus, a successful marketing tool taps certain beliefs, feel-

ings, thoughts, and memories to create a brand image in the customer's mind. The 

idea of sensory marketing appeared in Denmark. It is owned by Martin Lindstrom - a 

famous brand builder and consultant to Disney, Mars, Pepsi, American Express, Mer-

cedes-Benz, McDonald’s and Microsoft [2].  

Recent surveys show that smell is the sense which is most powerfully linked to 

emotion, with over 75% of our feelings generated by odors [2]. Thus, aroma market-

ing studies the impact of fragrances on human behavior and reactions. Today's fra-

grance industry is increasingly focused on perfecting perfumes for the brain - specifi-

cally, the brains of customers. Truly, over the years the consumer scent industry has 

grown into a billion-dollar business. Natural and chemical substances are released in-

to the air to improve feelings of well-being and even increase human performance.  

There are some well-known examples of how smells work. Used car sellers 

recognize the importance of the smell of fresh paint, metal and leather in attracting 

customers. To make the apartments or houses more comfortable, realtors spray coffee 

and baking flavors before the show. Many cafes and restaurants keep their doors wide 

open, it attracts passersby better than any advertising. Many companies create their 

own individual scents and aromas in order to reinforce their brand identity with cus-

tomers. Recent laboratory studies have shown that the aromas of lavender, chamo-

mile and sandalwood weaken brain activity, whereas mint, clove and rose stimulate 

brain activity much more than coffee [3]. 

There is a relationship between certain smells and types of services and prod-

ucts offered to customers. Thus, cucumber and watermelon are good for grocery 

points. Cafes, restaurants, bars and bakeries need to be filled with the aromas of cof-

fee, chocolate, mango and coconut. For clothing stores, the best alternative would be 

sandalwood and mahogany. Smells of lemon, mandarin, coconut and fresh flowers 



 
 

are an integral part of beauty salons. In furniture stores, it is better to use smells of 

coffee and cakes, melon flavors, cappuccino, because they create a cozy atmosphere 

[3]. 

Adding pleasing scents seems to subconsciously convince buyers that a product 

is of higher quality. According to Harold Vogt, co-founder of the Scent Marketing 

Institute in Scarsdale, New York, at least 20 scent marketing companies worldwide 

are developing scents and aromas for companies to help them enhance their market-

ing and reinforce their brand identity with customers. Singapore Airlines is well 

known for its patented scent called Stefan Floridian Waters. Now a registered trade-

mark of the airline, Stefan Floridian Waters is used in the perfume worn by flight at-

tendants, blended into the hotel towels served before takeoff, and diffused throughout 

the cabins of all Singapore Airlines planes [4]. Spar, BMW, Opel, Honda, Mercedes-

Benz, Renaissance Hotels and many others have created special aroma marketing de-

partments to create unique odors.  

An American psychiatrist L. Hirsch was one of the first to study odors. He de-

termined that specific smells give rise to certain actions and behavior of a person. He 

used a specially developed combination of aromas in retail departments and revealed 

that in those places sales increased sharply, compared with other departments that did 

not use these compositions [5]. 

In America and Europe sensory marketing is implemented by about 65% of 

business entities, whereas in Russia - only by 2%. But there are some successful ex-

amples of implementing aroma marketing in Russia. In Econika (shoe store Moscow) 

after applying all 5 sensual marketing tools, sales have increased by more than 40%. 

In restaurants, owned and operated by Rostik Group, the number of visitors and the 

average restaurant bill have increased significantly after the use of special flavors and 

aromas [6]. The most successful sensory marketing campaigns appeal to multiple 

senses. The more senses appealed to, the more effective the branding and advertising 

will be. 

Today, scientists are on the threshold of amazing discoveries in the field of 

sensory marketing and aroma marketing. Sensory marketing is leading the way to 



 
 

more meaningful consumer - brand connections. After all, emotions are at the heart of 

the perceptions that we build about brands.  
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В современной России проблема эффективности государственного управ-

ления требует особого, повышенного внимания. С каждым годом в СМИ, раз-

личных научных исследованиях, среди ученых и политиков данная проблема 

вызывает всё больший интерес. Необходимость в дискуссиях на эту тему обу-

словлена формированием общемировых тенденций постиндустриализации об-

щества, в котором посредством информационных технологий осуществляется 

взаимодействие населения и государства, модернизация административного 

аппарата, обеспечивается соответствие уровня и качества управленческой дея-

тельности тем социальным вызовам, которые несет XXI век. 

 

Ключевые слова: государственное управление, эффективность государ-

ственного управления, информационно-коммуникационные технологии, элек-
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В последние десятилетия в системе российского государственного аппа-

рата наблюдается неэффективное ведение административно-управленческой 

деятельности. Приведем несколько показателей, наблюдаемых на сегодняшний 

день и доказывающих это явление: 

1. формализация управленческой деятельности 

2. неравномерное распределение властных полномочий 

3. рост численности чиновников  



 
 

Динамику последнего можно подробно проследить в таблице.  

Как следует из таблицы, численность работников государственных орга-

нов и органов местного самоуправления в целом по Российской Федерации в 

2016 г. в сравнении с 2000 г. увеличилась в 1,84 раза, лишь на федеральном 

уровне – в 1,26 раза. Среди округов в анализируемом периоде наибольший при-

рост численности чиновничества наблюдался в Северо-Западном округе (1,87 

раза), а наименьший – в Южном федеральном округе (1,4 раза) [1, с.164-165]. 

На сегодняшний день будет оправданным констатировать тот факт, что в 

системе российского государственного управления централизация власти до-

стигла довольно высоко уровня.  

В Докладе Всемирного банка (ВБ) о мировом развитии в 2017 г. «Госу-

дарственное управление и закон» исследуются развивающиеся страны (в число 

которых входит и Россия). Было выявлено, что неравномерное распределение 

властных полномочий снижает эффективность мер государственной и эконо-

мической политики. 

На рисунке 1 видно, что в Российской Федерации, как в Руанде и Турции 

высшие чиновники монополизировали сферу принятия решений, в этих странах 

не осталось групп, оказывающих реальное влияние на политику, кроме высших 

чиновников, а все реформы направлены на удовлетворение интересов суще-

ствующих элит. 

В Российской Федерации отсутствие влияния различных групп населения 

в правящей элите создаёт значительные барьеры в повышении эффективности 

государственного управления. [1, с.167] 

В таких условиях необходимым является расширенное внедрение инфор-

мационных технологий в государственный аппарат, как стратегически важной 

задачи. Речь идет об «электронном правительстве», как сетевой модели пуб-

личной власти. На её основе расширяются возможности участия граждан в про-

цессах управления страной, в связи с чем между властью и обществом обеспе-

чивается более глубокая и надежная обратная связь. Также несомненным плю-



 
 

сом будет разгрузка чиновничьего аппарата в системе государственных органов 

благодаря делегированию ряда полномочий электронному правительству. 

Россия в рейтинге по значению Индекса развития электронного прави-

тельства (The UN Global E-Government Development Index) в 2010, 2012, 2014 и 

2016 годах соответственно находилась на 59,37,27,35 месте. 

На первом этапе быстрому прогрессу «электронного правительства» в 

нашей стране способствовали перевод государственных услуг в электронную 

форму и создание единого портала государственных и муниципальных услуг, а 

также раскрытие информации о деятельности органов власти на официальных 

сайтах. На втором этапе положительная динамика в значительной мере связы-

валась с продолжающимся ростом числа государственных услуг в электронной 

форме и созданием Единого портала для размещения информации о разработке 

органами власти проектов нормативных правовых актов и их общественном об-

суждении. Ухудшение позиций России, наблюдаемое нами к 2016 г., связано с 

тем фактом, что в последние годы страны-лидеры начали полномасштабное 

внедрение технологий «электронного правительства» нового поколения – циф-

рового правительства [1, с.172]. 

Как показывают международные исследования, в настоящее время связь 

между уровнем развития ИКТ и экономическим благополучием неразрывна. 

Процесс совершенствования ИКТ в странах создает подходящую среду для раз-

вития национального хозяйства, содействует технологическому прогрессу, а 

также привлекает иностранные инвестиции. 

На сегодняшний день можно констатировать, что наша страна уже пре-

одолела первый этап внедрения информационных технологий в сферу деятель-

ности государственных структур и построения электронного правительства. 

Однако пока еще нет оснований утверждать, что в России в полной мере обес-

печивается эффективное взаимодействие власти, населения и бизнеса. Важным 

фактором, в значительной степени влияющим на распространение технологий 

«электронного правительства», является готовность населения и бизнеса ис-

пользовать интерактивные сервисы, возможность доступа к Интернету, что 



 
 

непосредственно связано с уровнем благосостояния граждан и социально-

экономическим развитием российских регионов. 

 

Таблица 1 

Численность работников государственных органов и органов мест-

ного самоуправления в Российской Федерации в 2000–2016 годах, чел. 

 



 
 

 

Рис. 1. Сравнение числа групп, допущенных к управлению в 2015 г. Доклад 

о мировом развитии 2017: Государственное управление и закон [Электронный 

ресурс] // Группа Всемирного банка. 
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В статье рассмотрена проблема банкротства на примере зерноперераба-

тывающего предприятия. Выявлены основные стадии банкротства, а так же 

особенности поведения предприятия на каждой из них. Были представлены об-

щие причины банкротства промышленных организаций. В заключении предло-

жены возможные меры для выхода из банкротства. 

 

Ключевые слова: банкротство, стадии банкротства, зерноперерабатыва-

ющее предприятие. 

 

В современных условиях понятие «банкротство» является часто исполь-

зуемым. Популярность такого явления, как банкротство объясняется тем, что в 

наше время предприятия часто оказываются в положении финансовой несосто-

ятельности. Нередко банкротство касается и зерноперерабатывающих предпри-

ятий. Рынок зерна имеет важное социально-экономическое значение для любой 

национальной экономики. Особое положение рынка зерна в России объясняет-

ся, во-первых, тем, что хлеб и производные продукты зерновых культур состав-

ляют основу питания населения страны; во-вторых, уникальность зерна как то-

вара указывает на емкий рынок его сбыта; в-третьих, зерно и продукты его пе-

реработки активно используются в животноводстве.  

Банкротство – неспособность должника платить по своим обязательствам, 

вернуть долги в связи с отсутствием у него денежных средств для оплаты [1]. 



 
 

Процедура банкротства физического и юридического лица регламентиру-

ется Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26 октября 2002 года. Моментом ее начала считается подача искового заявле-

ния в арбитражный суд по месту нахождения (регистрации) должника. В соот-

ветствии со статьей 27 указанного документа, законодательно предусмотрены 

следующие стадии процесса банкротства: 

1. наблюдение; 

2. финансовое оздоровление (санация); 

3. внешнее управление; 

4. конкурсное производство; 

5. мировое соглашение [2]. 

Данное предприятие было учреждено 21 июля 2004 года. Уставный капи-

тал организации составлял 10000 рублей. Основным видом деятельности явля-

лась переработка зерновых культур, преимущественно гречихи. На начальной 

стадии производства предприятие насчитывало много цехов, среди которых цех 

по переработке гречневой крупы, фасовочный цех, цех по пошиву мешков для 

хранения пищевой продукции (с 2015 года), цех по производству топливных 

брикетов из лузги гречихи, а также цех по производству корма для животных. 

Штат работников составлял около 80 человек. В связи с удачным расположени-

ем (северный микрорайон города), где находятся частные дома, которым необ-

ходим как корм для животных, так и топливные ресурсы, предприятие имело 

достаточно большую прибыль, особенно в первые 5-7 лет. Прибыльность пред-

приятия также объясняется тем, что переработанную и расфасованную крупу 

закупали местные магазины, а также крупная торговая сеть «Мария-Ра». 

Банкротство ООО «Урожай» началось с 2012 года с того, что сменился 

директор предприятия, который не интересовался его деятельностью. Несо-

мненно, возможной причиной начала убыточности предприятия является и ост-

рая засуха, которая охватила лесостепь в 2012 году. В 2014 году определением 

арбитражного суда Алтайского края в отношении ООО «Урожай» введена про-

цедура наблюдения. Сначала был закрыт фасовочный цех, что значительно со-



 
 

кратило затраты как на сырье для упаковки, так и на заработную плату рабочим 

этого цеха. В 2015 году предприятие оказалось на такой стадии банкротства, 

как внешнее управление. Именно тогда было организовано производство поли-

пропиленовых мешков для покрытия убытков, но это мероприятие наоборот 

привело к увеличению задолженностей по кредитам, которые были взяты для 

приобретения сырья и оборудования. Вследствие этого в 2016 году наблюдает-

ся увеличение числа финансовых потерь. По итогам 2016 года ООО «Урожай» 

официально признано банкротом, и в его отношении открыта процедура кон-

курсного производства. 

Так в 2017 году был закрыт цех по пошиву мешков для крупы, что тоже 

связано с высокими издержками на их производство, а также с тем, что станки 

для их изготовления были перекуплены, то есть они уже устарели и стали менее 

производительными.  

Этапы банкротства ООО «Урожай» представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Динамика убытков ООО «Урожай». 

 

По рисунку 1 видно, что в 2016 году предприятие понесло огромные 

убытки, а в 2017-2018 годах они были существенно сокращены. Это произошло 

ввиду закрытия цеха по производству мешков для крупы, а также из-за того, 

что 2017 год выдался очень урожайным в отношении гречихи, что позволило 

уменьшить кредиторскую задолженность и значительно сократить убытки. 



 
 

Возможными причинами сложившейся ситуации могут быть сокращение пер-

сонала до 26 человек, а также установившаяся тенденция роста цен на гречку. 

В настоящее время предприятие находится на стадии конкурсного произ-

водства, которая является завершающим этапом банкротства, обычно после 

этого следует ликвидация предприятия. Поэтому прогнозы являются неутеши-

тельными для работников, продолжающих трудится в этой организации; пла-

нируется сократить численность рабочей силы до 12 человек. 

Рассмотрев особенности банкротства отдельного зерноперерабатывающе-

го предприятия, можно выделить общие причины банкротства промышленных 

организаций: 

a) Отсутствие маркетинговой стратегии на рынке, слабая адаптация 

процессов производства и реализации произведенной продукции к требованиям 

конъюнктуры рынка; 

b) Износ материально-технических ресурсов и невыполнение техноло-

гических операций; 

c) Слабая организация производства, падение технологической дис-

циплины; 

d) Невозможность диверсификации производства. 

Возможные меры для выхода из банкротства ООО «Урожай»:  

 Диверсификация производства. Например, можно создать новый 

товар, не производившийся на данном предприятии. Это может быть гречневая 

мука, которая используется для производства хлебобулочных изделий, детского 

питания и других добавок. Гречневую лузгу, например, можно использовать 

как наполнитель для мебели, подушек, матрасов. Научно доказано, что по-

стельные аксессуары, наполненные именно лузгой гречихи, обладают ортопе-

дическим эффектом; 

 Внедрение новых инвестиционных программ, способных изменить 

профиль деятельности предприятия и сделать его конкурентоспособным. В 

2018 году городу Заринску присвоен статус территории опережающего соци-

ально-экономического развития (по решению Правительства Российской Феде-



 
 

рации), что позволяет создать льготные условия для инвесторов (по уплате 

налоговых, страховых взносов, стоимости аренды земли); 

 Расширение рынка сбыта, для чего необходимо найти нового ква-

лифицированного и опытного торгового посредника. 

Таким образом, методы борьбы с банкротством различны, эффективность 

мероприятий реструктуризации зависит, прежде всего, от компетентности ме-

неджмента компании. 
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В статье представлены различные подходы к ведению корпоративной со-

циальной отчетности, рассмотрены этапы создания нормативной базы и прин-

ципов ее ведения в различных странах, в том числе и в России. Описаны наибо-

лее значимые существующие теоретические и эмпирические проблемы, не ре-

шенные на данном этапе развития социального учета и нефинансовой отчетно-

сти из-за отсутствия единого подхода, а также сложности интерпретации кри-

териев. 

 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, экологи-

ческий и социальный учет, нефинансовая отчетность, интегрированный отчет, 

устойчивое развитие 

 

Количество компаний, публикующих интегрированную отчетность, рас-

тет по всему миру. Ее значимость заключается в представлении полной инфор-

мации о текущей деятельности, перспективах развития и планах компании в 

четкой и сжатой форме, что приводит к повышению лояльности клиентов, а 

также приверженности и продуктивности работников, увеличении привлека-

тельности для инвесторов. Социальная отчётность даёт комплексное представ-

ление о социально ответственной деятельности бизнеса, даже о ее видах, не 

поддающихся количественному измерению. 



 
 

Компании, стремящиеся к росту, на данном этапе развития экономики все 

больше концентрируются на клиенте. Но просто удовлетворять потребности 

потребителя недостаточно, нужно установить с ним эмоциональную связь. С 

этой позиции корпоративная отчетность как информационная модель организа-

ции является стратегически важным инструментом, включающим консолиди-

рованную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответ-

ствии с МСФО, и нефинансовую отчетность, раскрывающую экономическую, 

социальную и экологическую информацию и транслирующим ценности компа-

нии.  

При написании работы корпоративная социальная отчетность как отра-

жение корпоративной социальной ответственности рассматривалась в рамках 

предмета науки бухгалтерского учета с помощью методов анализа, синтеза, 

группировки и сравнения. Рассмотрены этапы становления КСО, существую-

щие проблемы в данной области и перспективы развития. 

В 70-е годы прошлого века европейскими компаниями были разработаны 

и составлены первые социальные отчеты и за пройденный период их количе-

ство только увеличивалось. Наиболее распространен данный вид отчетности в 

Европе (лидер – Великобритания) и Северной Америке. Некоторые российские 

компании также раскрывают нефинансовую информацию. Однако в академиче-

ском сообществе нет единого мнения о месте корпоративной социальной ответ-

ственности в системе видов учета, что вызывает комплекс теоретических и эм-

пирических проблем в современной науке и практике бухгалтерского учета. 

Нефинансовую отчетность также называют корпоративной социальной 

отчетностью и дают определение - ответственность предприятий за их воздей-

ствие на общество. Воздействие оценивают системой внешних и внутренних 

измерений, которая возникла благодаря Европейскому союзу в 2001 г. и была 

отражена в документе «Развитие концептуальной основы Европейской корпо-

ративной социальной ответственности». КСО имеет три уровня, соответственно 

элементам устойчивого развития и принципам «тройственного баланса» (люди, 



 
 

планета, прибыль). Каждый из уровней: экономический, социальный и эколо-

гический – содержат свои показатели [1, с. 97].  

Теория максимизации богатства акционеров ранее доминировала в иссле-

дованиях по экономике, финансам и бухгалтерскому учету [5, c. 143]. Однако в 

последствии начала увеличивать свое влияние противоречащая ей теория 

стейкхолдеров, возникшая в рамках изучения КСО. Последняя же утверждает, 

что существует баланс интересов акционеров и интересов прочих заинтересо-

ванных сторон, который компании стремятся удержать [2, с. 63]. Данное проти-

воречие порождает различные вопросы, и ставит задачу исследовать КСО в 

рамках бухгалтерского учета. Профессия бухгалтера подразумевает ответ-

ственность за измерение, раскрытие и заверение информации, включая инфор-

мацию, связанную с КСО, возникающей как форма саморегулирования.  

Несмотря на долгую историю нефинансовой отчетности, и по сей день 

признают нехватку формальной нормативной базы, что частично перекладыва-

ет ответственность за отчетность по КСО на профессионалов бухгалтерского 

учета. Создано более двух десятков стандартов КСО, но наибольшее распро-

странение получили четыре из них. Ключевым нормативом для документов, 

связанных с устойчивым развитием служит международный стандарт Глобаль-

ной инициативы по отчетности в сфере устойчивого развития (Global Reporting 

Initiative – GRI) по принципу «трех основ»: экономика предприятия, его соци-

альная и экологическая политика. Наряду с ним существуют такие стандарты 

как AA 1000 (Account Ability); ISO 14000 (International Standarts Organization), 

стандарт ответственности SA 8000 (Social Accountability International`s). В Рос-

сии был разработан стандарт торгово-промышленной палаты РФ №10-09-06 

«Социальная отчетность предприятий и организаций, зарегистрированных в 

Российской Федерации. Структура отчетов зарубежных и российских компаний 

преимущественно включает: титульный лист; содержание; обращение руковод-

ства компании; характеристику компании; параметры отчета; показатели про-

изводственно-хозяйственной и экономической деятельности; стратегические 

цели компании в области корпоративной социальной ответственности (далее – 



 
 

КСО); управление КСО; показатели деятельности в области КСО по разделам; 

оценку деятельности компании в области КСО; соответствие отчета междуна-

родным стандартам; независимое аудиторское заключение; приложения, до-

полнительную и справочную информацию; контактную информацию; обрат-

ную связь. Существует проблема гармонизации стандартов нефинансового уче-

та, образующая, аналогично проблеме гармонизации финансового учета, торго-

вый барьер, препятствующий социальной и экологической эффективности, по-

скольку корпорации конкурируют за капитал социально ответственных инве-

сторов. Под гармонизацией бухгалтерского учета обычно понимается процесс 

увеличения сопоставимости отчетности путем уменьшения степени вариации 

между пользователями [4, с. 75]. Решается она путем повышения сравнимости и 

надежности информации. 

Также сложности возникают при придании качественным параметрам ко-

личественных оценок. Ряд исследований при назначении весов элементов опи-

раются на тип раскрываемой информации: если элемент имел количественную 

оценку при раскрытии, ему назначался наибольший вес (+3); если он характе-

ризовался не количественными, но определенными сведениями, ему назначался 

следующий вес (+2), а общее описательное раскрытие получало самый низкий 

вес (+1) [3, с. 56]. Но и это не исключает недостаток конкретики в раскрывае-

мой информации. Отчетность по КСО остается расплывчатой. 

В результате проведенного обзора подходов, используемых в мировой и 

отечественной практике для составления отчетности в области устойчивого 

развития, было установлено, что российские стандарты, основанные на между-

народных принципах, предоставляют достаточные возможности для формиро-

вания таких отчетов. Анализ структуры отчетов свидетельствует о том, что от-

четы по устойчивому развитию составляют примерно третью часть от их обще-

го числа.  

Подводя итог, можно утверждать, что сейчас стремительно меняются 

требования к российским предприятиям. Наблюдается тенденция приближения 

России к обязательному составлению нефинансовой отчетности. Отчетность в 



 
 

области устойчивого развития – это непрерывный развивающийся процесс, ко-

торый не прекращается с публикацией электронного или бумажного отчета. 

Отечественные компании должны идти в русле тенденций, имеющихся в миро-

вом сообществе, где устойчивое развитие стало неотъемлемой частью корпора-

тивной культуры.  
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В статье построены эконометрические модели валового регионального 

продукта Алтайского края на основе статистических данных. Для этого был 

произведён анализ и выбран набор основных факторов, влияющих на ВРП Ал-

тайского края, и получены прогнозные модели. Результатом работы являются 

построенные ретроспективные прогнозы на основе эконометрических моделей, 

а также выбор лучшей из них для дальнейшей проспекции на основе расчёта 

среднего отклонения (по модулю) значений, полученных по модели, от факти-

ческих данных по ВРП Алтайского края за 2017–2018 годы в ценах 2005 года. 

 

Ключевые слова: эконометрическая модель, валовый региональный 

продукт, регрессионная модель, авторегрессионная модель, нейросеть. 

 

Валовый региональный продукт – это основной экономический показа-

тель деятельности региона, который характеризует процесс производства това-

ров и услуг для конечного их использования [1]. Прогнозы социально-

экономического развития региона, включающие в себя прогноз валового регио-

нального продукта, попадают в Министерство финансов региона и в Министер-

ство экономического развития Российской Федерации. Используя эти данные, 

Министерство финансов региона разрабатывает основные параметры регио-

нального бюджета, а Министерство экономического развития Российской Фе-



 
 

дерации уточняет прогноз социально-экономического развития Российской Фе-

дерации, осуществляет мониторинг социально-экономического развития регио-

на. На текущий момент не существует единых универсальных методик прогно-

зирования региональных показателей развития экономики вообще и валового 

регионального продукта в частности [4].  

Следует отметить, что на основе анализа около 30 научных статей (около 

70 % из которых входят в журнал ВАК, около 30 % в РИНЦ) было выявлено, 

что наибольшей популярностью при прогнозировании ВРП пользуется регрес-

сионный анализ (в 14 случаях из 30), следом идёт подход на основе анализа 

временных рядов (в 9 из 30 случаях). В 4 из 30 случаях для прогнозирования 

ВРП используют искусственные нейронные сети, а в 3 случаях другие методы.  

Вследствие этого, было решено построить 4 модели для ВРП Алтайского 

края, а именно: регрессионную модель, модель на основе анализа временных 

рядов, модель искусственной нейронной сети временных рядов, модель фак-

торной искусственной нейронной сети. 

Для построения моделей были использованы данные с 2005 по 2016 годы 

по ВРП Алтайского края в ценах 2005 года, млн. руб. (Y) и по факторным при-

знакам, таким как [3]: 

1) Стоимость основных фондов на конец года по полной учётной сто-

имости в ценах 2005 года, млн. руб. (K). 

2) Среднегодовая численность занятых, тыс. чел. (L). 

3) Инвестиции в основной капитал в ценах 2005 года, млн. руб. (I). 

4) Фактическое конечное потребление домашних хозяйств в ценах 

2005 года, млн. руб. (C). 

5) Удельный вес организаций осуществляющих технологические ор-

ганизационные маркетинговые инновации, % (Iv). 

6) Расходы консолидированного бюджета в ценах 2005 года, млн. руб. 

(G). 

7) Экспорт в ценах 2005 года, млн. руб.(E). 

8) Импорт в ценах 2005 года, млн. руб. (Im). 



 
 

Далее была построена наиболее точная, адекватная и значимая модель ре-

грессии на основе модели экономического роста Роберта Солоу, где в качестве 

независимого признака берётся производительность труда, представленная в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Модель регрессии 

Модель α β 
 

R
2
 

 IvIkAy   0,54940 0,18716 -0,09904 0,9999 

 

Модель имеет значение скорректированного коэффициента детерминации 

равного 99,99 %, что свидетельствует о том, что изменение производительности 

труда на 99,99 % связано с изменением капиталовооружённости, инвестиций в 

основной капитал в ценах 2005 года, а также удельного веса организаций осу-

ществляющих технологические, организационные, маркетинговые инновации и 

всего лишь на 0,01 % с другими факторами [2]. Все коэффициенты значимы и 

значение средней относительной ошибки (MAPE) составило всего лишь 0,42 %, 

что говорит об очень высокой точности модели. 

Далее на основе автокорреляционной функции был выявлен тренд в ди-

намике ряда ВРП Алтайского края в ценах 2005 года и на этой основе построе-

ны модели «Холта», трендовая и авторегрессионная, но лучшей из этих моде-

лей оказалась модель авторегрессии (1). 

1-tтеор 688,029,56518)t( ВРПВРП               (1) 

Значение MAPE равно 1,66 %, а значение среднеквадратической ошибки 

(MSE) равно 21097066. Следует отметить, что построенная авторегрессионная 

модель имеет порядок равный 1, так как только на первом лаге коэффициент 

автокорреляции является значимым. 

Также была построена модель нейросети временных рядов (10 эпох обу-

чения). Следует отметить, что данная нейросеть имеет сигмоидальную функ-

цию активации нейронов и число нейронов в 1 скрытом слое равном 5. Значе-

ние среднеквадратической ошибки MSE для данной модели равно 156794,92.  



 
 

Далее была построена нейросеть с учётом факторов (20 эпох обучения), 

влияющих на ВРП Алтайского края, в ценах 2005 года. 

Следует отметить, что нейросеть также имеет сигмоидальную функцию 

активации нейронов, а показатель MSE равен 959,59. В качестве факторов для 

нейросети были выбраны основные фонды, инвестиции в основные фонды и 

потребление домохозяйств в ценах 2005 года, вследствие того, что коэффици-

ент парной корреляции Пирсона с ВРП больше 0,9. 

В результате, после чего были построены ретроспективные прогнозы 

ВРП Алтайского края на 2017–2018 годы и осуществлена их абсолютная вери-

фикация на основе сверки с фактическими данными по ВРП Алтайского края в 

ценах 2005 года. 

После чего было вычислено среднее отклонение (по модулю) и выбрана 

лучшая модель (табл. 2). 

Таблица 2 

Сравнительный анализ ретроспективных прогнозов на основе раз-

личных методик 

Метод 

Среднее отклонение от 

реальных данных по ВРП 

Алтайского края, млн. 

руб. 

Среднее отклонение 

от реальных данных 

по ВРП Алтайского 

края, % 

Регрессионный анализ 726,7 0,39 

На основе анализа временных рядов 2093,2 1,14 

На основе нейросетей временных 

рядов 
457,2 0,25 

На основе нейросетей, включающих 

влияние факторов 
456,8 0,25 

 

Как мы видим, наиболее точной является модель нейросети, включающее 

влияние факторов, но её особенностью является то, что при построении даль-

нейшего прогноза по данной модели, рост ВРП Алтайского края в ценах 2005 

года становится почти незаметным (может быть вследствие того, что для обу-

чения искусственной нейронной сети не достаточно данных для среднесрочной 



 
 

проспекции). А модель регрессии даёт очень хорошую чувствительность при 

незначительном изменении факторов, входящих в неё и в целом среднее откло-

нение (по модулю) реальных данных по ВРП Алтайского края в ценах 2005 го-

да и данных, полученных по модели регрессии в 0,39 % достаточно мало. По-

этому при дальнейшей проспекции на (2019–2020 годы) лучше использовать 

эту модель. 
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В статье описываются культурные характеристики Г. Хофстеде и рас-

сматривается их влияние на основные индикаторы экономического развития 

страны – ВВП и ВВП на душу населения. Анализ проводился на основе баз 

данных Г. Хофстеде и Мирового банка за период 2000-2018 гг. по 102 странам. 

Результаты использования методов корреляционно-регрессионного анализа и 

дисперсионного анализа подтверждают гипотезы о том, что национальная 

культура страны влияет на ее экономику и экономическое развитие. 

 

Ключевые слова: национальная культура, культурные характеристики, 

статистический анализ, кросс-культурный менеджмент. 

 

«Культурные характеристики» – понятие, которое появилось сравнитель-

но недавно и принимает все большее значение в современном мире. Самое 

крупное исследование культурных характеристик провел нидерландский со-

циолог Герт Хофстеде в 1960-70х годах [1]. Работая в корпорации IBM, он про-

вел масштабный опрос среди сотрудников компании, филиалы которой распо-

лагались по всему миру. За несколько лет было опрошено свыше 100 тыс. со-

трудников. Результаты исследования были представлены в книге «Последствия 

культуры» («Culture’s Consequences») [1]. Проведенный анализ показал разли-



 
 

чия в национальны культурах стран, и Хофстеде выделил 4 «культурные харак-

теристики»: 

1) Дистанция власти (Power Distance); 

2) Индивидуализм (Individualism); 

3) Мужественность (Masculinity); 

4) Избегание неопределенности (Uncertainty Avoidance). 

Позднее, в 1990-х гг. социальный психолог Майкл Харрис Бонд совмест-

но с Хофтеде провел исследование, на основе которого была выделена еще од-

на характеристика: долгосрочная ориентация (long-term orientation). В начале 

2000-х гг. Михаил Минков – болгарский лингвист – провел анализ общедо-

ступных межнациональных данных, собранных в рамках Обзора мировых цен-

ностей, и выделил шестую характеристику «Indulgence versus Restraint». Она 

была добавлена в типологию Хофстеде как «снисходительность» (Indulgence) 

[2]. 

Дистанция власти – показатель, который характеризует степень неравен-

ства распределения власти и благ в обществе, а точнее степень, в которой люди, 

не имеющие власти или имеющие незначительную власть, согласны с тем, что 

власть в обществе распределяется неравномерно. Значения этого показателя 

для некоторых стран: Малайзия (100), ОАЭ (90), Россия (93), Китай (80), Юж-

ная Корея (60), Япония (54), США (40), Германия (35), Великобритания (35), 

Норвегия (31), Дания (18), Австрия (11). 

Индивидуализм характеризует общество, в котором связь между индиви-

дами незначительная. Высокий индекс показывает, что культура индивидуали-

стичная, в которой выше всего ценится отдельная личность, ее самореализация. 

Значения этого показателя для некоторых стран: США (91), Великобритания 

(89), Канада (80), Франция (76), Германия (67), Япония (46), Россия (39), Китай 

(20), Гватемала (6). 

Мужественность – степень проявления в обществе «мужских» (упорство, 

ориентированность на результат, настойчивость, соперничество) и «женских» 

(поддержка устойчивости, социальной гармонии, взаимоотношений) качеств. 



 
 

Значения этого показателя для некоторых стран: Словакия (100), Япония (95), 

Австрия (79), Италия (70), Великобритания (66), Германия (66), Китай (66), 

США (62), Южная Корея (39), Россия (36), Финляндия (26), Дания (16), Норве-

гия (8), Швеция (5). 

Избегание неопределенности – степень стремления уклоняться от не-

определенности, рисков. Общества с высоким индексом предпочитают регла-

ментированные действия, боятся риска, будущего. Значения этого показателя 

для некоторых стран: Греция (100), Россия (95), Япония (92), Франция (86), 

Германия (65), США (34), Великобритания (19), Китай (16), Швеция (9), Синга-

пур (8). 

Долгосрочная ориентация – степень ориентированности на будущее, на 

решение долгосрочных целей, долгосрочно планирование. Значения этого по-

казателя для некоторых стран: Южная Корея (100), Япония (88), Китай (87), 

Германия (83), Россия (81), Франция (63), Норвегия (36), Канада (26), США 

(26), Египет (7), Гана (4). 

Снисходительность – степень отношения общества к удовлетворению 

«простых радостей жизни». Высокое значение этого показателя характеризует 

культуру, допускающую (позволяющую) относительно свободное проявление и 

удовлетворение человеческих желаний, связанных с наслаждением жизнью и 

получением удовольствия. Низкое значение характеризует общество, которое 

контролирует удовлетворение таких потребностей и регулирует его с помощью 

строгих социальных норм. Значения этого показателя для некоторых стран: Ве-

несуэла (100), Нигерия (84), Великобритания (69), США (68), Япония (42), Гер-

мания (40), Китай (24), Россия (20), Египет (4). 

Для статистического анализа в качестве основных экономических показа-

телей развития страны были выбраны ВВП и ВВП на душу населения. Анализ 

проводился на основе баз данных Г. Хофстеде и Мирового банка за период 

2000-2018 гг. по 102 странам. Результаты корреляционного анализа представ-

лены в таблице 1. 

 



 
 

Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа 

 ВВП ВВП на душу населения 

 Коэффициент 

корреляции 

p-уровень зна-

чимости 

Коэффициент 

корреляции 

p-уровень зна-

чимости 

Дистанция власти -0,16 0,12 -0,62 <0,01 

Индивидуализм 0,33 <0,01 0,67 <0,01 

Мужественность 0,23 0,02 -0,02 0,82 

Избегание неопре-

деленности -0,08 0,43 -0,11 0,28 

Долгосрочная ори-

ентация 0,13 0,22 0,24 0,03 

Снисходительность 0,07 0,55 0,32 <0,01 

 

В целом наблюдается слабая корреляция культурных и экономических 

показателей. Наибольший коэффициент корреляции (0,33) с ВВП имеет показа-

тель индивидуализма, далее – показатель мужественности с корреляцией 0,23. 

Показатель дистанции власти с корреляцией -0,16, из чего можно сделать вывод 

о слабой обратной связи показателя дистанции власти с ВВП. С ВВП на душу 

населения наибольший коэффициент корреляции (0,67) так же имеет показа-

тель индивидуализма. Корреляция с показателем дистанции власти – заметная и 

отрицательная (-0,62). Так же корреляция ВВП на душу населения наблюдается 

с показателями долгосрочной ориентации и снисходительности. 

Также проводился многофакторный регрессионный анализ по методу об-

ратной пошаговой регрессии. Результаты анализа приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты регрессионного анализа 

ВВП ВВП на душу населения 

Фактор 
p-уровень зна-

чимости 
Фактор 

p-уровень 

значимости 

Индивидуализм <0,01 Дистанция власти <0,01 

Мужественность <0,016 Индивидуализм <0,01 

Избегание неопреде-

ленности 
<0,01 

Долгосрочная ориентация <0,01 

Снисходительность <0,01 

Скорректированные коэффициенты множественной детерминации:  

R
2 
=0,2043 – ВВП; R

2
=0,794 – ВВП на душу населения. 



 
 

Результаты дисперсионного анализа (таблица 3) также подтверждают 

сделанные выводы о связанности культурных и экономических показателей 

проанализированной группы стран. 

Таблица 3 

Результаты дисперсионного анализа 

Фактор 
p-уровень значимости 

ВВП ВВП на душу населения 

Дистанция власти 0,2128 <0,01 

Индивидуализм 0,0181 <0,01 

Мужественность 0,0944 0,959122 

Избегание неопределенности 0,4516 0,078564 

Долгосрочная ориентация 0,5436 0,025267 

Снисходительность 0,5367 <0,01 

 

Все использованные методы показали, что индивидуализм имеет наиболь-

шую связанность с результативными признаками. Эту связь обнаружил уже Г. 

Хофстеде в своих исследованиях. 

Культура определяет ценности и нормы, влияющие на поведение человека и 

на принятие им решений. Проведенный статистический анализ показал, что пока-

затели национальной культуры в определенной степени влияют и на экономиче-

ское состояние страны [3]. Таким образом, при анализе развития национальной 

экономики, следует учитывать и особенности национальных культур. В современ-

ном мире при активном процессе глобализации и интеграции необходимо повы-

шать эффективность межкультурного взаимодействия для более успешного со-

трудничества. В связи с этим повышается значимость соответствующих направле-

ний подготовки в вузах, например кросс-культурный менеджмент. 
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Рассмотрены особенности и сущность инновационной стратегии в тури-

стической фирме. Указаны этапы формирования инновационной стратегии. 

Предложена альтернатива стратегического развития туристической фирмы. 

Инновации рассматриваются в качестве фактора, обеспечивающего конкурен-

тоспособность и приводящего к позитивным сдвигам деятельности фирмы. 
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Инновационная деятельность предприятия начинается с инвестирования, 

проходит через движение денежных средств и заканчивается результатом, 

имеющим денежную оценку. Важную роль при этом играет разработка научно 

обоснованной и практически реализуемой инновационной стратегии. 

Инновационная стратегия - это одно из средств достижения целей пред-

приятия, отличающееся от других средств своей новизной, прежде всего для 

данной компании и, возможно, для отрасли, рынка, потребителей. Она задает 

цели инновационной деятельности, выбор средств их достижения и источники 

привлечения этих средств [1, с. 61].  

Появление понятия инновационной стратегии в организациях туристской 

отрасли является логическим этапом в развитии рыночных отношений, которые 



 
 

характеризуются насыщением рынков и обострением конкурентной борьбы за 

клиента.  

В долгосрочной перспективе туристическая фирма не имеет возможности 

развиваться в соответствии с первоначальным планом. Неопределенность, при-

сущая многим инновационным проектам, в случае с туристическим бизнесом 

особенно высока. В качестве ключевого фактора неопределенности здесь вы-

ступает сложность механизма взаимодействия туристического предприятия с 

окружающей средой [2]. 

Стратегическая концепция управления туристической фирмой должна 

включать инновационную стратегию развития. Она в свою очередь заключается 

в создании и освоении инноваций, обеспечивающих конкурентоспособность, а 

также в соблюдении равновесия между существующими и новыми туристскими 

направлениями. 

Инновационные стратегии в турфирме реализуются с помощью множе-

ства шагов, ведущих к развитию:  

- маркетинговые исследования рынков сбыта турпродукта; 

- поиск новых клиентов; 

- исследование конкурентной среды; 

- сравнение конкурентных преимуществ существующего турпродукта; 

- поиск новаторских идей и решений; 

- привлечение партнеров по финансированию и внедрению инновацион-

ного проекта. 

Формирование инновационной стратегии туристической фирмы подчиня-

ется общему алгоритму разработки стратегии, который включает в себя:  

 анализ внешней среды с целью выявления угрозы и новых эконо-

мических возможностей для развития организации;  

 определение стратегических альтернатив (набор перспективных 

действий);  

 анализ внутренней среды для определения сильных и слабых сто-

рон организации, ее потенциальных конкурентных преимуществ;  



 
 

 оценку стратегических альтернатив с учетом конкурентных пре-

имуществ организации;  

 уточнение и корректировку стратегий [3]. 

Рассмотрим формирование инновационной стратегии на материалах ООО 

«Охота». 

«Охота» является туроператором по внутреннему, а также представляет 

собой офис прямых продаж туристических путевок.  

Туристическая фирма «Охота» осуществляет свою деятельность на рынке 

с 1997 года. На начальных этапах развития фирмы клиентам предлагались 

только местные туры, но с 2003 года в перечне предоставляемых услуг появи-

лись международные направления: Таиланд , Въетнам и Турция. Помимо раз-

личных видов туров компания организовывает тематические и календарные 

праздники, развлекательные мероприятия на базе туркомплексов в Горном Ал-

тае, а также дополнительные услуги, связанные со страхованием и доставкой к 

месту отдыха. 

Таблица 1 

SWOT-анализ ООО «Охота» 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Положительная репутация 

 Отслеживание трендов и оперативное 

их внедрение 

 Стабильные отношения с поставщи-

ками турпродукта 

 Регулярный поиск новых каналов 

продаж 

 Использование устаревшей CRM-

системы 

 Зависимость уровня продаж от факто-

ра сезонности 

 Отсутствие четкой стратегии развития 

Возможности Угрозы 

 Развитие «public relations» (участие в 

выставках, семинарах и т.д) 

 Реализация дополнительных услуг и 

сувенирной продукции 

 Государственные программы, направ-

ленные на развитие внутреннего туризма 

 Популяризация туризма в условиях 

мировой интеграции 

 Большая насыщенность рынка 

 Развитие прямых online-продаж тур-

продукта 

 Снижение уровня доходов населения 

 



 
 

Для выработки альтернатив стратегического развития ООО «Охота» 

предлагается воспользоваться таким инструментом как SWOT- анализ, который 

позволит оценить внешнее окружение турфирмы и выявить наиболее важные ее 

внутренние характеристики (см. таблиц 1).  

По итогам анализа путем сопоставления сильных и слабых сторон фир-

мы, возможностей и угроз внешнего окружения можно сформулировать ответы 

на следующие опросы: 

1. Как использовать преимущества в формировании стратегии? 

Достоинство организации состоит в сложившейся годами репутации, ко-

торая является важным критерием выбора потребителя. Отслеживание трендов 

рынка и оперативное реагирование на изменения в IT-сфере позволяют повы-

шать эффективность внутренних процессов и опережать конкурентов. Это 

должно стать одним из критериев выбора инновационной стратегии 

2. Какие недостатки требуют корректировки исходя из стратеги-

ческих соображений? 

В первую очередь необходимо разработать стратегическую концепцию 

развития организации, которая должна содержать динамичную, гибкую инно-

вационную стратегию. Она должна определить вектор развития организации и 

подчинить себе тактические цели. Существующая в организации CRM-система 

снижает эффективность работы и является препятствием на пути инновацион-

ного развития фирмы, поэтому назревает вопрос о переходе на новую CRM, ко-

торая вводит искусственный интеллект. Сезонные колебания продаж может 

снизить осуществление дополнительных услуг (проведение корпоративов, уча-

стие в организации праздников и выставок и др). 

3. Какие возможности дают реальные шансы на успех в долго-

срочной перспективе? 

«Рublic relations»в сфере туризма означает необходимость двусторонних 

отношений. Этот инструмент является главным помощником в получении и 

распространении информации. Постоянное развитие отношений турфирмы с 

внешней средой повышает доверие клиентов, помогает в борьбе с конкурента-



 
 

ми и улучшает эффективность других элементов коммуникации. С каждым го-

дом популярность туризма растет, однако рынок туристических услуг меняется 

и «Охоте» нужно меняться вместе с ним. Новые поколения туристов предъяв-

ляют рынку новые требования, и для компании крайне важно быстро адаптиро-

ваться и переходить от стандартных решений к уникальным. 

4. Какие стратегические действия нужно предпринять для защи-

ты от угроз? 

Наибольшую угрозу для организации представляет высокая конкуренция, 

поэтому важно в процессе формирования инновационной стратегии предусмот-

реть возможные способы быстрой ответной реакции на новые тенденции разви-

тия рынка и действия конкурентов. 

И наконец, главный вопрос: Какую стратегию инновационного разви-

тия следует использовать? 

 Инновации для ООО «Охота» следует рассматривать как качественные 

изменения, обеспечивающие конкурентоспособность и приводящие к позитив-

ным сдвигам деятельности. Рынок туристических услуг г. Барнаула характери-

зуется большой насыщенностью и разнообразием. Высокая конкуренция обу-

словлена крайне низкими барьерами входа на рынок. Для туристической фир-

мы «Охота» становится невозможным длительное время поддерживать первен-

ство в освоении уникальных турпродуктов, новых туристических направлений, 

бизнес-процессов. Поэтому для обеспечения конкурентоспособности необхо-

димо применить адаптивную инновационную стратегию, которая подразуме-

вает непрерывное приспособление к изменению рыночных условий в целях со-

хранения своих позиций.  

В рамках стратегии нужно отслеживать и внедрять изменения на двух 

уровнях в продуктах и бизнес-процессах. Причем основное внимание должно 

уделяться инновациям в бизнес-процессах, т.к они остаются недоступными для 

конкурентов, а созданный сегодня турпродукт завтра будет в точности скопи-

рован конкурентами . 



 
 

Таким образом, адаптивная инновационная стратегия позволит ООО 

«Охота» четко определить цели деятельности, следовать новым тенденциям, 

повысить эффективность внутренних процессов и противостоять конкурентам. 
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В статье исследованы вопросы, касающиеся закономерностей усложне-

ния форм реализации собственности. Собственность реализуется коллективами 

предприятий, компаний или другими формами совместных хозяйственных об-

разований, что позволяет сочетать и частную собственность, и рыночное хозяй-

ство. Увеличение числа субъектов малого предпринимательства способствует 

не только достижению демонополизации и развитию процессов конкурентных 

отношений, но и формированию среднего слоя – слоя собственников. 

 

Ключевые слова: собственность, многообразие форм собственности, 

предпринимательство, механизм свободной конкуренции, конкуренция, инсти-

туционализация собственности, малое предпринимательство. 

 

Многообразие форм собственности обусловлено закономерностью разви-

тия смешанной экономической системы. В России признаются частная, госу-

дарственная, муниципальная и иные формы собственности. Основой рыночной 

экономики, в том числе и регулируемой государством, выступает частная соб-

ственность в ее разнообразных типах и формах. Многообразие форм собствен-

ности отражает разную степень развития производительных сил и организаци-

онно-экономических отношений, неодинаковую меру обобществления произ-

водства в различных областях хозяйства. 



 
 

 В реальной социально-экономической жизни эволюция товарного произ-

водства и рыночной экономики проявляется в отношениях собственности и 

способов предпринимательской деятельности в направлении расширения мно-

гообразия и усложнения их форм. В этом случае предпринимательство высту-

пает как одна из форм реализации отношений собственности в условиях рынка 

[1, с.66]. 

Тенденция эволюции отношений собственности и способов предприни-

мательской деятельности в направлении расширения многообразия и усложне-

ния их форм объясняется процессом обобществления труда. Обобществление 

труда предусматривает развитие разделения труда вглубь и вширь, что предпо-

лагает превращение процесса труда из индивидуального во всеобщий, обще-

ственный. Кроме того, в последние годы из-за активности процессов глобали-

зации происходит меньше раздробленности собственников-производителей то-

варов и услуг, что ведет к объединению локальных рынков в национальные и 

межнациональные рынки. Глобализация на определенном этапе вырастает из 

интернационализации [2, с.87-88]. 

Закономерность расширения многообразия и усложнения форм собствен-

ности объясняется и тем, что развитые рыночные отношения неизменяемы с 

элементами личной зависимости производителя. В процессе развития рыноч-

ных отношений труд работника все в большей степени раскрепощается.  

Современную экономику невозможно представить без развития рыноч-

ной конкуренции, которая не только подгоняет формирование рациональных 

соотношений между различными формами собственности, но и формирует их 

целесообразную структуру. Конкурентные формы собственности вытесняют 

неконкурентоспособные из определенных сфер производства, обращения и по-

требления и замещают их другими, более эффективными формами. Конкурен-

ция выступает побудителем каждой формы собственности к дальнейшему со-

вершенствованию и росту экономической эффективности. 

Другим фактором, объясняющим многообразие форм собственности в со-

временной рыночной экономике, является повышение производительности об-



 
 

щественного труда. Дальнейшее совершенствование производительных сил и 

обобществления труда являются причиной динамизма форм собственности и их 

постоянных видоизменений. В реальной экономике невозможно представить 

рынок, базирующийся на одной форме собственности. Именно каждая форма 

собственности находит свою нишу экономической реализации, а в совокупно-

сти все они представляют огромное многообразие форм собственности [3]. 

При современном типе производства усложняются экономические формы 

реализации собственности. Различные формы собственности не могут быть 

изолированы друг от друга, так как они функционируют в общей системе эко-

номических отношений. 

 В настоящее время наблюдается тенденция к индивидуализации потре-

бительского спроса, в связи с чем каждая из форм собственности становится 

важной, с точки зрения социальной эффективности, для удовлетворения по-

требностей общества в целом. Примером это может служить механизм монопо-

листической конкуренции, ориентированный на дифференциацию продукта. 

В Российской экономике частная собственность представлена во всем 

своем многообразии. Факторами, обусловливающими закономерность много-

образия форм собственности, являются: 

Во-первых, это процесс корпоратизации, который выражается в превра-

щении частной собственности в корпоративную собственность. Данное направ-

ление выражается в нарастающем процессе отделения капитала-собственности 

от капитала-функции [4, с.93]. 

Однако в условиях усиления конкуренции между собственниками-

предпринимателями самостоятельно вести дела по организации усложнившего-

ся производства, планированию своей предпринимательской деятельности и 

последующему распоряжению ее результатами становится не только сложно, 

но и неэффективно. Отделение предпринимателя от собственника значительно 

ускорилось с появлением и развитием кредитного дела. Дальнейшее вовлечение 

в процесс производства такого важного института, как банки, привело к бурно-

му развитию предпринимательства и капитала-функции 



 
 

Во-вторых, это процесс институционализации, который выражается в 

усилении воздействия различных институтов на рыночные отношения. Кроме 

акционеров - физических лиц, приобретающих ценные бумаги, функционируют 

и различные инвестиционные институты, покупающие ценные бумаги на фон-

довом рынке.  

В-третьих, закономерностью современной рыночной экономики является 

относительно стабильное предпринимательство, основанное на государствен-

ной форме собственности. Это можно объяснить нестандартными целями дея-

тельности и функциями государственной собственность.  

В-четвертых, закономерной формой собственности, без функционирова-

ния которой сложно представить современную рыночную экономику - комму-

нально-коллективная форма собственности через развитие различных видов ко-

операции. В данном случае экономически собственность каждый раз реализу-

ется - коллективами предприятий, компаний, фирм или другими формами сов-

местных хозяйственных образований [5, с.320]. 

В-пятых, закономерность многообразия форм собственности в социально 

ориентированном рыночном хозяйстве проявляется в особой форме предпри-

нимательства - малом предпринимательстве (малом бизнесе). При реализации 

собственности через механизмы малого предпринимательства происходит от-

даление работника от средств производства. Это позволяет оптимально разре-

шать имеющееся противоречие между трудом и капиталом. 

Таким образом, многообразие форм собственности в Российской эконо-

мике обусловлена развитием экономической системы и углублением интегра-

ционных процессов, а как результат – формирование институционального ха-

рактера собственности. 
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ВНУТРЕННИЕ УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Статья посвящена комплексному анализу внутренних угроз экономиче-

ской безопасности Российской Федерации. В качестве угроз экономической 

безопасности современной России рассмотрены следующие: постсоветские 

трансформации, недостаток диверсификации экономики, финансовая безопас-

ность, социальные и духовные угрозы. Формулируется вывод о том, что обес-

печение экономической безопасности страны состоит в комплексном решении 

внутренних проблем страны. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная экономи-

ка, угроза, коррупция, диверсификация, социальное неравенство, финансово-

экономическая политика. 

 

Обеспечение экономической безопасности национальной экономики яв-

ляется первостепенной и главной задачей любого государства. Она определяет-

ся множеством факторов: уровнем развития производительных сил и состояни-

ем социально-экономических отношений, развитием научно-технического про-

гресса и другими.  

Одним из ключевых факторов, влияющих на сегодняшнее состояние эко-

номической безопасности страны, являются постсоветские трансформации, ко-

торые привели к разбалансированию сложившейся советской системы хозяй-

ствования. Распад этой системы привел к глубочайшему хозяйственному кри-

зису 1990-х годов, в результате которого произошел серьезный сбой в структу-



 
 

ре экономики, «почти двукратный спад производства стал главной причиной 

критического состояния национальной безопасности России. » [1, с. 40]. По 

подсчетам с 1991 по 2000 г. было разрушено и остановлено свыше 30 тыс. 

предприятий [2, с. 55].  

Общая деградация российской промышленности в постсоветский период 

способствовала развитию исключительно сырьевого направления в экономике 

страны. Тем самым Россия из индустриальной державы превратилась в сырье-

вую страну. Такая ситуация мало изменилась и в настоящее время. «Доля 

нефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета в первом полу-

годии 2018 года составила 45,6% и по сравнению с аналогичным периодом 

2017 года увеличилась на 5 процентных пунктов. Сейчас мы являемся свидете-

лями того, что падение цен на нефть и газ на мировых рынках повлекло серьез-

ное ухудшение ситуации в социальной сфере страны, связанное с ростом ин-

фляции, дефицитом бюджета, девальвацией рубля и со значительным снижени-

ем доходов населения. В Министерстве финансов считают, что избавиться от 

«нефтяной зависимости» поможет новое бюджетное правило. Суть которого, 

состоит в том, чтобы перечислять в суверенный фонд - Фонд национального 

благосостояния - дополнительные нефтегазовые доходы, которые формируются 

в случае превышения фактической цены нефти над прогнозной. [3, с. 32]. Сего-

дня мы можем заметить, что именно недостаток диверсификации экономики в 

условиях снижения мировых цен на энергоносители является серьезной угрозой 

экономической безопасности страны.  

Другой важнейшей частью экономической безопасности страны является 

финансовая безопасность, которая представляет собой необходимое условие 

реализации государством финансово-экономической политики и защиты наци-

ональных интересов страны. На сегодняшний день внутренними угрозами фи-

нансовой безопасности страны являются неэффективная политика в области 

финансов, злоупотребления и нарушения финансового законодательства, пра-

вонарушения в бюджетной и налоговой сферах. Например, существует пере-

чень налоговых правонарушений, указанный в главе 16 Налогового кодекса.  



 
 

В настоящее время сложилось понимание, что коррупция в России пре-

вратилась в реальную угрозу национальной безопасности страны, поскольку 

является серьезным препятствием для экономического, политического и духов-

ного развития страны в XXI в. Специфика коррупции как угрозы экономиче-

ской безопасности состоит в том, что «ее негативное воздействие оказывается 

не напрямую, … а опосредованно… постоянно воздействуя на весь организа-

ционно-экономический комплекс функционирования государства» [6, с. 206].  

Порядка 8,5 тысяч граждан были осуждены в 2018 году по делам о кор-

рупции, выявлено 188 тысяч нарушений законодательства о противодействии 

коррупции. Угроза коррупции состоит в том, что она подрывает доверие людей 

к экономическим, политическим и правовым институтам, дискредитирует 

власть в глазах общества. По мнению большинства специалистов в области 

государственной безопасности, коррупция сегодня «становится самым серьез-

ным вызовом современности, а также реальной угрозой, которая разрушает 

национальную и экономическую безопасность России» [7, с. 289]. 

Ещё одной серьезной внутренней угрозой экономической безопасности 

страны являются деструктивные явления в социальной сфере, так как социаль-

ная сфера отражает всю гамму общественных отношений, в том числе кон-

фликтность отношений между личностью, обществом и государством. Очевид-

но, что угрозой социальной стабильности и экономической безопасности вы-

ступает углубляющееся неравенство в обществе. По мнению многих россий-

ских исследователей, именно наличие в стране глубокого социального расслое-

ния является серьезной проблемой для России: «социальные неравенства явля-

ются особой формой социальной дифференциации, предопределяющей жиз-

ненные шансы отдельных индивидов и социальных групп, а также возможности 

удовлетворения ими актуальных и разнообразных по характеру и источникам 

происхождения потребностей» [8, с. 101].  

Глубокая поляризация российского общества, связанная с возрастанием 

разрыва в доходах между высокообеспеченными и малообеспеченными граж-

данами, создает прямую угрозу социальной безопасности России. В I квартале 



 
 

2018 г. на долю 10% наиболее обеспеченного населения России приходилось 

29,2% общих денежных доходов, на долю 10% наименее обеспеченного насе-

ления – 2,1%, следует из предварительных данных Росстата. Таким образом, 

социальное неравенство и неспособность или нежелание государственной вла-

сти решать социальные проблемы населения страны серьезно тормозят систем-

ную модернизацию российской экономики. 

Наряду с социальным неравенством важным фактором, представляющим 

угрозу экономической безопасности современной России, является неблагопри-

ятная демографическая ситуация в стране.  

Критическим фактором, влияющим на демографическую ситуацию в Рос-

сии, считается высокий уровень смертности, особенно среди молодежи. В Пе-

тербурге, например, в январе-июле 2018 года смертность выросла на 1,7%. Рост 

смертности в мирное время обычно связан именно с экономикой, отмечает ди-

ректор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. При 

этом он обращает внимание на то, что смертность в стране начала расти на 

фоне отчетов Минздрава об увеличении продолжительности жизни, на которые 

опираются авторы пенсионной реформы. Другой основной причиной повышен-

ной смертности большинство экспертов называют «плохое духовное, психоло-

гическое состояние общества, вызванное общим кризисом в нашей стране». 

Обеспечение духовной безопасности не может ограничиваться только сферой 

государственной ответственности, но также должно инициироваться институ-

тами гражданского общества[9,с. 203]. 

В целом следует отметить, что внутренние угрозы экономической без-

опасности носят комплексный характер: они связаны с ошибками в экономиче-

ской политике государства, злоупотреблениями представителей различных 

уровней власти, отсутствием в обществе развитых правовой культуры и инсти-

тутов гражданского общества. Обеспечение экономической безопасности госу-

дарства лежит не только в противостоянии внешним вызовам, но и в комплекс-

ном решении внутренних проблем страны, связанных с совершенствованием 

государственного управления, формированием взвешенной и социально ответ-



 
 

ственной экономической политики, преодолением дефицита доверия к инсти-

тутам государственной власти, формированием правовой культуры и благопри-

ятного инвестиционного климата в стране. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

А.А. Матренина, магистрант кафедры региональной экономике и управ-

ления Алтайского государственного университета 

М.В. Сиротенко, старший преподаватель кафедры управления персона-

лом и социально- экономических отношений, Алтайского государственного 

университета 

 

Новые экономические отношения в муниципальном образовании - объек-

тивная реальность, требующая нового управления сообществом, социальными 

явлениями и процессами, происходящими в нем. Непрерывный процесс услож-

нения всех сторон жизнедеятельности, всех его сфер, требует постоянного со-

вершенствования форм и методов государственного управления. 

Система управления персоналом обеспечивает непрерывное совершен-

ствование методов работы с кадрами и использованием достижений отече-

ственной и зарубежной науки и наилучшего производственного опыта. 

Управление персоналом занимает ведущее место в системе управления 

муниципальными образованиями. Методологически эта сфера управления об-

ладает специфическим понятийным аппаратом, имеет отличительные характе-

ристики и показатели деятельности, специальные процедуры и методы - атте-

стация, квалификационный экзамен, формирование кадрового резерва, конкурс 

и так далее. 

 

Ключевые слова: управление персоналом, государственная служба, кад-

ровые службы, кадровая политика, кадровые технологии. 

 

В настоящее время возрастает значимость деятельности государственных 

служащих, так как функции управления современным государством невозмож-

но без персонала, занимающие различные должности государственной службы. 



 
 

При этом проблемы связанные с управлением персоналом государственной 

службы, приобретают особую актуальность. Эффективная деятельность любого 

государственного органа зависит от правильности подбора, расстановки и ра-

ционального использования кадров, их профессиональной подготовки и подго-

товленности, квалификации и опыта работы. 

Система управления государственной службой создается на федеральном 

уровне и на уровне субъектов Российской Федерации в целях координации дея-

тельности государственных органов при решении вопросов поступления на 

государственную службу, формирования кадрового резерва, прохождения и 

прекращения государственной службы, использования кадрового резерва для 

замещения должностей государственной службы, профессионального образо-

вания и дополнительного профессионального образования государственных 

служащих, проведения ротации государственных служащих, а также в целях 

осуществления вневедомственного контроля за соблюдением в государствен-

ных органах федеральных законов, иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Рос-

сийской Федерации о государственной службе [1]. 

Управление персоналом государственной службы представляет собой 

управленческое воздействие органов государственной власти, их руководите-

лей, работников кадровых служб, направленное на поиск, оценку, отбор, про-

фессиональное развитие персонала, его мотивацию и стимулирование к выпол-

нению задач, стоящих перед организацией. Эффективность управления персо-

налом может быть обеспечена только на основе четкого определения субъектов 

и объектов этого воздействия, разграничения функций руководства и кадровой 

службы в решении кадровых вопросов.  

Главная цель современной системы управления персоналом государ-

ственной службы является рациональное и эффективное использование кадров 

государственной службы, привлечение, развитие и совершенствование кадро-

вого потенциала государственных служащих [2,с.511]. 



 
 

На основании анализа современной нормативно-правовой базы России и 

научных исследований по проблеме управления персоналом государственной 

службы можно констатировать, что современная система управления персона-

лом государственной службы существенно устарела и нуждается в реформиро-

вании.  

С целью совершенствования деятельности системы управления персона-

лом государственной службы, ее рационализации и оптимизации предлагается 

проанализировать и обосновать инновационные методы управления персона-

лом. 

Проблемам управления персоналом государственной службы посвящено 

много научных статей, учебников и монографий. Одним из существенных пу-

тей реформирования системы управления персоналом государственной служ-

бы, по мнению авторов, является существенное изменение роли кадровых 

служб в этой системе, рационализации и оптимизации органов государственной 

власти, осуществляющих управление персоналом государственной службы. 

В научной литературе рассматриваются различные методы и механизмы 

совершенствования системы управления персоналом государственной службы, 

в частности внедрение кадрового консалтинга, аусорсинг, аудит персонала, ад-

министративный реинжиниринг и тому подобное. На наш взгляд, введение лю-

бой инновации должна быть интегрированной в единую концепцию государ-

ственной кадровой политики в сфере государственной службы [3,с.156]. 

Проведенный анализ научной литературы по проблемам внедрения инно-

вационных технологий дает основания говорить, что нужно осуществлять со-

вершенствование системы управления персоналом государственной службы в 

трех направлениях: 

- совершенствование государственной кадровой политики в сфере управ-

ления персоналом государственной службы; 

- совершенствование деятельности центрального органа государственной 

власти, осуществляющий управление персоналом государственной службы; 



 
 

- совершенствование деятельности кадровых служб, осуществляющих 

управление персоналом государственной службы. 

При создании инновационных моделей управления персоналом государ-

ственной службы следует ориентироваться на современные глобальные вызо-

вы, тенденции развития национального и мирового общества. 

Одной из эффективных форм управления персоналом является делегиро-

вание кадровыми службами некоторых функций частным (консалтинговым) ор-

ганизациям, то есть применение на практике кадрового консалтинга. 

Обратимся к понятийно-категориального определения понятия «кадро-

вый консалтинг». Так, в экономический словарь слова «консалтинг» (англ. 

Consulting - консультирование) определяется как деятельность специализиро-

ванных компаний по предоставлению интеллектуальных услуг производителям, 

продавцам, покупателям (советы и рекомендации) по различным вопросам про-

изводственной деятельности, финансов, внешнеэкономической деятельности, 

создание и регистрации фирм, исследования и прогнозирования рынков това-

ров и услуг, разработки бизнес-проектов, маркетинговых программ, инноваци-

онной деятельности, поиска путей выхода из кризисных ситуаций, подготовки 

учредительных документов в случае создания новых предприятий и организа-

ций и т.п. [4,с.384]. 

Таким образом, кадровый консалтинг предусматривает оказание помощи 

органам государственной власти в создании эффективной системы привлече-

ния, управления и развитие персонала государственной службы, позволяет пре-

вратить кадровый потенциал в стратегический преимущество учреждения. 

Ещё одной составляющая реформирования системы управления персона-

лом государственной службы является применение в практике кадрового ауди-

та. 

Исследователь А. Рачинский рассматривает кадровый аудит как анализ 

кадровой политики отдельной государственно-управленческой структуры, ко-

торый позволяет выявить соответствие образовательного, профессионального и 

опытного уровня работника занимаемой им должности. 



 
 

Кадровый аудит направлен на осуществление оценки организационной 

структуры, кадровой документации, кадрового делопроизводства, кадрового 

потенциала. 

При проведении кадрового аудита анализируются следующие показатели: 

планирование трудовых ресурсов, подбор и отбор персонала, адаптация и мо-

тивация кадров, обучение и повышение квалификации персонала, планирова-

ние и развитие карьеры сотрудников, мониторинг социально-психологической 

ситуации и организации коммуникации внутри организации, аудит структуры. 

Предлагаем применять при проведении кадрового аудита бенчмаркинг. 

Бенчмаркинг можно определить как способ выявления и внедрения эффектив-

ных решений. Он может применяться на различных уровнях и охватывать весь 

процесс управления кадрами государственной службы и соответствующие ме-

ры с целью превращения мероприятий в результаты, использоваться для срав-

нения эффективности различных кадровых технологий или определения пока-

зателей и стандартов эффективности, которые должны быть достигнуты.  

Кроме того, после проведения кадрового аудита должны быть выработа-

ны определенные конструктивные рекомендации, которые возможно потребу-

ют проведения определенных организационных и кадровых процедур. 

Перспективами дальнейших исследований в данном направлении являет-

ся анализ зарубежных наработок по вопросу реформирования системы управ-

ления государственной службой и разработка механизмов внедрения зарубеж-

ного опыта в систему управления персоналом. 

Так же, следует отметить, что уже давно назрела необходимость совер-

шенствовать методы кадровой политики в системе государственной службы. 

Это, в частности следующие методы: 

1. Внедрять инновации в системе оценки и отбора кадров. В настоя-

щее время проходит конкурс «Лидеры России» по отбору кандидатов в кадро-

вый управленческий резерв при Президенте России. 

2. Совершенствовать процессы профессионального развития государ-

ственных служащих. 



 
 

3. Совершенствовать нормативное регулирование государственной 

службы и её кадровой политики [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разработка государственной 

кадровой политики в современных условиях является сложным и многогран-

ным процессом. 

В век информационных технологий, ключевую роль в кадровом обеспе-

чении играют инновационные технологии, внедрение которых в работу кадро-

вых служб потребует четких и понятных методических рекомендаций. 
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The impact of the fashion industry on the environment is being analyzed. The 

use of a closed cycle production of goods of circular economy is being considered. 

MUD Jeans Company that has implemented leasing jeans system and completely re-

cycles useditems has been analyzed as an example. In the process of research, it was 

revealed that the use of the circular model of production is effectively and increasing-

ly used in the world business. 
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Проанализировано влияние fashion-индустрии на экологию. Рассмотрено 

использование замкнутого цикла товаров циркулярной экономики. В качестве 

примера приведена компания MUD Jeans, внедрившая систему лизинга джин-

сов и полностью перерабатывающая используемые материалы. В процессе ра-

боты пришли к выводу о том, что использование круговой модели производ-

ства эффективно и все чаще используется в мире. 

 

Ключевые слова: циркулярная экономика, устойчивое разви-

тие,окружающая среда,альтернативные бизнес-модели, индустрия моды. 

 

Recently, the notion of business models in the circular economies has been re-

searched and covered in the scientific literature.These models suggest possible ways 

of innovation in business related to sustainability issues [1, p. 1023]. This is an at-

tempt to change product-oriented business models, in which firms have an incentive 

to maximize number of products sold or service oriented business models, in which 

firms earn money through the proposed service [2]. With this change, firms will have 

an incentive to extend the life of products so that they are the most intensively used to 

make them as effective as possible in terms of costs and materials and make the most 

of them after the end of life product. 

The classification of the circular economy was put forward by the international 

consulting Accenture, as one of the results of their research activities, being part 

of“Circular Economics: Innovative Business Models and Technologies to Createval-

ues in a world without limits to growth” [3, p.245]. 

According to this classification, there are 5 main business models: 

1) Circular Suppliers 

2) Resource Recovery 

3) Product Life Extension 

4) Sharing Platforms 

5) Product as a Service 



 
 

In the article, we will analyze in detail such business model as ‘Product as a 

Service’ in fashion industry. 

According to Ellen Macarthur Foundation, textile production produces 1.2 bil-

lion tones of greenhouse gas every year and 10% of total global emissions are from 

the fashion industry [4]. It uses 1,5 – 2,5 gallons of water annually. 

According to the UN,by the year 2030 [5] 40% of people will survive in places 

with a shortage of drinking water. One of the biggest reason of this is the fast fashion. 

The population bye and dispose of 1.1m tones of clothes per year. 

The table 1 shows what happens with clothes after the usage. 

Table 1 

Clothes after usage 

Percentage of clothes The result after usage 

48% Is re-used 

14% Is recycled 

31% Winds up in landfill 

7% Is incinerated 

 

Today, 79 world brands ranging from H&M to Adidas are going to replace en-

vironmentally harmful substances produced during production by neutral onesby 

2020. Some fashion companies have started programs related with zero waste system 

or recycling programs. 

For example, the Dutch Denim company has already realized the need for tran-

sition and created a leasing system, called “Lease A Jeans”. It is an example of busi-

ness model “Product as a Service”. Every client has the option of leasing jeans, for a 

€29.00 deposit and €7.5 for each month of use for a year. The lease includes repair 

services. After a year’s lease, the jeans can be: a) swapped for a new pair; b) bought 

outright; c)returned. 

The jeans themselves hit just about every box on the ethical apparel checklist. 

Materials, which they use, are from GOTS-certified organic cotton or recycled fibers. 

The company has the production in only fair-trade factories in Italy, for distribution 

in Europe. 



 
 

MUD Jeans ensures that every garment that comes back to them gets recycled.To 

make recycling easier they do printed labels. Either the jeans are re-leased in their used 

condition, or the cloth is upcycled into other garments, for example, shoes and sweat-

shirts[6]. 

The thing, which is the most exciting and crucial,is that they essentially close the 

loop, creating a model for reducing the amount of waste associated with the apparel. 

The founder of the company, Van Son, called the biggest challenge getting people 

to accept that clothing can be part of what he calls the “performance economy” and what 

might also be called the “sharing or circular economy”.The 'circular economy' as a term 

firstly appeared in 1989 in 'Economics of Natural Resources and the Environment' writ-

ten by British environmental economists David W. Pearce and R. Kerry Turner. 

However, many people are curious and the idea seems to be catching on. Accord-

ing to the Mud Jeans website, there are currently 5000 people leasing their jeans. 

After the company’s first year: 30% of leaseholders choose to keep their jeans; 

60% swapped for another pair and 10% returned the jeans [6]. 

Big clothes brands are starting to take notice. Nike, H&M, Burberry, and Gap 

have all recently signed up to the Make Fashion Circular initiative. The main aim of 

which is improving the industry’s record on sustainability and reducing global waste 

from fashion by recycling raw materials and products [7]. 

Consumers cannot escape fashion. But the fashion industry must apply its creative 

flare to redesigning prevailing business models to prosper in a world facing human rights 

abuses, resource restraints and extreme climate events. 

Caring for apparel through repair, maintenance, upgrading and restoration is a 

much more labor-intensive process than mining and production at highly automated fa-

cilities, but for the survival and development of mankind, it is necessary to switch from a 

linear to a circular model. This is the key maybe not for solving environmental prob-

lems, but for saving resources and survival in the world today; it is the economy of the 

future. Therefore, it is important that the further development of economic policy is 

based on the principles of a circular economy. 

A key principle of circular economy is the decoupling of economic growth from 

resource consumption. Calculations made by McKinsey & Co. [8] show that in a circular 



 
 

economy the GDP, and therefore economic growth, increases. This is thе еxpеctеd rеsult 

of a mix of increased revenue from nеw circular activities, and cheapеr production by 

gеtting morе functionality from matеrials and othеr ‘inputs’. The еffeсt of this differenсе 

in inputs and outputs lеads to highеr valuatiоn of labor, thus increasing income and ex-

penditure per household. 
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Представлены отличительные особенности муниципальных образований, 

входящих в состав Барнаульской агломерации, ее сильные стороны, а также 

проблемы, на которые необходимо обратить внимания для дальнейшего 

успешного развития. Приводятся несколько альтернативных сценариев разви-

тия Барнаульской агломерации, из которых целесообразно выбрать наиболее 

оптимальный. 

 

Ключевые слова: агломерация, Барнаульская агломерация, Барнаул, Но-

воалтайск, Первомайский район. 

 

Любой регион нашей страны может реализовать свой скрытый потенци-

ал, участвуя в деятельности различного рода ассоциаций и союзов муници-

пальных образований. В целях реализации потенциала Алтайского края 14 ок-

тября 2009 года было заключено соглашение о создании Барнаульской агломе-

рации между городом Барнаулом, городом Новоалтайском и Первомайским 

районом[1]. 

Каждое муниципальное образование, входящее в состав агломерации, 

имеет ряд отличительных особенностей: Город-ядро Барнаул является админи-

стративным, образовательным, культурным и медицинским центром всего Ал-

тайского края; город Новоалтайск – крупнейший транспортный узел края; Пер-

вомайский район является сырьевой базой для перерабатывающей и пищевой 



 
 

промышленности края, а также обладает одной из самых больших территорий в 

крае [2].  

Как полагает В.Н.Стрижкина, при создании агломерации учитывался и 

такой фактор, как миграция рабочей силы: около 10% трудоспособного населе-

ния г.Новоалтайска работает и учится в Барнауле; из 22 тысяч трудоспособного 

населения Первомайского района около 7 тысяч работают и учатся в Барнауле 

и Новоалтайске, а также служат в войсковых частях; 4,5 тыс. жителей Барнаула 

работают на предприятиях Новоалтайска и Первомайского района (т.е. суще-

ствует единый рынок труда) [3]. 

Барнаульская агломерация дает входящим в нее муниципальным районам 

возможность участия в крупных региональных и федеральных программах, в 

получении благ, на которые они не могут рассчитывать поодиночке. Примером 

является федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». 

К достоинствам Барнаульской агломерации можно отнести относительно 

благоприятные природно-климатические условия, наличие земель для расши-

рения жилищного строительства, наличие промышленных площадок для раз-

мещения современных производств, кластерный подход в развитии социальной 

сферы, научный потенциал в развитии естественных и гуманитарных наук. 

Вместе с этим Барнаульская агломерация имеет и ряд проблем, которые 

нужно учитывать при анализе путей дальнейшего развития. К числу слабых 

сторон можно отнести низкий уровень доходов населения. 

Как полагают Мищенко В.В. и Мищенко И.В., данная проблема присуща 

Алтайскому краю в целом. По данным Росстата средняя заработная плата в Ал-

тайском крае за 2018 год составила 24944р., что на порядок ниже, чем в других 

регионах СФО. 

В Барнаульской агломерации заработная плата, как правило, на 5-7% вы-

ше среднекраевой. 

Как следствие, сформировалась еще одна проблема – низкая привлека-

тельность агломерации для квалифицированных кадров. Люди, имеющие выс-

шее образование, зачастую переезжают в Москву, Санкт-Петербург, либо в со-



 
 

седние регионы, где они могут получать за свою работу достойное вознаграж-

дение. Это понижает качество человеческого потенциала на долгосрочную пер-

спективу [4]. Также оттоку квалифицированных кадров в другие регионы спо-

собствуют транспортные и экологические проблемы, высокие энерготарифы, 

нейтрально-негативный имидж города-ядра.  

Также следует отметить неблагоприятную экономическую конъюнктуру 

и рост безработицы. По данным Росстата уровень безработицы в Российской 

Федерации в 2018 году составлял 4, 8%, в Алтайском крае этот показатель со-

ставлял 6,5%.  

В рейтинге российских регионов по качеству жизни, который ежегодно 

составляет агентство «РИА.Рейтинг», Алтайский край в 2018 году потерял сра-

зу 7 позиций и занял 73 место, остановившись в шаге от десятки аутсайдеров. 

Специалисты связывают дальнейшее поэтапное развитие Барнаульской 

агломерации с постепенным вовлечением в социально-экономические связи и 

население других близлежащих муниципальных районов [7].  

Экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин неоднократно делал 

заявления о том, что в ближайшей перспективе Барнаульская агломерация бу-

дет включать в свой состав ряд муниципалитетов Алтайского края. На следую-

щем этапе он видел в числе муниципалитетов, которые будут включены в агло-

мерацию Павловский, Тальменский и Калманский районы[6]. Также он отме-

чал, что вхождение в агломерацию будет означать для муниципальных образо-

ваний «наполнение сложившихся взаимосвязей новым содержанием» - разви-

тие новой социальной инфраструктуры. Также планируется ремонт участка до-

роги от Барнаула до Павловска.  

Высказываются предложения об объединении Барнаульской и Новоси-

бирской агломерации и создания на их основе полицентрической агломерации 

– конурбации. Например, глава центра стратегических разработок заявлял, что 

в России можно насчитать 20 точек, где концентрируется вся жизнь страны.  

Это крупные города плюс более мелкие, но находящиеся довольно близ-

ко[ 5]. Некоторые из таких можно объединить в агломерации. Например, 



 
 

Томск-Новосибирск-Барнаул. Однако данное предложение трудно реализовать 

на практике из-за огромного расстояния между этими тремя городами. Позднее 

глава Новосибирской области Андрей Травников заявил, что южносибирским 

городам нужно уходить от стратегии соперничества и объединяться в особую 

форму агломерации – конурбацию. Долгосрочной стратегической целью он 

называет превращение Новосибирской области в центр Сибирской конурбации. 

Такой проект объединит в общую экономическую зону несколько крупных го-

родов Сибири – Новосибирск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новокузнецк. Конур-

бация позволит охватить более 5 млн. человек, став значимым драйвером эко-

номического развития для всей западной Сибири.  

Вне зависимости от того, какая концепция будет выбрана для дальнейше-

го развития Барнаульской агломерации, специалисты, учитывая текущую 

функциональную специализацию муниципальных образований, входящих в ее 

состав, полагают, что в среднесрочной перспективе основной специализацией 

ее территории будет индустриальная специализация с постепенным ростом 

постиндустриальных функций, свойственных более зрелым стадиям развития 

агломераций. 
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It is necessary to be competitive in the modern global market. In today's glob-

alized world a professional is supposed to communicate with the colleagues and in-

ternational partners in their native language in order to cooperate more efficiently. In 

the paper international education programs are outlined. The authors give information 

on the requirements of the international programs. 
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На сегодняшний день необходимо быть конкурентоспособным на миро-

вом рынке. В современном глобализированном мире профессионал должен об-

щаться с коллегами и международными партнерами на их родном языке, чтобы 

сотрудничать более эффективно. В статье изложены международные образова-

тельные программы. Авторы дают информацию о требованиях международных 

программ. 



 
 

Ключевые слова: образование, международные образовательные про-

граммы, стипендиальные программы, академическая среда. 

 

Currently, education is one of essential things in the globalized world. Lan-

guage knowledge can help people achieve career goals, study and live in different 

foreign countries. Moreover, the students' language proficiency is an important factor 

in the academic environment that enables learners to participate in international con-

ferences, to apply for international grant programs and to do research. In fact, there 

are many opportunities for students if they can speak English. For example, the 

scholarship program provided by the Ministry of Education and Sport of the Czech 

Republic is a good option for students. Relevant and necessary information can be 

found on the website of the Czech Ministry where applicants can find out the re-

quirements of the program [1]. Also, people who intend to take part in the interna-

tional educational programs can look at the website of the Ministry of Education of 

the Russian Federation [2]. This program is the agreement between two states – the 

Russian Federation and Czech Republic. The applicants are supposed to prepare doc-

uments and send them to the Ministry of Education of the Russian Federation. Before 

sending all documents students need to choose two universities from the list on the 

Czech website and a faculty where they would like to study. Students should send let-

ters and papers to appropriate universities in Czech Republic. The staff of the univer-

sity decides if they accept students or do not accept them. The program duration is 

from thirty days up to one year. It mostly depends on the decision of Czech Universi-

ty. The main documents that you will need to present are: 

1) a motivational letter, where a student has to explain why he/she would like 

to study in the Czech Republic, why he/she choose this university and what opportu-

nities he/she has after taking part in that program;  

2) a reference letter (the students need to provide a reference letter from his/her 

home university); 

3) English certificate (students are supposed to have a B2 level);  



 
 

4) CV (curriculum vitae), the student has to provide the personal infor-

mation about his/her age, country, phone number and etc.; information about educa-

tion, qualifications, work experience, awards, publications, hobbies, personal quali-

ties, special skills, research experience and some references;  

5) a bibliographic letter (the short version of the CV), students are expected 

to mention the most important things and events ,the details of their passports (Rus-

sian and international ones).  

In fact, one of the best universities in the Czech Republic that can be recom-

mended for students is Masaryk University. The website of the University is 

https://www.muni.cz/en. It is an internationally recognized research institution and 

the best university in the Czech Republic among incoming foreign students.  

The list of the international organizations, websites and communities that can 

be useful for students are:  

 ESN - International Exchange Erasmus Student Network. ESN provides 

different student activities such as trips, parties, exhibitions, sport events. Also, they 

offer different language courses. Every event is free of charge for students that have 

an ESN card. This organization cooperates with different companies including Rya-

nair airlines and Job boards [3].  

 AIESEC is an international youth non-profit, non-political, independent 

organization, fully managed by young people aged from 18 to 29 years old with the 

goal of developing the leadership and professional skills of young people. It consists 

of three main projects – global volunteer, global talent and global entrepreneur. A 

student has to choose one program and company from the list on the website and ap-

plies for the internship. It usually provides accommodation and transport, but it costs 

approximately 15 000 rubles [4].  

 Erasmus program is of the most popular education programs related to stu-

dents/staff mobility. The main point of this program is that student has to send differ-

ent documents to one of the universities and apply for the scholarship in EU coun-

tries: 

 Erasmus+ [5]; 



 
 

 Erasmus Mundus [6]; 

 Erasmus Internships [7]; 

 Erasmus+ Volunteering Activities help young people travel abroad to partic-

ipate in volunteering projects [8]. As a volunteer, you commit yourself to the work of 

an organization abroad. Volunteering projects can involve many different kinds of 

activities in areas such as youth work, cultural activities, social care or environmental 

protection [9].  

In addition, there are many useful job websites and job search engines all over 

the world: 

1) European language jobs is one of the most popular job websites which 

helps people all around the world find some job or internship in Europe [10]; 

2) Indeed.com is a website where people can find a job or internship in Euro-

pean countries. This website has a wide range of different positions [11];  

3) LinkedIn is a social networking site designed specifically for the business 

community. The objective of the site is to allow registered members to establish net-

works and communicate with people they know and trust professionally [12]; 

4) Graduateland is an Europe's largest career website for students and gradu-

ates. Users can create their profiles and add their resumes [13];  

5) Resume.io is a resume building system. Over 700 000 people successfully 

build job-winning resumes and find their jobs at famus companies such as PWC, 

BMW and T-Mobile [14]; 

6) Worldabroad is a project made by some people who help others to find rel-

evant education programs, job opportunities or internships abroad [15].  

Thus, there are many useful websites and educational programs which are 

highly useful for developing future careers and professional skills. It should be noted 

that education is one of the most powerful things in life. Also, it allows students to be 

more competitive in the business environment. If you are multilingual and cross-

culturally competent, you can improve your life in a massive way. 
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В среде разработки Microsoft Visual Studio 2017 с использованием языка 

программирования C# реализована программа «Решение игр в нормальной 

форме». Описаны основные инструменты работы с программой. Рассмотрен 

пример решения матричной игры итеративным методом Брауна – Робинсон. 

Точность полученного решения оценивается при помощи графика изменения 

средней цены и графика изменения погрешности. 

 

Ключевые слова: теория игр, матричные игры, биматричные игры, ите-

ративный метод Брауна – Робинсон 

 

Теория игр – это раздел математической экономики, изучающий принци-

пы и методы поиска оптимальных стратегий в условиях конфликта, риска и не-

определенности [1]. Среди теоретико-игровых моделей в нормальной форме 

наибольшее распространение получили матричные и биматричные игры. 

Именно эти типы игр рассмотрены в данной статье. 

Матричная игра – игра двух лиц с нулевой суммой, имеющих конечное 

число стратегий. Биматричная игра – игра двух лиц с ненулевой суммой, име-

ющих конечное число стратегий. 

Одним из методов решения матричных игр является итеративный метод 

Брауна – Робинсон (метод фиктивного разыгрывания). Идея его заключается в 



 
 

следующем. Разыгрывается «мысленный» эксперимент, в котором игроки А и В 

поочередно применяют друг против друга свои стратегии, стремясь выиграть 

побольше. При этом каждый игрок при выборе очередной стратегии ориенти-

руется не на оптимальный выигрыш относительно последней стратегии про-

тивника, а на оптимальный «накопленный» выигрыш за все предыдущие ходы. 

Приближенные оптимальные стратегии игроков определяются относительными 

частотами применения ими чистых стратегий [2]. 

Особенность биматричных игр заключается в том, что их можно решать 

путём разбиения на матричные игры, но только в случае отсутствия «седловой» 

точки в обеих платежных матрицах.  

При решении матричных игр итеративным методом Брауна – Робинсон 

важнейшим фактом является то, что увеличение количества итераций прямо 

пропорционально увеличению точности решения, поэтому, для получения до-

статочно точного решения за короткий промежуток времени, удобно использо-

вать вычислительные возможности компьютерной техники.  

Разработанная нами программа «Решение игр в нормальной форме» реа-

лизована в среде Microsoft Visual Studio 2017 с использованием языка програм-

мирования C#.Использование данной программы позволяет быстро находить 

решение матричных и биматричных игр.  

Рассмотрим пример решения матричной игры, в которой платёжная мат-

рица выглядит следующим образом (рис. 1). 

Количество итераций пользователь устанавливает по собственному 

усмотрению, выберем количество итераций равное 1000.  

 



 
 

 

Рис. 1. Пример представления данных для решения матричной игры 

 

После нажатия на кнопку «Решить» отобразится новое окно, в котором 

содержится информация о каждой итерации и итоговое решение игры (рис. 2). 

 

Рис. 2. Пример представления результатов решения матричной игры 

 

В первую очередь, программа проверяет отсутствие «седловой» точки в 

игре, в данном случае нижняя и верхняя цены игры равны 3 и 5, соответствен-

но, что означает отсутствие «седловой» точки, следовательно, данная матрич-

ная игра имеет решение в смешанных стратегиях. После этого, программа 

находит оптимальные стратегии для каждого из игроков и цену игры.  



 
 

Также пользователю предоставляется возможность оценить точность ре-

шения при помощи графиков изменения средней цены и изменения погрешно-

сти, для этого пользователю необходимо нажать кнопку «Нарисовать графики». 

На рисунке 3 показан пример, демонстрирующий, что приближенное значение 

цены игры с каждой итерацией стремиться к точному значению, а погрешность 

стремится к нулю. 

 

Рис. 3. Пример результатов оценки точности решения 

 

Таким образом, разработанное приложение можно использовать в рамках 

образовательных программ для знакомства с итеративным методом Брауна – 

Робинсон и другими методами решения матричных и биматричных игр в сме-

шанных стратегиях. 
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В среде разработки Microsoft Visual Studio 2017 с использованием языка 

программирования C# реализовано приложение «Паутинообразная модель». 

Описаны основные инструменты работы с приложением. В результате анализа 

результатов вычислительных экспериментов определены значения параметров 

кривых спроса и предложения, определяющих условия скручивания, зацикли-

вания и раскручивания «спирали» при определении равновесной цены в паути-

нообразной модели. 

 

Ключевые слова: моделирование спроса и предложения, устойчивое 

равновесие, паутинообразная модель, активные формы обучения  

 

Принятие Федеральных Государственных образовательных стандартов 

нового поколения обязывает высшие учебные заведения использовать в учеб-

ном процессе разнообразные активные и интерактивные формы и методы обу-

чения. Удельный вес таких занятий зависит, как правило, от контингента обу-

чающихся и содержания основной образовательной программы.  

Реализация стандартов ФГОС ВО определила две основные тенденции. 

Первая состоит в развитии и совершенствовании системы дистанционного об-

разования и соответственно появлению и развитию электронных курсов и заня-



 
 

тий, а вторая – сокращение времени контактной работы в общей трудоемкости 

дисциплины.  

В настоящее время в связи с развитием вычислительной техники и ин-

формационных технологий существует реальная возможность использовать го-

товые программные продукты для комплексного анализа различного рода ситу-

аций и моделей, описывающих различные процессы. 

Информационной базой в этом случае служат количественные показате-

ли, соответствующие состояниям моделируемых процессов и характеристикам 

реальных объектов. Простейшие модели качественно отражают исследуемые 

стороны процесса, но в количественном отношении могут от них отличаться.  

Паутинообразная модель [1] показывает динамику процессов некото-

рой системы, для описания которой используются дискретные методы (раз-

ностные уравнения). В частности, паутинообразная модель позволяет иссле-

довать устойчивость цен и объемов товаров на рынке, описываемых кривы-

ми спроса и предложения при наличии временного лага.  

Приложение «Паутинообразная модель» реализовано в среде разработки 

Microsoft Visual Studio 2017 с использованием языка программирования C#. 

Данное приложение использует технологию Windows Forms –технологию ин-

теллектуальных клиентов для платформы .NET Framework , которая позволяет 

отображать информацию, запрашивать ввод от пользователей и взаимодейство-

вать с удаленными компьютерами по сети [2]. 

Рассмотрим возможности, которые предоставляет программный мо-

дуль «Паутинообразная модель». После запуска приложения, пользователю 

предоставляется возможность выбрать характер кривых спроса и предложе-

ния в классической математической системе координат, где цена p – незави-

симая переменная. В данной реализации приложения возможны 4 варианта: 

кривая спроса и предложения имеют либо линейный, либо нелинейный ха-

рактер и выражаются показательными функциями: 

bmPS ap  )( , 0,0,1  bam ; 

dnPQ cp  )( , 0,0,10  dсn , 



 
 

причем временной лаг имеет функция предложения. 

Пользователь может, задавая значения параметров, выбрать подходя-

щую форму зависимостей и проанализировать процесс определения в систе-

ме состояния равновесия.  

После этого, необходимо нажать кнопку «Принять», и в отобразив-

шейся панели указать соответствующие коэффициенты, задать точность ре-

шения и ввести начальный объём предложения 0S . После нажатия кнопки 

«Построить кривые» появляется изображение кривых спроса и предложения 

с заданными параметрами. Рисование «спирали» на графике можно осуще-

ствить нажатием кнопки «Построить паутину». Полученную ломаную мож-

но масштабировать, задавая соответствующие значения в отобразившейся 

панели справа от графика. Кнопка «Построить график изменения цены во 

времени» позволяет отобразить динамику изменения цены в системе коор-

динат «цена-время». В случае, достижения системой устойчивого равнове-

сия пользователь получает сообщение о значении равновесной цены. 

Анализ результатов проведенных имитаций позволяет сделать следую-

щие выводы. В системе устанавливаются равномерные колебания цены, при 

следующих значениях параметров нелинейных кривых спроса и предложения: 

m
nmdbca

1
; 

 (рис. 1). 

Для того, чтобы система находилась в состоянии устойчивого равновесия, 

необходимо выполнение следующих условий: .
1

;
m

nmdbca   

Пример имитации приведен на рисунке 2. 



 
 

 

Рис. 1. Пример зацикливания «спирали» 

 

 

Рис. 2. Пример имитации для устойчивого равновесия 

Пример имитации для случая неустойчивого равновесия приведен на ри-

сунке 3 и удовлетворяет следующим условиям: .
1

;
m

nmdbca   



 
 

 

Рис. 3. Пример имитации для неустойчивого равновесия 

 

Таким образом, приложение «Паутинообразная модель» можно исполь-

зовать, например, в курсах «Микроэкономика», «Математика», «Математи-

ческая экономика» как в качестве наглядного примера системы с нелиней-

ным характером зависимостей, так и в качестве инструмента по выполнению 

лабораторных работ (определение равновесной цены и т.д.). Наличие воз-

можности структурных преобразований (сдвиг кривой спроса и кривой 

предложения влево-вправо, вниз-вверх) позволяет моделировать ситуации 

изменения внешней среды и оценить последствия этих изменений на состоя-

ние системы. 
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В последнее время наблюдается заметный рост микрофинансовых орга-

низаций резко выросло, многие из которых официально не зарегистрированы в 

государственном реестре МФО.4 июня 2018 года введена должность финансо-

вого уполномоченного. Предполагается, что деятельность финансового упол-

номоченного позволит снизить количество судебных споров по таким вопро-

сам. 

 

Ключевые слова: финансовый уполномоченный, микрофинансовые ор-

ганизации, потребитель финансовых услуг. 

 

В настоящий момент в правовом смысле наблюдается отход от принципа 

равенства сторон в договоре. В частности, это проявляется в отношении защи-

ты прав потребителей. 

Потребитель не обладает достаточным набором знаний, поэтому государ-

ство и общество предоставляет ему дополнительные средства защиты для сгла-



 
 

живания несправедливости отношений с предпринимателем, являющимся дру-

гой стороной договора.  

Именно регулированию деятельности нового института защиты прав по-

требителей финансовых услуг посвящен ФЗ от 04.06.2018 N 123-ФЗ "Об упол-

номоченном по правам потребителей финансовых услуг". 

Он был разработан с целью защиты прав и законных интересов потреби-

телей финансовых услуг.  

Данный институт действует в Польше, Армении и Казахстане. Его функ-

ционирование поможет сэкономить издержки и время потребителя, разгрузить 

судебную систему, оптимизировать работу финансовых организаций. [5] 

В п.1 ст. 2 дано понятие финансового уполномоченного, согласно кото-

рому – это должность, учреждаемая для рассмотрения обращений потребителей 

финансовых услуг об удовлетворении требований имущественного характера, 

предъявляемых к финансовым организациям, оказавшим им финансовые услу-

ги. 

Федеральный закон предусматривает, что в качестве финансового упол-

номоченного выступают: главный финансовый уполномоченный; финансовые 

уполномоченные в сферах финансовых услуг. 

Главный финансовый уполномоченный: осуществляет полномочия фи-

нансового уполномоченного во всех сферах финансовых услуг; осуществляет 

координацию деятельности финансовых уполномоченных, курирует и контро-

лирует деятельность службы обеспечения деятельности финансового уполно-

моченного [1]. 

3 сентября 2018 года решением Совета директоров ЦБ РФ главным фи-

нансовым уполномоченным назначен Воронин Юрий Викторович [6]. 

Предполагается, что кроме главного финансового уполномоченного, бу-

дут назначены финансовые уполномоченные в сферах финансовых услуг, кото-

рые определяются Советом директоров Банка России.  

Закон о финансовом уполномоченном предусматривает достаточно жест-

кие требования к финансовому уполномоченному. Так, согласно ст.3 финансо-



 
 

вым уполномоченным может быть назначен гражданин РФ не моложе 35 лет, с 

высшим юридическим или экономическим образованием, имеющий опыт рабо-

ты в сфере финансового рынка в совокупности не менее 5 лет либо имеющий 

стаж работы судьей не менее 10 лет. При этом у главного финансового уполно-

моченного обязательно должно быть высшее юридическое образование. 

На практике деятельность финансового омбудсмена предполагает досу-

дебное урегулирование категории дел, связанных с предоставлением финансо-

вых услуг. Вместе с тем, если потребитель не согласен с решением финансово-

го уполномоченного, он вправе обратиться в суд с иском к финансовой органи-

зации. В рамках этого спора финансовый уполномоченный будет привлечен как 

третье лицо с возможностью представить суду свою правовую позицию по дан-

ному вопросу. 

Финансовая организация сохраняет право на обращение в суд в случае 

несогласия с решением финансового уполномоченного. Но финансовая органи-

зация обжалует решение самого финансового уполномоченного. Закон содер-

жит указание на право финансовой организации обратиться к финансовому 

уполномоченному с ходатайством о приостановлении исполнения его решения. 

Планируется поэтапное введение обязанности исполнять решение финан-

сового уполномоченного. 

До этих пор споры граждан с финансовыми организациями будет решать 

суд. 

Создан официальный сайт финансового уполномоченного-

https://finombudsman.ru, на котором подробно описана деятельность института 

финансового уполномоченного. На портале создан в Личный кабинет, но на 

данный момент он еще не активен. Предполагается, что до направления обра-

щения финансовому уполномоченному потребитель должен направить заявле-

ние, содержащее его требование, в финансовую организацию, к которой он 

имеет претензию.  

На сайте в свободном доступе размещен перечень документов, которые 

необходимы для подачи обращения. [4] 



 
 

Дело в том, что в суды поступает много исков от граждан, связанных с 

финансовыми вопросами. Согласно статистике, в 2017 году - более 390 тысяч 

исков по ОСАГО. Предполагается, что деятельность финансового уполномо-

ченного позволит снизить количество судебных споров по таким вопросам. 

С 2011 года в Алтайском крае бурно развивается рынок микрофинансо-

вых услуг. В Барнауле "деньги до зарплаты» и другие подобные услуги можно 

получить буквально на каждом шагу.  

Официально в регионе зарегистрировано 46 микрофинансовых и микро-

кредитных организаций. На деле же их больше, потому что здесь работают фи-

лиалы организаций, зарегистрированных в других регионах страны. Их дея-

тельность регулирует ФЗ от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой дея-

тельности и микрофинансовых организациях". [2] 

В данный ФЗ были внесены изменения от 27.12.2018 № 554-ФЗ, в кото-

ром было закреплено: 

1. При выдаче кредита после вступления закона в силу, максимальная 

сумма долга до июля 2019 года не может превышать сумму первоначального 

займа более чем в 2,5 раза, до января 2020 года — в 2 раза, а потом — в 1,5 ра-

за; 

2. Процентная ставка по таким кредитам после вступления закона в 

силу не должна превышать 1,5 % в день, с июля 2019-го — 1 %; 

3. Запрет начислять проценты по займам без обеспечения, заключен-

ным на срок не более 15 дней на сумму не более 10000 рублей, по которому 

фиксированная сумма платежей достигнет 30 тысяч рублей (за исключением 

неустойки в размере 0,1 процента задолженности за каждый день просрочки); 

4. В договоре должно быть прописано, что увеличение срока и суммы 

кредита запрещены [3]. 

Таким образом, это и может стать платформой для деятельности финан-

сового уполномоченного. 



 
 

Также на территории края действуют так называемые "чёрные кредито-

ры". Это организации и частные лица, которые занимаются профессиональной 

деятельностью по выдаче займов, но не входят в государственный реестр МФО.  

Примером такой ситуации являлась организация, которая была зареги-

стрирована в Алтайском крае, а работала в Горно-Алтайске. В ответ на обраще-

ние в Генеральную прокуратуру в прокуратуре Алтайского края заявили — это 

дело не наше, ведь они работают в Республике Алтай. Из прокуратуры Респуб-

лики Алтай пришел такой ответ: мы этим заниматься не будем, так как они за-

регистрированы в Алтайском крае. Несколько месяцев шла переписка. Потом 

надзорный орган соседней республики заявил: да, они вели нелегальную дея-

тельность, но недавно её прекратили, поэтому привлекать к ответственности их 

не за что. 

Эти примеры еще раз подтверждают необходимость независимого разби-

рательства финансового уполномоченного, поскольку его деятельность направ-

лена на досудебное регулирование споров. 

Подводя итог, можно сказать, формирование и развитие института фи-

нансового уполномоченного крайне необходимо в участившихся случаев мо-

шенничества и кратного увеличения числа микрофинансовых организаций. 
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В статье исследуется необходимость активизации инновационной дея-

тельности в мебельном производстве, поскольку она обладает значительным 

потенциалом развития, который позволяет выпускать конкурентоспособную 

продукцию. Есть целые ниши и страны, куда могут двигаться производители из 

России. И находятся они не только в пределах таможенного союза. Есть рынок 

Индии, рынки арабских стран, где по разным ценовым категориям российская 

мебель более чем конкурентоспособна. 

 

Ключевые слова: Россия, Алтайский край, мебель, мебельная промыш-

ленность, производство, развитие, рынок, экономика. 

 

Наличие радикальных экономических преобразований, связанных с пере-

ходом России к рыночным отношениям, обозначили перед регионами совокуп-

ность проблем по выбору направлений развития. В период глобализации эко-

номики наиболее интенсивным и эффективным путем развития промышленно-

го производства является внедрение нововведений, который позволяет адекват-

но отвечать на вызовы внешней и внутренней среды. 

Конъюнктура российского мебельного рынка отражает развитие эконо-

мики в целом: большинство комплектующих приходится закупать за рубежом. 

2017 год был переломным периодом из-за снижения спроса на мебель, и уже в 

2018 год рост продаж составил 2-3%. Мебельный рынок очень зависим от кур-



 
 

совых показателей: большинство комплектующих приходится закупать за ру-

бежом. Это одновременно является драйвером и торможением роста. [1] 

 

Алтайский край относится к регионам Западной Сибири с наиболее раз-

витой лесной промышленностью. Леса занимают около 28% территории края и 

отличаются большим разнообразием по составу пород, продуктивности, строе-

нию, возрастной структуре. В регионе преобладают хвойные породы, занима-

ющие 53,2% лесов. Ежегодный объём пользования лесами установлен в размере 

1803,5 тыс. кубометров (рис.1) [3].  

 

Рис. 1. Структура распределения мебельного производства по федераль-

ным округам России за 2018 год, % [2] 

 

Сегодня в алтайском лесопромышленном комплексе сделан акцент на 

развитие глубокой переработки древесины и безотходного производства, по-

ставке на внутренний и международный рынки готовой продукции, отвечаю-

щей европейским стандартам качества. Изготовление плит МДФ - листовой ма-

териал, который изготавливают методом сухого прессования мелкой древесной 

стружки при высоком давлении и температуре. Сырьем для выпуска таких плит 

являются отходы лесопилок и лесозаготовок. Плиты МДФ применяются в 

строительстве, при отделке и производстве мебели [4]. 

Лесная отрасль активно развивается в Алтайском крае. По данным адми-

нистрации региона, за первое полугодие индекс промышленного производства 



 
 

продукции деревообработки вырос на 24,1% к аналогичному периоду 2017 го-

да. Предприятия отгрузили товары на сумму в 2,9 млрд рублей - рост составил 

29%. 

На Алтае активно развиваются технологии деревянного домостроения, 

мебельного и фанерно-плитного производства, а также изготовление древесных 

топливных гранул. 

Таким образом, за 2018 года сводный индекс промышленного производ-

ства составил 100,9%, объем отгруженной продукции предприятиями составил 

172,6 миллиарда рублей. В обрабатывающей промышленности выпуск продук-

ции увеличился на 1,1%, в том числе в производстве одежды - в 2,3 раза, про-

чих транспортных средств и оборудования - в 1,5 раза, мебели - на 22,3%, дре-

весины и изделий из дерева - на 16,2%, машин и оборудования - на 15,1%, тек-

стильных изделий - на 10,8%, бумаги и бумажных изделий - на 7,5%. В пище-

вой и перерабатывающей промышленности индекс производства составил 

100,9% 

Рассмотрим развитие мебельной промышленности в Алтайском крае (рис. 

2). 

 

Рис. 2. Структура мебельной промышленности Алтайского края [2]. 

 

Две трети изготавливаемой в России мебели — это корпусная, мягкая и 

кухонная мебель, которая занимает около 29% объема всего мебельного рынка, 

и её производство является достаточно привлекательной нишей, особенно для 

малого и среднего бизнеса. Изготовление мягкой мебели все больше приобре-



 
 

тает форму «производство на заказ». Если с крупными предприятиями по вы-

пуску корпусной мебели и изделий из массива сложно конкурировать частным 

предпринимателям, то по изготовлению небольших партий мягкой мебели – это 

вполне реально. Доля же офисной мебели составляет 11 %. Этот сегмент пред-

ставляет особый интерес в связи со вступлением в силу постановления о запре-

те приобретения импортной мебели для государственных и муниципальных 

нужд.  

К крупнейшим производителям корпусной и мягкой мебели в Алтайском 

относятся: фабрика мебели «Формэ», мебельная фабрика «Ахтамар», мебельная 

фабрика «Анаида», мебельная фабрика «Алтай –мебель», фабрика мебели «Ев-

ромебель», ООО «Карс мебель», а также существует довольно большое количе-

ство средних и малых производителей мебели на Алтае [5]. 

В Алтайском крае развитию мебельной промышленности Алтайского 

края мешает ряд проблем: 

- износ оборудования; 

- нехватка специалистов; 

- замедление развития деревообрабатывающего комплекса; 

- конкуренция; 

- высокая стоимость сырья; 

-отсутствие реальной статистики. 

Сбыт продукции зависит напрямую от ее себестоимости – чем выше 

спрос, тем ниже себестоимость. Это обусловлено тем, что мебельный рынок ча-

стично занят товарами импортного производителя. 

Наиболее популярной на сегодняшний день является высококачественная 

мебель отечественного производителя. Но в связи с кризисом увеличивается 

спрос на мебель среднего уровня качества. 

Также основной проблемой является нехватка собственных финансовых 

средств, а также ограниченная возможность привлечения кредитных ресурсов. 

Проблемой можно назвать недостаточную информированность субъектов 

предпринимательства об инфраструктуре предоставляемой поддержки. Кроме 



 
 

этого, малыми предприятиями недооценивается важность комплексной прора-

ботки, анализа и оценки инвестиционного проекта, это объясняется нежеланием 

тратить финансовые ресурсы на анализ проекта и привлечение экспертов. 

Тем не менее, как показывает опыт многих предприятий, проблемы эти 

вполне решаемы.  

Альтернативным вариантом более экономичного производства и сниже-

ния себестоимости продукции является использование технологических отхо-

дов для их вторичной переработки. Это не только существенно минимизирует 

затраты ресурсов, но и способствует их рациональному распределению, а также 

экологическому состоянию окружающей среды. [6] 

Для сохранения конкурентоспособности отечественной мебели необхо-

димы инвестиции в мебельную отрасль, как со стороны государства, так и со 

стороны частных компаний. Увеличение производства отечественной мебели 

окажет позитивное воздействие на развитие смежных отраслей, как лесопро-

мышленного комплекса, так и химической, легкой, стекольной, текстильной, 

станкостроительной и др. отраслей. 

Обновление оборудования на производствах также увеличит конкуренто-

способность и повысит качество производимой мебели. 
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Статья посвящена рассмотрению экологической информации, которая 

предоставляется организациями в статистические органы и отражается в 

нефинансовых отчетах. Проведен обзор основных требований к экологической 

отчетности, показаны преимущества ее публикации, обобщены недостатки 

экологических корпоративных отчетов российских компаний, выделены 

направления для решения проблем. 

 

Ключевые слова: корпоративная отчетность, глобальные проблемы, 

нефинансовая отчетность, экологическая информация, устойчивое развитие. 

 

Данная тема является актуальной на сегодняшний день, потому что идеи 

устойчивого развития предусматривают открытость и прозрачность 

деятельности компании, но данная информация не отражается в традиционной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, поэтому организации составляют 

корпоративную отчетность. Она включает не только финансовые показатели, 

но и нефинансовую информацию об устойчивом развитии компании 

(экономическую, социальную и экологическую). Отсюда следует, что 

актуальность корпоративной отчетности и такого компонента как 

экологическая отчетность только возрастает. 

Потребность в формировании экологической отчетности выражается 

глобальными экологическими проблемами (сюда относится: загрязнение 



 
 

воздуха, изменение климата, разрушение озонового слоя, проблемы Мирового 

океана и др.). Именно данные обстоятельства повлияли на повышение контроля 

над деятельностью компаний в этой сфере. 

Компании, составляющие экологическую отчетность, наделены рядом 

возможностей:  

- организация предстает перед обществом с позитивной стороны, 

привлекая заказчиков и покупателей; 

- государство стимулирует компании, которые активно участвуют в 

природоохранной деятельности, посредством предоставления им налоговых 

льгот, грантов на приобретение экологических технологий, снижение ставки 

налога на имущество и т.д. Проблемой является то, что это характерно для 

зарубежных компаний; 

- инвесторы охотнее принимают решения о вложении денежных средств в 

развитие предприятий. Обладая информацией нефинансовой отчетности, 

можно дать более точную оценку текущему положению предприятия и его 

перспективам, что в конечном счете поможет снизить инвестиционные риски.  

Основным документом, регулирующим порядок отражения 

экологической информации в нефинансовой отчетности, является Руководство 

по отчетности в области устойчивого развития, разработанное Global Reporting 

Initiative (GRI является независимой международной негосударственной 

организацией, сотрудничающим с центром ЮНЕП (программа ООН по ОС) и 

работает в сотрудничестве с Глобальным договором Организации 

Объединенных Наций). Согласно Руководству, отражению подлежат входные 

(сырье, энергия, вода) и выходные данные (выбросы в атмосферу, в воду, 

отходы) [1]. Этим Руководством могут воспользоваться все предприятия вне 

зависимости от их размера. А малые и средние предприятия к тому же могут 

применять Пособие ЕС по экологизации, в котором разработаны инструменты, 

стимулирующие малые и средние предприятия к переходу на нефинансовую 

экологическую отчетность [2, с.3]. 



 
 

По данным Национального регистра корпоративных нефинансовых 

отчетов - Российского союза промышленников и предпринимателей на март 

2019 г., из 924 предоставленных отчетов лишь 81 отражают раздел по 

экологическим вопросам. Они раскрываются в большинстве компаний 

нефтегазовой, химической, деревообрабатывающей, транспортной и 

энергетической отраслей.  

Автором проведен анализ динамики экологических отчетов российских 

предприятий. 

Таблица 1 

Динамика количества экологических отчетов за 2000-2017 гг. [3] 
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Число компа-

ний 

2 3 3 5 6 4 4 3 4 4 3 4 5 7 6 6 6 6 

Экологические  

отчеты 

2 5 8 13 19 23 27 30 34 38 41 45 50 57 63 69 75 81 

 

Российские компании, как правило, отражают в отчетности 

экологическую информацию, обязательную по законодательству РФ. На 

примере ПАО «Газпром» можно проследить, что чаще всего в своей отчетности 

предприятия отражают такие показатели, как сумма текущих затрат на ООС, а 

также сумму отчислений в различные бюджеты в качестве платы за негативное 

воздействие на ОС.  

В структуре текущих затрат группы «Газпром» традиционно преобладают 

затраты на сбор и очистку сточных вод, которые в 2017 г. составили 16,93 млрд 

руб., или 49 %. Далее идут затраты на защиту и реабилитацию земель, 

поверхностных и подземных вод; охрану атмосферного воздуха и 

предотвращение изменения климата; обращение с отходами; сохранение 

биоразнообразия и охрану природных территорий и другие направления. 



 
 

В 2017 г. группой «Газпром» было перечислено 767,97 млн руб. в 

бюджеты различных уровней в качестве платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Таким образом, систематизация данных экологической отчетности 

позволяет выявить тенденцию роста количества и доли экологических отчетов. 

Но их количество существенно ниже по сравнению с зарубежными странами, 

где отчеты составляют даже малые предприятия. Мы также заметили, что 

предприятия не всегда предоставляют информацию о наличии экологической 

политики и не задумываются о возможности восприятия информации 

гражданами, проживающими в районе деятельности фирмы.  

Для решения проблемы можно выделить несколько путей: 

-поддержка государством отечественных компаний в улучшении эколо-

гической ситуации (предоставление налоговых и иных льгот, грантов и т.д.); 

-освоение компаниями зарубежного опыта по формированию экологиче-

ской отчетности, повышение их заинтересованности в предоставлении данных 

обществу; 

-отражение информации, не только требуемой законодательством, но и 

той, которая бы заинтересовала граждан, потенциальных инвесторов и покупа-

телей, обеспокоенных влиянием предприятия на состояние окружающей среды; 

-проведение надлежащего контроля государственными органами за до-

стоверностью данных экологической отчетности предприятий. 

 

Библиографический список 

1. Иванова М.Д. Необходимость организации экологического учета и 

формирования экологической отчетности // Вестник Бурятского государствен-

ного университета. - 2015. - № 2S. - С. 211-215; 

2. Экологизация малых и средних предприятий: Пособие по инстру-

ментам природоохранной политики для стран Восточного партнерства ЕС, 2015 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 



 
 

http://cci.dp.ua/tl_files/data/content/GreenChamber/materials/Ehkologizacija%20MS

P_Posobie.pdf  

3. Официальный сайт Российского союза промышленников и пред-

принимателей [Электронный ресурс]. URL: рспп.рф 

 

 

  



 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ И АЛТАЙСКОГО КРАЯ* 

 

А.А. Слукина, студентка кафедры менеджмента, организации бизнеса и 

инноваций Алтайского государственного университета 

Научный руководитель – Л.И. Петрова, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры менеджмента, организации бизнеса и инноваций 
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изводства на территории России и Алтайского края. Проанализировано состоя-

ние сельского хозяйства Алтайского края как агроориентированного региона, 

оценена его роль в развитии эко-хозяйства России. Выделены основные про-

блемы производства органических продуктов. Выдвинута гипотеза о развитии 
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Особенностью деятельности деловой организации в наши дни является 

работа в условиях острой конкуренции не только внутри страны, но и на меж-

государственном уровне. Это, в свою очередь, вызвало изменение требований, 

предъявляемых к качеству выпускаемой продукции предприятий, что приводит 

к перспективе развития органической продукции на предприятиях Российской 

Федерации и Алтайского края. Вопросы органического земледелия в условиях 

пропаганды здорового образа жизни и развития рынка эко-продукции приобре-

тают особую актуальность.  

Ежегодно мировой рынок экологически чистой, или органической, про-

дукции растет в среднем на 15,5%. Первые проекты по производству органиче-

ской сельхозпродукции стали появляться в России еще в конце 1990-х. Однако 



 
 

до недавнего времени в стране отсутствовали внутренние стандарты биопроиз-

водства. Это затрудняло развитие рынка, способствовало росту доли фальсифи-

ката и подрывало доверие потребителей ко всей отрасли. [1] Производством ор-

ганической продукции в России занимается менее 1% всех сельхозпредприя-

тий. Мировой оборот таких товаров составляет около $100 млрд. Россия обла-

дает серьезным потенциалом по развитию производства и экспорта органиче-

ских продуктов. Однако для его раскрытия необходима консультационная ра-

бота с предприятиями, нацеленными перейти на производство экопродукции, а 

также доступность финансов для оснащения хозяйств необходимым оборудо-

ванием.  

Наиболее активно в органическом направлении в последнее время разви-

вается молочная отрасль, сектор производства фруктов и овощей, мясной кла-

стер. С точки зрения вклада субъектов Российской Федерации в развитие рынка 

органической продукции стоит отметить роль Алтайского края, края агроори-

ентированного, имеющего 5,6% всей пашни России. Весомую роль в формиро-

вании экономики региона и уклада жизни населения играет сельское хозяйство, 

что обусловлено разнообразием почвенно-климатических зон, районированных 

сортов сельскохозяйственных культур, развитым животноводством как молоч-

ным, так и мясным, а также квалифицированными трудовыми ресурсами. По-

этому формирование и развитие рынка органической продукции в Алтайском 

крае является стратегически важным и перспективным направлением.[2]По 

данным на 2017 год  

Алтайский край занимает 1 место в Российской Федерации по посевной 

площади зерновых и зернобобовых культур и 1 место в СФО по валовому сбору 

зерна. По данным Алтайкрайстата в 2018 году индекс производства продукции 

сельского хозяйства в Алтайском крае составил 102,5%, в том числе продукции 

растениеводства – 104,3%, продукции животноводства – 100,3%.Валовой сбор 

зерна в крае составил более 5,01 млн. тонн,в том числе пшеницы – около 3,1 

млн. тонн, гречихи 495,96 тыс. тонн. В 2018 году валовой сбор масло семян 

подсолнечника составил 617,9 тыс. тонн, сахарной свеклы– 882,7 тыс. тонн. В 



 
 

крае собрано 148,1 тыс. тонн овощей и 515,7 тыс. тонн картофеля. Поголовье 

крупного рогатого скота на 1 января 2019 года во всех категориях хозяйств края 

составило 712,2 тыс. голов, в том числе коров – 291,2 тыс. голов, свиней – 400,0 

тыс. голов, овец и коз – 242,7 тыс. голов. В сельскохозяйственных организациях 

и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпри-

нимателей, поголовье крупного рогатого скота насчитывает 427,4 тыс. голов, в 

том числе коров – 165,8 тыс. голов. В 2018 году в крае произведено 1178,4 тыс. 

тонн молока, 976,7 млн. штук яиц. В 2018 году на развитие сельского хозяйства 

края перечислено около 3,38 млрд. рублей, в том числе около 2,7 млрд. рублей 

из федерального бюджета и более 688,6 млн. рублей – из краевого бюдже-

та.[5]Высокая доля производства продукции в частном секторе позволяет отне-

сти продукцию животноводства к категории органической или экологически 

чистой. Однако, не смотря на очевидные преимущества региона в сфере произ-

водства органической продукции, существует ряд проблем, которые, в конеч-

ном счете, тормозят развитие не только регионального, но и национального 

рынка экопродукции. Одной из проблем рынка органического продовольствия 

до недавнего времени было отсутствие законодательных норм производства. В 

начале августа 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о принятии 

закона «Об органической продукции» (Федеральный закон "Об органической 

продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации" от 03.08.2018 N 280-ФЗ), который вступит в силу с 1 января 

2020 года. Документ вводит понятия органической продукции и ее изготовите-

лей и регулирует нормы производства, хранения, транспортировки, маркировки 

и реализации. Также закон дает определение органического сельского хозяй-

ства. В нем уже обозначен перечень требований к выпуску биопродукции [5,6]. 

Следующей проблемой является становление сертификационной системы. В 

законе описано, что сертификаты производителям должны выдавать аккредито-

ванные в национальной системе аккредитации компании. Согласно новому за-

кону, в России и, в частности, в Алтайском крае должен быть создан и напол-

нен реестр производителей органической продукции. Вместе с тем стандарт, 



 
 

регламентирующий правила производства органической продукции, действует 

с 2015 года (ГОСТ Р 56508 2015 «Продукция органического производства. Пра-

вила производства, хранения и транспортирования») [2]. Важный момент за-

ключается в том, что со вступлением в силу закона у государства появляются 

механизмы защиты рынка от «гринвошинга» — недобросовестных производи-

телей, которые называют органической продукцию, которая не является тако-

вой.Сейчас в административном кодексе есть пункт, который говорит о наказа-

нии за введение в заблуждение потребителя - штраф для юридического лица за 

данное нарушение составляет от 100 тыс. до 500 тыс. руб. при первичном ули-

чении. Введение нормативно-правовых актов позволит нормировать и контро-

лировать деятельность организаций. С принятием закона начинает формиро-

ваться правовая основа для эффективного производства и реализации органиче-

ской сельхозпродукции [4]. В конце 2018 года автономная некоммерческая ор-

ганизация «Российская система качества» запустила в реализацию проект по 

органической сертификации производителей экологически чистой органиче-

ской продукции повышенного качества. Целью проекта является создание ав-

торитетного органа по сертификации органической продукции федерального 

значения, с последующим получением статуса международного аккредитован-

ного органа по сертификации. В соответствии с соглашением о сотрудничестве 

от 30 октября 2018 года №120-с между Роскачеством и Правительством Алтай-

ского края, власти выступили с поддержкой данному мероприятию.Участие в 

Проекте может принести производителям региона следующие преимущества: 

включение в федеральный реестр органических производителей и получение 

специального знака для маркировки продукции;выход на высоко маржиналь-

ные рынки продажи сельхозпродукции в России и за рубежом;переход на со-

временные, ответственные и экологически чистые технологии в сельском хо-

зяйстве, повышение качества и конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции Алтайского края;увеличение спроса на экологически чистую орга-

ническую продукцию [3]. Таким образом, Алтайский край обладает высоким 

потенциалом производства органической продукции, поскольку обладает не 



 
 

только всеми необходимыми агроклиматическими условиями, но и соответ-

ствующими технологиями. Примером деятельности в данной сфере является 

предприятие АО «Барнаульский молочный комбинат». В настоящее время это 

одно из крупнейших в Алтайском крае предприятий по производству и перера-

ботке молочных продуктов. По результатам лабораторных испытаний масло 

«Молочная сказка» был признан товаром повышенного качества, так как соот-

ветствуют не только обязательным требованиям законодательства, но и опере-

жающему стандарту Роскачества. Продукт не имеет в составе искусственных 

консервантов, красителей и растительных жиров. По итогам всех этапов иссле-

дования масло сливочное «Молочная сказка» и пломбиры ООО «Алтайхолод» 

получили право маркировать свою продукцию государственным Знаком каче-

ства, а также участвовать в Государственной программе продвижения высоко-

качественных российских товаров. Напомним, что ранее государственным Зна-

ком качества в Алтайском крае были отмечены мука Алейка (ЗАО «Алейскзер-

нопродукт») и гречка «Гудвилл» (АО «Алтайская крупа»). На данный момент 

проходит обсуждение вопроса о создании национального органического знака, 

обладателями которого могут стать алтайские предприятия, имеющие Знак ка-

чества, занимающиеся производством экологически чистой продукции. Необ-

ходимость развития органического земледелия именно в Алтайском крае обу-

словлена низким уровнем применения минеральных удобрений, гербицидов, 

вредных для организма человека, а так же высокой долей личных (подсобных) 

и фермерских хозяйств в производстве продукции сельского хозяйства и жи-

вотноводства, следовательно органическое производство сможет достойно раз-

виваться на перерабатывающих предприятиях Алтайского края. 

 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

гранта № 17-02-00639 «Разработка концепции производства органической 

продукции на неиспользуемых пахотных и залежных землях» 
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Статья посвящена организационным основам и содержанию профессио-

нального обучения на российских предприятиях. В статье раскрываются поня-

тия профессионального и внутрифирменного обучения, определяются их цели и 

задачи. Исследуется отечественный опыт формирования внутрифирменной си-

стемы обучения, а также опыт использования корпоративных университетов. 

 

Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональное 

обучение, внутрифирменное обучение, обучение, корпоративный университет. 

 

Профессиональное обучение – обязательная составляющая в структуре 

динамично развивающегося предприятия. Так, в процессе развития предприя-

тия неизбежно возникают вопросы относительно перемещения работников или 

повышения их в должности, в связи с чем и необходимо осуществлять подго-

товку персонала.  

В соответствии с п. 6 ст. 73.Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» профессиональное обуче-

ние осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность, в том числе в учебных центрах профессиональных квалификаций и 

на производстве, а также в форме самообразования [1].  

Система базового профессионального образования объективно не наце-

лена непосредственно на реализацию функций обеспечения изменяющихся по-



 
 

требностей рынка труда. Она способна обеспечить лишь начальную подготовку 

обучаемых по избранной профессии, специальности, направлению. Далее каж-

дый человек проходит свой жизненный путь со своими потребностями и воз-

можностями совершенствования. Поэтому знания при получении профессио-

нального образования впервые должны иметь возможность в своем приросте, а 

также потребность в постоянном обновлении. 

Данные качества могут быть реализованы посредством профессионально-

го обучения работников, в том числе внутрифирменного, которое является од-

ним из эффективных механизмов повышения уровня их конкурентоспособно-

сти как внутри компании, так и гарантом востребованности на внешнем рынке 

труда [2, с. 28]. 

Под внутрифирменным обучением персонала понимается «процесс пери-

одического (непрерывного) обучения работников организации, который иници-

ировала организация, с целью совершенствования знаний и компетентности, 

навыков и умений работников, их созидательной деятельности для увеличения 

их вклада в достижение максимальной эффективности деятельности компании» 

[3, с. 320]. 

Система внутрифирменного обучения должна соответствовать целям ор-

ганизации. Следовательно, задачи обучения также должны быть связаны с ее 

стратегическими планами. Можно выделить следующие основные задачи, ко-

торые выполняет внутрифирменное обучение: 

 комплексное повышение квалификации персонала организации; 

 адаптация новых работников; 

 сохранение и передача ценностей организации; 

 повышение уровня лояльности работников по отношению к организа-

ции; 

 укрепление общего корпоративного духа. 

Кроме того, что внутрифирменное обучение является одним из методов 

обучения персонала организации, его развития, оно представляет собой элемент 

организационной культуры. 



 
 

Организация самого процесса обучения, как правило, возложена на служ-

бу управления персоналом, взаимодействующую непосредственно с руководи-

телями подразделений, работники которых собираются обучаться. В крупных 

организациях данную функцию выполняет специальное структурное подразде-

ление. 

В российских организациях нет единого подхода к обучению, так как 

каждой из них необходима своя программа подготовки, специально разрабо-

танная с учетом особенностей ее деятельности. Поэтому на практике можно 

наблюдать как полное отсутствие обучающего процесса, так и полноценное 

внутрифирменное обучение персонала, включая формирование корпоративных 

университетов. 

Корпоративный университет – это система внутреннего обучения, вы-

строенная в рамках корпоративной идеологии на основе единой концепции и 

методологии, охватывающая все уровни руководителей и специалистов. Кор-

поративный университет является инструментом стратегического менеджмен-

та, неотъемлемой составной частью бизнес-процессов [4]. 

Корпоративные университеты в России появляются с начала 1999 года. 

Первый из них – университет «Билайн», был создан сетевой компанией «Вым-

пелком» с целью подготовки персонала, понимающего как основы бизнеса, так 

и политику компании. 

На сегодняшний день российских корпоративных университетов насчи-

тывается более ста. Среди них: КУ «Росгосстрах», КУ «Северсталь», КУ «Ро-

стелеком», КУ «РЖД», КУ «Норникель», КУ «ВТБ», КУ «АльфаСтрахование», 

КУ «Вимм-Билль-Данн», КУ «Газпром», КУ «Лукойл», Учебный центр «Евро-

сеть» и др.  

Значимость использования корпоративного университета определяется, 

прежде всего, направленностью обучения на цели и задачи организации, учетом 

особенностей конкретного заказчика. Кроме того, качественное обучение до-

ступно всем категориям сотрудников. 



 
 

Одним из университетов, справляющимся с поставленными задачами на 

высоком уровне, является КУ «Северсталь» лидера металлургии ПАО «Север-

сталь». В компании разрабатывается и реализуется комплекс программ, 

направленных на создание системы подготовки квалифицированных специали-

стов в кадровый резерв компании. В рамках этого направления компания со-

трудничает с более чем 20 профильными вузами России [5]. Отличительная 

черта всех программ образования – направленность на подготовку топ-

менеджеров, способных управлять изменениями на любом уровне в любой сфе-

ре. В 2016 году была запущена новая образовательная программа, цель которой 

– подготовка менеджеров высшего звена для международных подразделений 

корпорации. Данный образовательный проект под названием Global Leadership 

Program (GLP) был создан на основании опыта ведущих компаний всего мира. 

Более 8 лет в сфере корпоративного образования находится «Корпора-

тивный университет РЖД». За годы деятельности было разработано около 200 

образовательных программ (в очном и дистанционном формате), по которым 

обучились более 65000 руководителей и специалистов ОАО «РЖД». В универ-

ситете успешно реализуется четырехступенчатая система корпоративного биз-

нес-обучения на уровне мини-MBA (программы «Корпоративный лидер», 

«Корпоративный менеджмент», «Корпоративная стратегия» и «Стратегический 

менеджмент»). Так, например, программа «Стратегический менеджмент» раз-

работана для руководителей высшего звена ОАО «РЖД». Формат обучения от-

вечает стандартам лучших российских и зарубежных бизнес-школ и включает 

как индивидуальную работу (консультации с экспертами, панельные дискус-

сии, решение кейсов и пр.), так и проектную работу в группах, направленную 

на решение актуальных проблем и бизнес-задач компании[6]. 

Рассмотренный выше путь развития системы обучения персонала досту-

пен далеко не всем организациям. В этом случае формируется систематическое 

обучение персонала в учебных заведениях. По данному принципу устроена си-

стема обучения в ОАО «Кучуксульфат» – крупном предприятии химической 

отрасли, единственном в России производителе природного сульфата натрия 



 
 

[7]. Еще в 1991 году было принято стратегическое решение – готовить специа-

листов для себя. На предприятии используются всевозможные формы обуче-

ния: очное, очно-заочное, дистанционное. В 2018 году прошли обучение и по-

высили квалификацию 621 человек. Свой квалификационный уровень повы-

шают инженерно-технический персонал и рабочие Общества. 

Таким образом, для своего успешного инновационного развития пред-

приятию необходимо формирование высококвалифицированных кадров – мо-

бильных, способных непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Это становится возможным при разработке и постоянном развитии системы 

внутрифирменного обучения. 

Обладающие современной системой внутрифирменной подготовки орга-

низации лидируют в условиях конкуренции, так как располагают возможностя-

ми в кратчайшие сроки ответить на любой вызов внешней среды ростомсвоей 

производительности.  
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Статья посвящена изучению проблем женской карьеры в силовых струк-

турах. Последовательно рассматриваются ключевые факторы и условия про-

хождения службы женщин в силовых структурах. Приводятся результаты ис-

следования основных мотивов службы женщин в современных условиях, не-

смотря на имеющиеся трудности. В заключении определяются основные пре-

имущества женской карьеры в силовых структурах. 

 

Ключевые слова: силовые структуры, карьера, женщина, факторы карь-

еры, карьерная мотивация. 

 

Успешность и безопасность социально-экономического развития совре-

менного общества во многом определяется деятельности силовых структур, а 

именно - уровнем профессионализма и организации совместной работы их со-

трудников. 

Работа с кадрами в силовых структурах - это система регламентирован-

ных мероприятий по разработке и реализации государственной кадровой и со-

циальной политики в отношении сотрудников. Предполагается широкое ис-

пользование как традиционных, так и современных кадровых технологий, поз-

воляющих как на стадии планирования, набора кандидатов на службу, так и в 

процессе ее прохождения учесть специфику условий работы: специальная суб-

ординация и жесткая дисциплина, опасные для жизни условия труда, ненорми-

рованное рабочее время и высокое психологическое и физическое напряжение 



 
 

работы. Все эти факторы исторически обусловливают подавляющую долю ра-

ботающих мужчин среди сотрудников силовых структур. 

Однако статистика последних лет неуклонно подтверждает тенденцию 

роста численности девушек, желающих как поступить учиться в силовые про-

фессиональные образовательные учреждения России, так и пройти службу в 

силовых структурах. 

Для изучения особенностей и проблем женской карьеры в силовых струк-

турах нами были использованы следующие методы: 

1) анализ научно-методической литературы и публичных служебных ма-

териалов по теме исследования; 

2) анализ системы соответствующих статистических кадровых показате-

лей по Алтайскому краю и России; 

3) выборочный социологический устный опрос молодых женщин, рабо-

тающих в учреждении МВД Алтайского края, о мотивах и факторах службы в 

силовых структурах. 

По нашему мнению, исходя из определения сущности и назначения карь-

еры [1], карьера сотрудников силовых структур представляет собой организа-

цию и управление его продвижением по ступеням должностного и профессио-

нального роста, позволяющие развивать и реализовывать их профессиональные 

компетенции и личностные качества, как в интересах силовых структур, так и 

самих сотрудников. 

Как показало проведенное исследование, решение поступить на работу в 

силовые структуры для молодой девушки обычно первоначально приводит в 

специализированное училище или ВУЗ. В дальнейшем это дает возможность 

поступить на более престижную, интересную работу и беспрепятственно полу-

чить высокие звания. Например, в 2019г. среди студентов Барнаульского юри-

дического института МВД России в возрасте от 17 до 25 лет девушки составили 

уже 45% [2]. 

Женщин в погонах становится год от года все больше. Разумеется, тради-

ционно их берут на «бумажные» должности. Как показало исследование, в от-



 
 

дел кадров и отдел по связям с общественностью принимает девушек даже с 

профильным дипломом обычного ВУЗа. Однако,на сегодняшний день есть бо-

гатый выбор профессий для таких девушек, которые не желают заниматься 

«бумажной» работой. Всё чаще можно встретить женщину, занимающую 

должность, которая не свойственна женщине. Например, это должность следо-

вателя, криминалиста, кинолога или даже конвоира в женских колониях. Ста-

новится не редкостью служба женщин в специальных силовых структурах. 

Также, часто встречаются женщины-участковые уполномоченные поли-

ции, которые выполняют возложенные на него задачи по борьбе с преступно-

стью и охране общественного порядка на закрепленном за ними в установлен-

ном порядке административном участке. 

На службу в Росгвардию к девушкам предъявляются такие же требова-

ния, как и к мужчинам. А именно: возраст от 18 до 40 лет; подходящее образо-

вание, квалификация; хорошая физическая подготовка; отсутствие в биографии 

«факторов риска». Более 85 тысяч женщин работают в национальной гвардии 

России на различных должностях: медицинский, технический персонал, связь, 

полиграфия, наблюдение за местностью, фотограмметрия и др. При этом более 

20 тысяч из них проходят военную службу на контрактной основе. По контрак-

ту кандидатка может претендовать на должность повара, связистки, телегра-

фистки, юриста, психолога. А вот рядовым или снайпером устроиться не полу-

чится, несмотря на высокий спрос на подобные профессии в Росгвардии у 

женщин[3]. 

Стоит отметить, что специальные звания присвоены около 39 тысячам 

женщин. 1,5 тысячи из них имеют звание офицера, а 43 военнослужащие – зва-

ние полковника Росгвардии[3]. 

Что же заставляет девушек идти на опасную и тяжелую службу в силовых 

структурах? 

Как показал проведенный выборочный опрос, среди основных мотивов 

стремления женщин к службе в силовых структурах были указаны следующие: 

стабильное положение в обществе, высокое денежное содержание, широкий 



 
 

пакет социальныхуслуг и льгот. Все разнообразие предоставляемых благи га-

рантий реалистичнее и выше по сравнению с возможностями современного 

рынка труда.  

Примечательно, что занятые в силовых структурах женщины заинтересо-

ваны и далее продолжить нести службу в выбранной сфере деятельности. 

Если учесть тот факт, что уровень средней «гражданской» заработной 

платы в Алтайском крае весьма невысок среди субъектов Российской Федера-

ции, то материально-денежные условия службы, реальный карьерный рост, 

предоставление бесплатного жилья, качественное медобслуживание, досрочная 

выслуга лет, пенсионные льготы в силовых структурах весьма привлекательны 

для женщин.  

С другой стороны, служба в силовых структурах женщин связана со 

множеством трудностей, со спецификой ее условий и содержания. Особенно 

трудно совмещать женщинам службу с семейной жизнью. Несмотря на это, 

ежегодно становится все больше женщин, готовых переносить особенности и 

тяготы профессии, достигать профессиональной самореализации и карьерных 

успехов. 

Для дальнейшей плановой и систематизированной работы по привлече-

нию женщин на службу в силовые структуры, на наш взгляд, необходимо в од-

ной стороны добиваться расширения списка должностей, пригодных для заня-

тия и карьерного освоения женщинами. С другой стороны, – усилить разъясни-

тельную и рекламную работу силовых структур в СМИ на местном «граждан-

ском» рынке труда по представлению информации об имеющихся вакансиях. 

Как показывает практика, еще имеются недоработки в сфере маркетинга персо-

нала. 

 

Библиографический список 

1. Ануфриева И.Ю. Современные карьерные риски в системе управ-

ления персоналом организации// Управление современной организацией, опыт, 

проблемы и перспективы. – 2018. – № 1.  



 
 

2. Служба. Вакансии. ФГТС. Учебные заведения.// Главное Управле-

ние МВД России по Алтайскому краю [Электронный ресурс]. – URL: 

https://22.xn--b1aew.xn--p1ai/Dejatelnost/Sluzhba._Vakansii_FGGS(дата обраще-

ния: 05.05.2019). 

3. Работа в Росгвардии для женщин. [Электронный ресурс]/ – URL: 

http://omon-mvd.ru/rabota-v-rosgvardii-dlya-zhenshhin (дата обраще-

ния:05.05.2019). 

 

  



 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
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РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
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В статье представлен анализ государственных программ ипотечного жи-

лищного кредитования в двух странах: в Российской Федерации и Республике 

Казахстан. Выделены основные социальные категории граждан, которым ока-

зывается поддержка в сфере ипотечного кредитования. Поддержка уязвимых 

слоев населения рассматривается в качестве одной из необходимых мер урегу-

лирования социального положения в стране. 
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ипотечный жилищный кредит, государственная программа, социальная про-

грамма. 

 

В Российской Федерации, так же, как и в Республике Казахстан, остро 

стоит вопрос экономической ситуации в стране и социального положения 

граждан. Ипотека является одним из стабилизаторов, улучшающих экономику 

страны и влияющее на уровень жизни граждан. Она воздействует на такие про-

цессы, как: оживление и стабильная работа банковской сферы, региональных 

компаний, возможность поддержки определенных категорий населения. [1] 

Ипотечный кредит — целевой долгосрочный кредит на покупку жилья, 

которое становится залоговым обеспечением по этой ссуде. Также залогом мо-

жет выступать недвижимость, имеющаяся в собственности у заемщика. [6]  

Благодаря выдаче ипотечных кредитов государство решает некоторые 

экономические и социальные вопросы, как уже было сказано выше. В странах 

существует две системы ипотечного кредитования: ипотека, процентные ставки 

по которой устанавливает государство путем разработки социальных программ, 



 
 

и ипотечное кредитование, где процентные ставки устанавливает банк. В 

настоящее время в Российской федерации действует несколько социальных 

программ для улучшения жилищных условий социально незащищенных слоев 

населения. Те граждане, кто не попадает под эту программу, приобретают ипо-

течный кредит на условиях банка. 

Так, ипотека по федеральной программе «Молодой семье - доступное жи-

лье» предназначена для молодежи, т. е. подразумевается, что каждому члену 

семьи нет 35 лет. Кроме того, программа устанавливает ряд ограничений: 

-семья должна стоять в очереди на улучшение жилищных условий; 

-на двоих человек полагается выделение 42 кв. метров, если детей нет, а 

если есть - 18 кв. метров на человека; 

-размер помощи молодым семьям определяется исходя из стоимости жи-

лья в регионе. 

Базовые показатели размера субсидии по программе «Молодой семье - 

доступное жилье» составляют: до 30% от средней стоимости жилья для моло-

дых семей без детей и до 35% - с детьми. В ряде банков разработаны собствен-

ные программы социальной ипотеки молодым. Например, в Сбербанке России 

существует программа «Молодая семья» с более низкими процентными став-

ками по сравнению с обычными условиями кредитования. 

В то же время многие банки не выделяют молодые семьи в отдельную со-

циальную группу при ипотечном кредитовании. Тем не менее, большинство 

долгосрочных программ рассчитаны на молодых. 

В 2018 году государством была запущена льготная ипотечная программа 

для семей, у которых в течение 2018-2022 годов родится второй и/или после-

дующий ребенок. Механизм ее действия подразумевает субсидирование про-

центной ставки по кредиту в течение трех-восьми лет (в зависимости от коли-

чества детей) на уровне 6% годовых. После окончания срока субсидирования 

ставка устанавливается на уровне ключевой ставки Банка России, действующей 

на дату заключения кредита, увеличенной на 2 процентных пункта. 



 
 

Ипотека в счет материнского капитала предполагает под собой то, что 

после рождения второго ребенка семья может рассчитывать на погашение части 

задолженности по ипотеке за сет средств из материнского капитала. В то же 

время материнский капитал выплачивается только через три года после рожде-

ния второго ребенка. Программами большинства банков предусмотрена также 

возможность учета средств материнского капитала в качестве первоначального 

взноса за ипотеку. [6] 

Также, Президент Российской Федерации в своём обращении Федераль-

ному собранию ввел ещё одно решение прямого действия для улучшения жи-

лищных условий многодетных семей: «С учётом устойчивости и стабильности 

макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства считаю 

возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается тре-

тий и последующий ребёнок. А именно, напрямую из федерального бюджета 

оплатить, «погасить» за такую семью 450 тысяч рублей из её ипотечного креди-

та. При этом предлагаю запустить эту меру 1 января 2019 года. 

Если сложить с материнским капиталом, который также можно направ-

лять на погашение ипотеки, получается более 900 тысяч рублей. Во многих ре-

гионах это существенная часть стоимости квартиры.» [4] 

Данная мера будет весомо помогать многодетным семьям. 

Что касается военной ипотеки, то ее суть заключается в том, что военно-

служащие, принимающие участие в военной ипотеке, каждый год получают на 

свой специальный счет субсидию. Средства, накопленные на этом счете, могут 

быть использованы для внесения первоначального взноса при покупке жилья 

по программе военной ипотеки.  

Кроме того, существуют государственные региональные программы, рас-

считанные на молодых специалистов, работающих в бюджетных сферах. Так, 

для врачей и учителей предусмотрены льготы по процентным ставкам, а также 

специальные условия по накоплению первоначальных взносов. [6] 

В Казахстане немного иная система. Государственные программы предо-

ставляются не отдельным группам населения, они делятся на предоставление 



 
 

первичного или вторичного жилья и, получается, что под эту программу может 

попасть почти каждый подходящий под такие условия, что человек является 

гражданином Казахстана и достиг 21 года. 

Жилищная программа «7-20-25» предполагает рыночный характер взаи-

моотношений между заемщиком и кредитором. Купить жилье в ипотеку смогут 

только финансово дисциплинированные, социально защищенные и платеже-

способные граждане. Отличием данной программы является то, что она дей-

ствует только на жилье первичного рынка.  

Конечно, не все хотели бы покупать жилье в новостройках, да и количе-

ственно новостроек не так много, поэтому, для покупки жилья на вторичном 

рынке была разработана программа «Баспана Хит». Требования к данной про-

грамме схожи с требованиями по программе «7-20-25». Единственное большое 

отличие – это предоставление квартиры на вторичном рынке. 

Конечно, условия в двух странах весьма отличаются. В Казахстане нико-

ем образом не поддерживаются незащищенные слои населения – многодетные 

семьи. В основном, государственные программы разработаны с учетом того, 

что граждане, приобретающие ипотеку, имеют стабильный заработок, в основ-

ном – это молодые специалисты. Но из-за того, что государство не заботится о 

гражданах, у населения начинает формироваться негативное отношение к вла-

сти. 

Исследуя статистические данные выяснилось, что почти каждый четвер-

тый россиянин (23%) в ближайшие 5 лет собирается приобрести жилье, причем 

эта доля выросла на 7 п.п. с 2007 г.. Среди молодых людей от 18 до 24 лет эта 

доля самая высокая (44%), ниже среди 25-34-летних (38%).  

Для того, чтобы улучшить свои жилищные условия, опрошенные, в 

первую очередь, планируют взять ипотечный кредит (44%), причем эта доля 

заметно выросла с 2007 г. (22%). Каждый третий (34%) респондент собирается 

использовать собственные средства. Четверть (24%) наших сограждан думает о 

продаже имеющейся недвижимости для покупки нового жилья. На материаль-

ную помощь родителей и друзей рассчитает каждый десятый опрошенный 



 
 

(9%), столько же респондентов полагают, что возьмут потребительский кредит 

[2]. 

По количеству уже выданных кредитов можно сказать то, что с 2016 года 

количество значительно выросло. На это влияют следующие причины: мигра-

ция, так как сейчас действуют несколько программ переселения; увеличение 

рождаемости. По сравнению с 2016 годов на январь 2019 года количество вы-

данных ипотечных кредитов выдано на 562 814 единиц больше (таблица 1). 

Таблица 1 

Количество жилищных кредитов, предоставленных гражданам-

резидентам* 

Период Количество предоставленных кредитов, единиц 

01.01.16 710 450 

01.01.17 863 803 

01.01.18 1092 316 

01.01.19 1 476 376 

*Источник: Центральный Банк России [5] 

 

 

Рис. 1. Ипотечное кредитование в Республике Казахстан [3] 

 

В Республике Казахстан тоже происходит рост выданных ипотечных кре-

дитов, так как хоть и мало государственных программ предлагается населению, 

но граждане пытаются хоть немного сэкономить, поэтому пользуются теми 



 
 

программами, которые есть на данный момент. На рисунке 1 видно, что актив-

ный рост выданных ипотечных кредитов начался и декабря 2016 года. Именно 

тогда Правительство Республики Казахстан запустило государственную ипо-

течную программу, которой смогли воспользоваться многие жители страны. 

Подводя итог, следует отметить, что ипотечное кредитование играет 

большую роль в экономике и социальном положении двух стран. В странах 

действует различная система предоставления ипотеки. Единственное сходство 

– есть определенные категории граждан, кто не попадает под программу и по-

этому должен брать ипотечный кредит на условиях банка. С другой стороны – 

достаточно работать и приносить государству пользу, тогда и государство пой-

дет навстречу гражданам. 
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В данной работе рассмотрены возможности использования языка про-

граммирования R для анализа и прогнозирования инфляции в России. Была 

проведена декомпозиция исходных статистических данных об уровне инфля-

ции с 2014 года. На основе этих данных была построена аддитивная модель 

Хольта-Винтерса, представляющая значение временного ряда в виде суммы 

константы, тренда и сезонности. Расчеты по модели позволили получить про-

гнозные значения инфляции до конца 2019 года. 

 

Ключевые слова: инфляция, временной ряд, модель Хольта-Винтерса, 

тренд, сезонность. 

 

Для некоторых экономических показателей существенны сезонные изме-

нения динамики роста или падения, поэтому для их прогнозирования целесооб-

разно учитывать конкретный характер тенденции и сезонных колебаний. На ос-

нове модели Хольта Питер Уинтерс создал свою прогностическую модель, ко-

торая учитывает экспоненциальный тренд и сезонность (в мультипликативном 

и аддитивном вариантах) [1]. 

Целью данной работы является анализ с помощью декомпозиции модели 

инфляции по Хольту-Винтерсу, а также создание на ее основе прогноза до кон-

ца 2019 года. Основой для исследования послужили данные об инфляции в 



 
 

России за 2014-2019 годы [2]. Программным средством для анализа послужила 

программа RStudio, которая является средой для языка программирования R 

[3]. Данный язык является одним из ведущих в сфере статистической обработки 

данных и работы с графикой. Также он позволяет проводить декомпозицию си-

стемы и автоматически получать многие необходимые для исследований фак-

торы, что делает его удобным инструментом для работы с моделью Хольта-

Винтерса [4]. 

В модели Хольта-Винтерса расчетные значения 𝑌𝑡+ℎ можно определить 

по формуле: 

𝑌𝑡+ℎ = 𝑎𝑡 + ℎ ∗ 𝑏𝑡 + 𝑠((𝑡−𝑝)𝑚𝑜𝑑 𝑝), 

где показатели at, bt и st рассчитываются следующим образом: 

𝑎𝑡 = 𝛼(𝑌𝑡 − 𝑠𝑡−𝑝) + (1 − 𝛼)(𝑎𝑡−1 + 𝑏𝑡−1), 

𝑏𝑡 = 𝛽(𝑎𝑡 − 𝑎𝑡−1) + (1 − 𝛽) ∙ 𝑏𝑡−1, 

𝑠𝑡 = 𝛾(𝑌𝑡 − 𝑎𝑡) + (1 − 𝛾) ∙ 𝑠𝑡−𝑝. 

Для того чтобы осуществить декомпозицию в программе RStudio, необ-

ходимо загрузить данные об инфляции по месяцам, начиная с января 2014 года, 

и представить их в виде временного ряда. Для этого используется функция 𝑡𝑠 с 

параметром 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡, настроенным на 2014 год и 1 месяц, и параметром 

𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦, равным 12 месяцам в году. 

Далее была проведена декомпозиция системы с помощью функции 

𝑑𝑒𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑒. Эта функция позволяет найти значения константы, тренда и сезон-

ности по месяцам. В данном случае константа составила 0,3085%, тренд соста-

вил 0,0053%. Значения сезонностей по месяцам представлены в таблице 1, а 

также в графическом виде на рисунке 1. 

Таблица 1 

Сезонность инфляции по месяцам, % 

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

0,233 0,359 0,110 -0,220 -0,095 0,096 0,228 0,526 0,621 0,054 -0,035 -0,019 

 



 
 

 

Рис. 1. Сезонность инфляции по месяцам в процентах 

 

В рамках декомпозиции модель по умолчанию исследовалась как адди-

тивная.  

Прогноз по модели Хольта-Винтерса в данном исследовании также был 

построен как аддитивная модель. Для этого сначала с помощью функции 

𝐻𝑜𝑙𝑡𝑊𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠 была задана сама модель. Для модели были установлены пара-

метр 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎, равный 0,15, параметр 𝑏𝑒𝑡𝑎, равный 0,05, и параметр 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎, рав-

ный 1. Они отвечают за учет в модели значений константы, тренда и сезонно-

сти соответственно. Также с помощью параметра 𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 вид модели был 

установлен как аддитивный.  

Расчетные значения инфляции по месяцам представлены в таблице 2, а 

также в графическом виде на рисунке 2. 

Таблица 2 

Расчетные значения инфляции по месяцам, % 

Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

0,54 0,66 0,40 0,07 0,19 0,37 0,50 0,79 

 

Аналогичные прогнозы с помощью модели Хольта-Винтерса возможно 

получить и дальнейшие периоды. Однако при увеличении количества расчет-

ных значений пропорционально будет уменьшаться их точность. 

 



 
 

 

Рис. 2 – Фактические и расчетные значения инфляции по месяцам в про-

центах за 2014-2019 годы 

 

При сложении фактических и расчетных инфляций по месяцам значение 

за 2019 год составит 5,57%. Такой уровень характеризует умеренную, ползучую 

инфляцию, которая является вполне приемлемой для рыночной экономики. По-

лученное с помощью модели Хольта-Винтерса расчетное значение инфляции 

расходится с официальным прогнозом Центробанка, который установлен в 

промежутке 4,7–5,2% [5]. Это расхождение связано с тем, что инфляция не яв-

ляется сугубо экономическим показателем и на него оказывают влияние в том 

числе политические факторы. 

В целом можно сказать о том, что с помощью декомпозиции исходных 

данных возможно выделить значения нескольких важных критериев, влияющих 

на уровень инфляции. Значение же модели Хольта-Винтерса состоит в том, 

чтобы в разной степени используя значения этих критериев создать расчетную 

модель инфляции. 
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В статье затрагиваются проблемные вопросы финансирования высшего 

образования. Подробно анализируются способы государственного финансиро-

вания высшего образования в разных странах и России. Выявляются факторы 

образующие проблемы финансирования высших школ. Рассматриваются вари-

анты совершенствования финансирования высшего образования. 
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Улучшение уровня образования, увеличение количества специалистов - 

одна из важнейших задач социального развития Российской Федерации. Одно-

временно сфера образования представляет собой важнейший сектор финансо-

вых отношений, надлежащее функционирование которого требует не только 

огромных средств, но и современных форм организации управления и финан-

сирования. Но в современных условиях сокращается уровень государственного 

финансирования высшего образования. В мировой практике существует не-

сколько источников финансирования высшего образования: 

 средства бюджетов;  

 денежные средства домохозяйств; 

 гранты, средства благотворительных организаций; 



 
 

 образовательные кредиты [2]. 

Несмотря на схожую систему финансирования высшего образования в 

различных странах, способы финансирования различны [4]. В основном преоб-

ладает государственное финансирование высших учебных заведений, основан-

ное на формульном финансировании. 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации госу-

дарственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 г. №599 

учитывает государственное финансирование по предыдущему учебному году 

на основе нормативно-подушевого способа бюджетного финансирования [1].  

Следует отметить, что в нашей стране государственное финансирование 

высшей школы сокращается (таблица 1 составлена на основании официального 

сайта Министерства финансов Российской Федерации https://m.minfin.ru/ru/.). 

Таблица 1 

Структура расходов консолидированного бюджета Российской Феде-

рации на образование за 2015-2017 гг. 

  

Показатели 

2015 2016 2017 2017/ 

2015, 

% 
Сумма, 

млрд. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Высшее и послевузовское 

профессиональное образова-

ние 

517,1 17,1 505,3 16,4 491,3 14,8 95,0 

Другие вопросы в области об-

разования 
2510,6 82,9 2598 83,6 2797,4 84,7 114,2 

Итого  3034,6 100,0 3 103,1 100,0 3 289,3 100,0 108,3 

 

Как видно из таблицы 1, расходы на высшее и послевузовское професси-

ональное образование Российской Федерации за 2015-2017 гг. сократились на 

25,8 млрд. руб. 

При распределении федеральных средств учитывается и статус вуза. 

Например, запланированные средства из федерального бюджета для ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государственный университет» возрастают (табл. 2). 

 

 



 
 

Таблица 2 

Динамика структуры доходов ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-

ный университет»
 

При этом запланированные темпы роста государственных субсидий на 

обеспечение государственных заданий составят 109,9%, а платных образова-

тельных услуг - 121,4%.  

К сожалению, запланированные государственные средства не всегда сов-

падают с фактическим финансированием (табл. 3).  

Таблица 3  

Динамика исполнения финансирования расходов ФГБОУ ВПО «Ал-

тайский государственный университет», млн. руб. 

Год План Факт % 

выполнения 

2015 1 398,4 1 332,8 95,3 

2016 776,6 744,5 95,8 

2017 1 510,1 1459,3 96,7 

 

Проблемы финансирования российской высшей школы вызваны следую-

щими факторами: 

 несовершенством нормативно-правовой базы; 

 

Показатели 

2019(план) 2020(прогноз) 2021(прогноз) 2021/20

19, 

% 
Сумма, 

млрд. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

 Доходы вуза  1 542,6 100,0 1 645,9 100,0 1 711,7 100,0 110,9 

в том числе: 
       

1.Финансирование по смете в 

форме субсидий учредителя: 
825,9 53,5 852,0 51,8 880,1 51,4 106,5 

1.1 субсидии на обеспечение гос-

ударственных заданий 
584,1 37,8 617,7 37,5 642,4 37,5 109,9 

1.2. субсидии на иные цели 241,8 15,6 234,3 14,2 243,7 13,9 100,7 

2. Собственные доходы: 717,7 46,5 753,9 48,2 832,1 48,6 115,9 

2.1. средства, полученные за 

платные образовательные услуги 

- всего: 

591,2 38,3 645,0 39,2 717,8 41,9 121,4 

2.2. Прочие собственные средства  126,5 8,2 108,9 9,0 114,3 6,7 90,3 

 2.3. другие источники 74,5 4,8 37,1 2,2 38,7 2,3 51,9 



 
 

 слабо развитой системой альтернативных источников и способов 

финансирования; 

 низкими темпами роста федерального финансирования; 

 нарушением целевого использования государственных средств [3, 

4, 5].  

Стоит разделить точку зрения научного сообщества, что для решения 

сложившихся проблем необходимо: 

 совершенствование нормативно-правовой базы; 

 модификация нормативно-подушевого финансирования; 

 переход к новой методологии финансирования  

 высшего образования; 

 внедрение системы обязательного образовательного страхования; 

 заимствование зарубежного опыта [6, 7, 8, 9]. 

Данные направления, на наш взгляд, позволят повысить уровень и каче-

ство финансирования высшего профессионального образования. 
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The article indicates the key features of eFIRE and highlights the opportunities 

provided by the model. The concept of coaching has been considered. Prior coaching 

techniques and eFIRE have been distinguished. The circumstances that determine the 

necessity of eFIRE implementation are introduced. The structural elements of the 

model, as well as its influence on personal and organizational performance, are being 

described. 
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Выявлены основные черты модели eFIRE и освещены перспективы её ис-

пользования. Рассмотрена сущность коучинга. Разграничены предшествующие 

техники коучинга и модель eFIRE. Представлены обстоятельства, которыми 

обусловлена необходимость применения eFIRE. Рассмотрены структурные 

элементы модели, а также её влияние на деятельность индивида и организации.  
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Research in various spheres of economy has revealed that there exists a signifi-

cant relationship between transformational leadership and employee performance 

outcome. However, the practice of democratic and laissez-faire management styles 

does not necessarily result in effectiveness and employee satisfaction [1, p. 54-64]. 

Such circumstances demand new solutions in terms of human resources development, 

which could be offered by the third generation coaching methods. Therefore docu-

mentary statistical observation was conducted; an innovative coaching model was in-

dicated and characterized. The described eFIRE technique may help managers design 

motivation strategies for employees and eventually lead to increasing profit.  

For a start, according to Cambridge Dictionary, coaching is “the act of giving 

special classes in work-related activities”. The third generation coaching in particular 

revolves around a conversation between a coach and a coachee, the aim of which is 

more to reflect than to fabricate quick solutions. It has emerged in response to VUCA 

organizational and societal contexts. The abbreviation stands for volatile, uncertain, 

complex and ambiguous. As these traits of contemporary world are intensifying, there 

is need for leadership that can offer a path from the current state to the conditions 

necessary for an organisation’s existence and prosperity. At the heart of challenge is 

generating productive dialogue in order to assist leaders in sensing and responding to 

internal and external shifts, the pace and magnitude of which are rising. However, it 

is essential to note that the third-generation managerial and leadership coaching is 



 
 

most effective within systems and cultures that are attuned to coaching mindsets and 

methods. Moreover, coaching industry competencies provide only a base level guide 

and require coachees to take certain steps themselves.  

Now let us focus directly on the eFIRE, which is a unique non-linear, energy-

based coaching model that draws on multiple knowledge sources for structure and 

content. It is suggested that eFIRE may provide some guidance and framing for lead-

ers and managers who are seeking for individual and organizational flourishing. The 

eFIRE technique makes it possible to untangle messy problems, helping a leader-

coach influence the system for positive benefits. Though in terms of a complex issue 

even what is a ‘positive benefit’ could be argued. Most coaching models imply that 

an outsider with a fresh set of eyes will help people being coached enact changes. 

Meanwhile, in terms of eFIRE a leader-coach with access to more information hands 

the power to the coachee. The energy centre of eFIRE not only ignites organisational 

performance, but also positions individuals for growth within the context. It also pro-

poses the idea that complex problems do not have a single solution.  

Malcolm Nicholson, the owner and Coaching Director for Aspecture, described 

the eFIRE model in practice in International Coaching News (iCN) magazine [2, p. 8-

11]. He has worked successfully with a wide range of senior business people for over 

17 years, enabling them to improve business results through transformational chang-

es. The five phases he depicted in the model are containers for questions and explora-

tion. 

1) Energy from values, purpose and relationships 

This fuels the model and provides for the injection of emotional authenticity. 

Human flourishing depends upon people having some higher order purpose. Through 

the questions they ask, the causes they pursue, leaders have enormous capacity to 

vary the energy that can ignite organisations — for better or for worse. In practice, if 

the leader coach notices a shift in energy in the conversation (including in them-

selves), this is a trigger for curiosity and exploration. 

2) Frame for intention, creative tension and boundaries — with curiosity 



 
 

Frame sets intention for the scope of the challenge. ‘Intention’ is preferred to 

‘goal’ to encourage a deeper and more exciting consideration of the issues involved. 

This is the opportunity for the leader to inspire the coachee to think about how things 

would be if they were moving towards an ‘ideal’. Organisational and team strategies, 

targets and objectives are considered. The process includes boundaries that both limit 

and enable to move forward, encouraging a systems view.  

3) Inquire through systemic exploration of multiple perspectives 

Once a process and direction are understood through Framing, the parties en-

gage in an emergent process of systematic inquiry. It implies thinking about what 

other perspectives are at play in the issue and exploring the way the coachee sees the 

challenge. A rich picture is often a good way to begin the probing in this phase. Fol-

lowing a conversation, the coachee might decide to undertake a separate process of 

inquiry before returning to a new discussion. The leader may have a perspective 

which is offered as late as possible in the conversation. 

4) Reflect on Exciting Possibilities: using strengths and resources 

This phase is concerned with stepping back to reflect on the outcome of sys-

temic and cultural inquiry and working with energy to generate ideas on the process 

of change. The coachee is challenged to think holistically while designing possible 

ways to progress. There are no limits placed here. However, the emphasis should be 

put on using strengths and resources to address issues, problems and gaps.  

5) Experiment and Execute for maximum impact through intentional action 

This phase is when the choices are made about taking action that matches in-

tention. The assumption is that systemic inquiry and reflection are likely to lead to a 

positive impact   of some kind. Still, in complex organizational situations there are 

rarely any approaches that offer 100% success. For that reason devising multiple 

‘safe-fail’ strategies is often the best decision. A monitoring system is embedded in 

the plan.  

In conclusion, third-generation leadership coaching requires engagement with 

the idea that everyone in and around an organisation is a relevant actor in the play of 

its sustainability. The successful utilisation of the technique as a strategy for navi-



 
 

gating VUCA challenges requires organisational actors to have sound coaching com-

petencies, an appropriate mindset for operationalising the knowledge and skills that 

they have and conversance with the way that hyper-complexity impacts organisation-

al life. The eFIRE approach encapsulates these elements. 

It is proposed that leader mindfulness enhances employee performance due to 

increased leader procedural justice enactment and, subsequently, reduced employees’ 

emotional exhaustion [3, p. 1007-1025]. Implementation of coaching goes beyond in-

trapersonal effects, also influencing the attitudes and behaviors of others, which 

makes a considerable basis for effectiveness and profit rise. 
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Отражены исследования предпочтений потребителей продукта, именуе-

мого как музыкальное произведение на территории Российской Федерации. 

Выведен вектор продвижения музыкальных исполнителей, а также приведён 

оптимальный набор современного маркетингового инструментария для обеспе-

чения распространения информации об имидже автора/музыканта и продукте. 
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Повсеместные тенденции в упрощении процесса создания электронной 

музыки и стремление к замене поколений в некоторых сферах шоу-бизнеса 

привели к постепенному увеличению численности молодых музыкантов, что 

является своеобразным прецедентом для всех тех, кто хотел бы преуспеть в 

этой сфере тоже. 

В то же время опыт последних десяти лет показывает, что успех может 

быть достижим либо скачком, который нельзя предугадать и невозможно со-

вершить намеренно, либо долгосрочно, путём распространения информации о 

себе и о продукте, но при этом даже этого не бывает достаточно.  

В обоих случаях в роли спасательного круга, который не позволит “зато-

нуть” выступает лейбл звукозаписи - бренд, занимающийся производством, 



 
 

распространением и продвижением аудио и видеозаписей, а также в виде циф-

ровых аудиофайлов. Разумеется, доверие лейблов нужно заслужить либо каче-

ственным продуктом, либо наличием некоторой популярности[4]. 

Актуальность заключается в следующем: 

— мы не можем полагаться на лейблы полностью даже после заключения 

контракта; 

— большая часть лейблов низкого уровня не располагает никакими ком-

петенциями в области маркетинга; 

— наличие уже некоторой предыстории или опыта деятельности в данной 

сфере необходимо для подписи музыкальных исполнителей. 

Целью исследовательской работы является анализ предпочтений слуша-

телей и определение возможного применения маркетингового инструментария.  

Для того чтобы выяснить, насколько сильно заинтересованы люди, про-

живающие в нашей стране, в поиске новых музыкальных произведений, испол-

нителей, мест распространения, нами был проведён интернет-опрос по югу Си-

бирского федерального округа. Период наблюдения составил две недели. Коли-

чество респондентов – 70 человек.  

В число опрашиваемых преимущественно включены заинтересованные в 

музыке люди в возрасте до 25-ти лет, со средним временем проведения музы-

кального досуга 1-3 часа в неделю. Как показали результаты, 67% опрошенных 

не заинтересованы в поиске новых исполнителей. На наш взгляд объяснение 

этому заключается в следующем: в обществе до сих пор популярно мнение, что 

всё лучшее, что было в музыке, уже случилось в прошлом и сейчас ничего не 

способно превзойти предыдущий уровень. 33% опрошенных оказались заинте-

ресованы в поисках новых имён. Однако, этот процесс происходит спонтанно у 

73% из заинтересованных. Из тех, кто пытается искать, 60% респондентов 

находят музыкантов и их творчество в социальных сетях, 13% больше нового 

видят на телевидении или радио, 7% находят на стриминг-платформах, 20% 

осуществляют поиск в других источниках. Из тех, кто не заинтересован в поис-



 
 

ке, около 71%, узнают об исполнителях при помощи телевидения, 26% - с при-

менением социальных сетей, 3% находят на стриминговых сервисах. 

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы по по-

воду того, что нужно делать в дальнейшем. Во-первых, при заинтересованности 

в продвижении исполнителя и музыкального продукта следует максимизиро-

вать охват аудитории. Во-вторых, 45% опрошенных, в лучшем случае, узнают о 

новых исполнителях при помощи социальных сетей и виртуальных сервисов. 

Таким образом, основным вектором деятельности по продвижению музыкаль-

ного продукта будет являться использование максимально широкого современ-

ного маркетингового инструментария с целью повышения трафика. 

Приведём наиболее важные для данной цели инструменты: 

— Социальные сети/хостинги. Касаемо отечественных вариантов, пер-

спектив не так много, поскольку начальный охват трафика растёт очень мед-

ленно и присутствует зависимость от продвижения традиционными инструмен-

тами. Наибольшие возможности предоставляет англоязычная платформа reddit, 

дающая каждому свободное право на распространение на подфорумах, а ткаже 

широкие возможности получения обратной связи. YouTube позволяет продви-

гать свой товар через уже имеющих имя исполнителей, для которых основной 

вариант привлечения трафика - раздача советов начинающим и анализ другой 

музыки. 

— Музыкальный стриминг. Распространение на стриминговых сервисах 

на начальных этапах не приносит больше пользы, чем предыдущий вариант, во-

первых, потому что искать новое самому не имеет смысла, так как очевидно 

мнение о том, что лучше популярного оно не будет, во-вторых, потому что 

имидж и продукт в данном случае разделяется, что не способствует достиже-

нию цели. Единственный вариант действия, как нам видится, - увеличение чис-

ла информации об исполнителе в таких сервисах как Soundcloud, iTunes, Ян-

декс.Музыка, Spotify и др[3]. 

— Музыкальные мероприятия. Данный инструмент затрагивает цифро-

вую сферу минимально, а сам он достаточно ситуативен и в большинстве слу-



 
 

чаев лейбл решает посещение мероприятий за исполнителей. В список доступ-

ных мероприятий входят шоукейс-фестивали - особые культурно-

развлекательные мероприятия для начинающих дарований и любые другие 

официальные выступления. Теоретически, в обоих случаях можно избежать за-

трат. 

Таким образом, мы выделили исчерпывающий список низкозатратных 

возможных вариантов. Говорить о том, достаточно ли их для достижения целей 

не приходится, если принимать во внимание, что всё-таки рынок музыки пред-

ставляет собой естественный отбор, в котором всё определяет инициативность. 

Имея 3 составляющих успеха - уникальное звучание, уникальный имидж и мар-

кетинговое продвижение, на начальных этапах только последнее принесёт 

пользу. Поэтому, можно заключить, что в современных условиях максимизация 

трафика - это ключ к тому, что исполнителя заметят на более высоком уровне, 

предоставив возможность продвигаться к успеху быстрее, чем бы он это делал 

в одиночку.  
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В статье рассматривается проблема использования метода собеседования 

в практике найма персонала. Представлены основные виды собеседований и 

классификация методов проведения собеседования на основе национальных 

особенностей. Рассмотрены основные проблемы эмоционального и психологи-

ческого характера, достоинства и трудности проведения собеседования при 

найме персонала. 
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Наем на работу – это ряд действий, направленных на привлечение канди-

датов, обладающих качествами, необходимыми для достижения целей, постав-

ленных организацией [1, с. 314]. Это - комплекс мероприятий, включающий в 

себя набор кадров, оценку, отбор и прием сотрудников на работу. При приеме 

сотрудников на работу возникает множество вопросов по безопасности органи-

зации, решаемых сотрудниками службы персонала. На любом предприятии 

крайне важно избегать в коллективах работников, которые входят или потенци-

ально могут входить в ту или иную группу риска. Поэтому важно проводить 

своевременно мероприятия по обеспечению кадровой безопасности. Это позво-

лит предупредить убытки и извлекать из деятельности организации максималь-

ную прибыль. 



 
 

Сотрудники службы персонала путем определенных кадровых техноло-

гий решают вопросы кадровой безопасности. Кадровая технология – это сред-

ство управления количественными и качественными характеристиками состава 

персонала, обеспечивающее достижение целей организации и эффективность ее 

функционирования [2, с. 4]. Кадровая технология закреплена формально в офи-

циальном кадровом документе и годна для многократного использования. Кад-

ровая технология определяет цель, последовательность, содержание и конеч-

ный результат, а также используемые ресурсы в процессе кадровой работы. 

Процедура отбора персонала состоит из следующих этапов:  

1. Выбор и утверждение критериев отбора 

2. Предварительная отборочная беседа 

3. Заполнение кандидатами бланков, специальных документов и их 

анализ 

4. Собеседование по найму 

5. Профессиональное тестирование 

6. Проверка характеристик и рекомендательных писем 

7. Медицинский осмотр 

8. Итоговая сравнительная оценка кандидатов. 

Нас заинтересовало в качестве предмета исследования собеседование как 

этап отбора персонала и как частная кадровая технология, поэтому далее речь 

пойдет именно об этих аспектах.  

Собеседование – это основной способ получения информации о соиска-

теле, его оценки и отбора на вакантное место. Собеседование помогает опреде-

лить деловые качества кандидата на должность и лично познакомиться с ним. 

Выделяют несколько видов собеседований: 

 Биографическое – работодатель задает вопросы, которые помогают 

определить его профессиональные качества и навыки, а также его прошлый 

опыт. 



 
 

 Ситуационное – работодатель предлагает решить практические за-

дачи и на основе решений кандидата делает вывод о его способностях и каче-

ствах.  

 Стрессовое – такое собеседование проводят с целью проверки 

стрессоустойчивости кандидата и его умений адекватно реагировать в таких си-

туациях.  

Один из наиболее известных отечественных специалистов в области 

управления персоналом А. П. Егоршин предлагает классификацию методов 

проведения собеседования на основе национальных особенностей [3, с. 18]: 

 Британский метод проведения собеседования заключается в индивиду-

альной беседе с одним претендентом. Такая беседа включает в себя факты из 

биографии кандидата (о его семье, образовании). 

 Немецкий метод состоит из трех этапов. На первом этапе кандидату 

необходимо подготовить пакет документов, который обязательно должен 

включать рекомендацию научных руководителей, предыдущих работодателей 

или политиков. Далее специальная комиссия проверяет все документы н под-

линность и правильность оформления. И по итогам этой проверки кандидат 

приглашается на собеседование. 

 Американский метод предусматривает наблюдение за кандидатурой на 

вакантное место в неформальной обстановке, а так же различные тесты на 

оценку интеллектуальных, творческих и психологических способностей. 

 Китайский метод это проверка кандидата на знание истории, культуры, 

классики и грамотности путем написания сочинений.  

В настоящее время в России крупные компании анализируют заявитель-

ные документы кандидатов на вакантную должность, как и на Западе. Но в ма-

лых организациях этим документам достаточно часто не придают должного 

значения и проводят со всеми кандидатами только собеседование, не уделяя 

внимание остальным этапам отбора. Это приводит к тому, что отбор проводит-

ся не всегда объективно, и в таких организациях оказывается большое количе-



 
 

ство несостоятельных сотрудников, что в дальнейшем мешает им развиваться и 

расти. 

В зависимости от масштаба организации собеседование могут проводить 

сотрудники организации либо работники кадровых агентств. Большинство 

крупных фирм используют в роли интервьюеров высококвалифицированных 

специалистов-психологов. Однако и сами руководители все же проводят собе-

седования.  

Работодатели придумали множество способов проведения собеседований, 

чтобы как можно лучше оценить кандидата. Чем более важную должность пла-

нирует занимать человек, тем более серьезное собеседование ему предстоит 

пройти, вплоть до прохождения теста на полиграфе. В любом случае, ответ-

ственный работодатель всегда найдет оптимальный способ проверить кандида-

та. 

При проведении собеседования работодатели часто сталкиваются с мно-

жеством проблем, которые снижают эффективность этапа собеседования. В ос-

новном эти проблемы имеют эмоциональный и психологический характер. В 

основе процедуры собеседования лежит взаимодействие двух сторон: на собе-

седовании не только вы выбираете, но и вас выбирают. Поэтому работодателю 

нужно четко озвучивать требования условий работы и оплаты труда, а также 

проблемы, с которыми может столкнуться претендент на вакантное место.  

Одной из психологических проблем на собеседовании может оказаться 

благоприятная оценка того кандидата, внешний вид и поведение которого в 

большей степени будут соответствовать манерам интервьюера. Это может при-

вести к тому, что кандидатура выбранного человека не будет подходить для 

данной работы. 

Еще одной проблема – принятие решения о кандидате на основе первого 

впечатления, без учета сказанного в процессе собеседования. Обычно в остав-

шуюся часть времени работодатель собирает информацию в поддержку своего 

первого впечатления.  



 
 

Другая проблема заключается в том, что работодатель оценивает канди-

дата в сравнении с предыдущим. В таком случае из кандидатов будет выбран 

лучший. Но такой эффект отрицательно сказывается на эффективности приня-

тия решения, так как кандидатов сравнивают друг с другом, а не определяют на 

соответствие требованиям вакантной должности.  

На собеседовании работодателям приходиться сталкиваться с тем, что 

кандидат ведет себя «идеально». Но это не всегда так, собеседование в среднем 

длится 40-50 минут и в течение этого времени можно «сыграть роль» идеально-

го кандидата.  

Большинство людей на собеседовании испытывают стресс, особенно это 

относится к неуверенным, молодым людям, либо не имеющим опыта прохож-

дения собеседования.  

Еще одной проблемой при отборе кандидатов является доверие при при-

нятии решения своей интуиции.  

Большой опыт, указанный претендентом на должность в резюме, не все-

гда показывает профессионализм кандидата. Оценить профессионализм канди-

дата можно исходя из его достижений и успехов на предыдущих местах рабо-

ты. Иметь формальный опыт работы (выраженный стажем) недостаточно, нуж-

но уметь его правильно применять. 

Собеседование как метод отбора персонала при найме помогает работо-

дателю выяснить дополнительную информацию об опыте работы и насколько 

кандидат соответствует требованиям вакансии. А также дает возможность кан-

дидату уточнить вопросы, связанные с профессиональным обучением, перспек-

тивы карьерного роста и др. 

Но собеседование может оказаться неэффективным при прогнозе поведе-

ния кандидата в некоторых ситуациях. На это может повлиять субъективность 

оценки кандидата работодателем.  

Однако эти недостатки можно устранить. Во-первых, следует применять 

структурированный подход, который делает акцент на компетентности и пове-



 
 

дении, необходимых для успешной работы. И, во-вторых, полезно проводить 

специальную подготовку для тех, кто проводит собеседования.  
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Развитие современной постиндустриальной экономики приводит к необ-

ходимости поиска более эффективных способов организации труда. Одним из 

таких способов, позволяющих не только повысить работоспособность сотруд-

ников, но и сократить издержки компании является применение нетипичных 

(нестандартных) форм занятости.  

Типичная (стандартная) занятость имеет ряд признаков – работа у одного 

работодателя, в производственном помещении с использованием его средств 

производства при стандартной рабочей нагрузке в течение дня, недели, месяца, 

наличие формального трудового договора. Отсутствие хотя бы одного из этих 

признаков делает занятость нетипичной. 



 
 

Необходимо отметить, что нетипичные виды занятости имеют достаточно 

продолжительную историю существования, но именно в последние годы отме-

чается наиболее активная фаза их развития. Доля работников, используемых в 

рамках нестандартных видов занятости, занимает в настоящее время около 44% 

в общей структуре занятого населения на российском рынке труда и имеет по-

стоянную тенденцию к росту.[1] 

Нетипичные формы трудовых отношений рассматриваются в работах 

Р.А. Долженко, Т Разумовской, Л. Санковой, Д. Стребкова, А. Шевчука и др. 

Влияние новых форм занятости на международный рынок труда исследовали Д. 

Браун, Г. Гордон, Дж. Хилл и др. 

Влияние нетипичной занятости на социально-трудовые отношения изуче-

но еще недостаточно, особенно применительно к современным условиям разви-

тия российской экономики, что обусловливает актуальность изучения данной 

проблемы. 

Выделяют следующие формы нетипичной занятости – это неполная заня-

тость, недозанятость, сверхзанятость, самозанятость, заемный труд, фрилансинг 

и другие. Рассмотрим подробнее некоторые из них, которые, на наш взгляд, 

наиболее актуальны в современных условиях. 

Под заемным трудом принято понимать труд, который осуществляет со-

трудник по согласованию с официальным работодателем, но при этом под 

управлением лица, не являющегося работодателем этого работника официаль-

но. Аутсорсинг, аутстаффинг и лизинг персонала являются разновидностями 

заемного труда. 

Аутсорсинг — организационно-экономическое решение о выделении не-

профильных бизнес-функций или частей бизнес-процесса компании специали-

зированному стороннему подрядчику, которое способствует прозрачности биз-

нес-процессов, росту инвестиционной привлекательности и, как следствие, по-

вышению конкурентоспособности бизнеса в целом. 

Основными процессами, которые организации передают подрядчику, 

традиционно считались клининговые услуги и охрана, но в последнее все 



 
 

большую популярность набирают такие направления, как бухгалтерский учет, 

IT- обеспечение, ведение кадрового делопроизводства, юридические услуги. И 

все большее количество компаний-аутсорсеров готово взять на себя выполне-

ние именно этих бизнес-функций. 

Аутстаффинг — вывод персонала за штат фирмы и оформление его в 

штат посредника (компании, выполняющей услуги по аутстаффингу), который 

заключает трудовые договоры. Однако при этом сотрудники продолжают рабо-

тать на прежнем месте. Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 116 «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты» не только ввел понятие за-

емного труда в законодательство, но и полностью регламентировал аутстаф-

финг персонала. [2] Этот же закон ввел и некоторые ограничения на использо-

вание и предоставление аутстаффинговых услуг. Если раньше услуги аутстаф-

финга могли предоставлять любые компании, то теперь это могут делать только 

агентства занятости, получившие официальную государственную аккредита-

цию. 

В России аутстаффинг наиболее распространен при устройстве на работу 

иностранных граждан. Тогда фирма-аустаффер берет на себя все трудности ми-

грационного законодательства. Некоторые компании используют данную фор-

му нетипичной занятости для сокращения издержек производства. 

Фрилансинг – это особая форма трудовых отношений, при которой про-

фессионал высокой квалификации, не состоящий в штате организации и не 

включённый в традиционные трудовые отношения, самостоятельно реализует 

свои услуги на рынке различным клиентам, не являясь субподрядчиком един-

ственного заказчика. [3, c. 130]. 

Чаще всего фрилансеры – это люди творческих профессий – журналисты, 

дизайнеры, копирайтеры и т.д. Но с развитием сети Internet работать удаленно 

могут и представители тех профессий, которые всегда ассоциировались с по-

стоянным присутствием на рабочем месте. 

Мировой рынок фриланса и других нетипичных форм занятости растет 

вместе со спросом на них. Так, например, численность людей, считающих себя 



 
 

самозанятыми, в США с 2015 года возросла с 53, 7 млн до 57, 3 млн человек. 

Это - 36% от работающего населения страны. В исследовании отечественного 

рынка труда было выявлено, что с 2014 года число россиян, перешедших на 

удаленную работу, выросло на 2,5 млн человек, и сейчас эта цифра составляет 5 

млн человек. Если верить прогнозам аналитиков, то к 2020 году доля людей, 

трудящихся удаленно, будет составлять 20% от всего работающего населения. 

[1] 

Преимущественной особенностью указанных выше новых форм занято-

сти являются низкие затраты на содержание персонала и его обучение, умень-

шение налоговой нагрузки для работодателя, и для фрилансеров – возможность 

работать на дому, трудясь на несколько заказчиков, сравнительно легкое 

устройство в компании, оказывающей услуги аутсорсинга, удобный график для 

работников. 

Несмотря на все эти достоинства, основным недостатком рассматривае-

мых форм занятости является отсутствие социальной защищенности у участни-

ков нетипичных форм занятости. Распространение нестандартной занятости 

способствует увеличению числа работников, не имеющих гарантированной со-

циальной защиты. 

Рынок нетипичных форм занятости развит неравномерно по всей терри-

тории России. Так, территориальная дифференциация по количеству людей, ра-

ботающих удаленно или трудящихся в компаниях аутсорсинга или аутстаф-

финга, очень высока. Наибольшая часть таких работников сконцентрирована в 

европейской части России, а представители зауральских регионов более склон-

ны к типичной занятости и меньше готовы идти на риски, которые могут по-

явиться при переходе на нетипичную занятость. На основе анализа открытых 

данных рынка кадровых услуг нами было установлено, что в Сибирском феде-

ральном округе около 100 организаций занимается аутсорсингом. Среди ука-

занных организаций встречаются как филиалы крупных сетей, так и местные 

компании, давно зарекомендовавшие себя на рынке. Услуги аутсаффинга в Си-

бирском Федеральном округе оказывают гораздо меньше компаний, чем аут-



 
 

сорсинга, так как после принятия закона в 2016 году, о котором было сказано 

выше, их деятельность ограничена необходимостью прохождения государ-

ственной аккредитации [4]. 

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что проблему ис-

пользования нетипичных форм занятости в современной экономике нельзя оце-

нить однозначно в силу того, что это явление оказывает двоякое влияние как на 

работника, так на работодателя и государство. Организации могут сокращать 

штаты, сокращать денежные расходы на содержание помещений, заработную 

плату сотрудникам, отчисления в бюджет, фонды социального страхования и 

т.д., но вместе с этим они идут на риск, ведь возможно некачественное выпол-

нение работы или нарушение конфиденциальности сотрудниками, которые не 

привязаны к своему месту работы. Для работника такая занятость характеризу-

ется свободой выбора, свободой творчества и возможностью зарабатывать из 

любой точки мира, то есть моментальная выгода. Но с другой стороны в боль-

шинстве случаев, работающий удаленно или предоставляющий услуги аутсор-

синга лишается социальных гарантий. 

Страны, где фрилансеры – это больше четверти всех трудящихся, имеют 

высокий уровень экономического развития, с относительно оптимальным соот-

ношением государственного и частного страхования и реально действующим 

механизмом защиты работников. В нашей же стране частное страхование не 

имеет такой популярности, а государственное страхование пока не справляется 

с проблемой социальной незащищенности таких граждан, которые осваивают 

новые формы занятости. В связи, с чем в Российской Федерации повышается 

значение роли государственного регулирования в сфере социально-трудовых 

отношений для их наиболее сбалансированного развития. Это требует исследо-

вания современных тенденций роста нестандартной занятости на российском 

рынке труда с целью выработки соответствующих мер по адаптации работни-

ков к новым условиям занятости, обеспечения баланса интересов работодате-

лей, государства и работников в системе социально-трудовых отношений. 
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Статья посвящена актуальным проблемам занятости молодежи. Отмеча-

ются особенности положения молодежи на рынке труда как особой социально-

демографической группы. Оценивается ситуация на молодежном рынке труда в 

стране и в регионе. В заключение статьи определяются пути развития моло-

дежной занятости. 

 

Ключевые слова: трудоустройство, занятость молодежи, молодежный 

рынок труда, проблемы занятости, развитие занятости молодежи. 

 

В современном обществе важность трудоустройства и занятости молоде-

жи сложно переоценить. Молодежь – это будущее развития любого региона и 

всей страны в целом. Молодежь – это самая динамичная часть трудовых ресур-

сов. Данная возрастная категория обладает повышенной мобильностью, потен-

циальными способностями к быстрому обучению, нестандартным мышлением 

[1, с.14].  

Трудоустройство на работу, временная и длительная занятость молодежи 

является сложной и актуальной проблемой, так как спрос на молодую рабочую 

силу, не имеющей опыта работы и специальных навыков труда, как правило, 

невелик. 

Для изучения состояния проблем молодежной занятости и определения 

путей ее решения были использованы следующие методы: 

- выявление основных предпосылок занятости молодежи; 



 
 

- оценка уровня и динамики статистических показателей, характеризую-

щих молодежный рынок труда, 

- оценка эффективности для молодежи реализации региональных про-

грамм занятости населения. 

К основным причинам сложностей в трудоустройстве молодежи можно 

отнести следующие факторы. В первую очередь - отсутствие необходимого 

опыта трудовой деятельности. Работодатель не заинтересован в привлечении на 

работу неопытного работника, поскольку хочет получить от работника момен-

тальную отдачу при минимуме затрат. Кроме того, зачастую останавливает ра-

ботодателя то, что молодой работник, параллельно с работой планирует обуче-

ние, что неизбежно связано с отрывом от трудового процесса. 

Вместе с тем существует некоторый дисбаланс между характеристиками 

желаемой и предлагаемой на рынке труда работы. Так большинство выпускни-

ков учебных заведений, состоящих на учете в качестве безработных, имеют 

экономические, бухгалтерские и юридические специальности. В то время как 

наиболее востребованными на рынке труда являются квалифицированные ра-

бочие по следующим профессиям: продавцы, станочники, наладчики оборудо-

вания, слесари различных видов производств, арматурщики, бетонщики, ка-

менщики, отделочники, монтажники, плотники, электромонтеры, водители раз-

личных категорий, швеи. Из профессий служащих востребованы инженеры 

различных профилей (инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, механи-

ки, метрологи), воспитатели детского сада, врачи, фельдшеры, медсестры, учи-

теля. 

При этом следует отметить, что молодым гражданам сложнее психологи-

чески, чем людям среднего возраста, обращаться в обычные государственные 

учреждения службы занятости населения.  

Также сложнее вовлекать молодежь во временную занятость и обще-

ственные работы в силу очевидной непрестижности этих видов деятельности. 

Как показало исследование, основными причинами высокой безработицы 

среди молодежи являются [2, с. 62-63]:  



 
 

- отсутствие системы гарантированного распределения выпускников 

высших учебных заведений на рабочие места в соответствии с полученной спе-

циальностью; 

 - несоответствие между тем, какие специальности на конкретный момент 

требуются на рынке труда, и тем, специалистов каких специальностей выпус-

кают вузы;  

- низкая конкурентоспособность молодых людей, обусловленная высоки-

ми затратами на их адаптацию и рисками работодателей при их найме;  

- нежелание работодателей принимать на работу молодых, как правило, 

неопытных работников;  

- недостаточная мотивация молодых людей к трудовой деятельности;  

- высокие требования молодежи к уровню оплаты труда; 

 - отсутствие достаточной программной и финансовой основы в деятель-

ности службы занятости по трудоустройству молодых людей. 

Следует также отметить, что наиболее востребованные вакансии рабочих 

специальностей, которые в массовом порядке предлагают в центрах занятости 

населения, молодежь привлекают мало, особенно после окончания ВУЗа. В ре-

зультате эти факторы делают данную группу молодежи социально уязвимой на 

рынке труда. 

По мнению вице - премьера Татьяны Голиковой, в 2018 г. каждый второй 

безработный в РФ – это молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет. Среди безра-

ботных в настоящий момент превалируют лица в возрасте от 20 до 34 лет, 

48,7% в общей безработице [3]. 

Кроме того, порядка 50 % работающей молодежи составляет группу с 

низким профессиональным статусом, т. е. работает не по специальности. 

Анализ качественных характеристик молодежи позволяет сделать вывод, 

что проблемы молодежной занятости и безработицы отличаются от проблем 

занятости и безработицы других групп населения.  

Последствиями безработицы среди молодежи становятся ухудшение со-

циального положения молодых семей, снижение рождаемости, увеличение ко-



 
 

личества беспризорных детей, падение чувства патриотизма, личные психоло-

гические проблемы, снижение мотивации к дальнейшему поиску работы, поте-

ря квалификации, пополнение теневого сектора экономики, межрегиональная и 

международная миграция молодежи, усугубление криминальной обстановки в 

регионе. 

Все это свидетельствует о том, что необходим комплексный подход, со-

четающий в себе меры по детальному изучению теоретических и методологи-

ческих вопросов занятости молодежи [4].  

Например, отсутствует практика мониторинга закрепления выпускников 

образовательных учреждений в организациях региона на длительный период 

времени. Как правило, целенаправленно ведется статистика исключительно 

факта трудоустройства выпускников. Кроме того, молодежи как таковой, мало 

уделяется внимания при ведении статистического учета занятости населения 

[5]. 

Особое внимание необходимо уделять информированности молодежи о 

положении на рынке труда. Для этого необходимо обеспечить доступность мо-

лодых граждан к «открытым статистическим базам данных различных органов 

власти для более объективной оценки социально-экономической ситуации, 

складывающейся на региональном рынке труда» [5, с. 69].  

Для снижения напряженности на молодежном рынке труда необходимо 

проводить работу в области профессиональной ориентации молодежи и реали-

зовывать специальные программы социальной и первичной трудовой адапта-

ции.  

Одной из форм предоставления информации могут стать короткие видео-

фильмы о профессиях, которые могут использоваться в профориентационной 

работе с молодежью при проведении консультаций, а также семинаров по про-

фессиональной ориентации для школьников и неблагополучных семей при по-

сещении школ, детских домов, интернатов, воспитательных колоний и др. 



 
 

Также необходимо использовать возможности общественного транспорта 

и социальные сети, чтобы информировать молодых людей о потребностях ре-

гионального рынка труда. 

Как правило, это обусловлено тем, что информация о вакансиях в органи-

зациях часто разбросана по различным источникам: средства массовой инфор-

мации, ярмарки вакансий, проводимые службами занятости и организациями. В 

связи с необходимостью систематизации информации о вакансиях в учебных 

заведениях необходимо создавать не номинальные, а функциональные Центры 

содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников. Ву-

зовские центры занятости должны выполнять функции настоящего кадрового 

агентства: прогнозировать потребности в работниках, проводить активную ра-

боту со студентами, предоставлять информацию о реальной ситуации на рынке 

труда, взаимодействовать с центрами занятости, работодателями, молодежны-

ми организациями.  

Необходимо сохранять и создавать рабочие места для молодых людей; 

увеличивать число организаций, сотрудничающих с Центром занятости населе-

ния, что позволит значительно разнообразить набор вакансий. А центрам заня-

тости предлагать выпускникам образовательных учреждений стажировку в ор-

ганизациях. Предоставлять субсидии работодателям, трудоустраивающим мо-

лодежь. 

Актуально участие частных и студенческих кадровых агентств в меро-

приятиях, проводимых Центрами занятости: ярмарках вакансий, ежекварталь-

ных совещаниях в Центре занятости с работниками кадровых служб, взаимопо-

сещениях с целью решения конкретных задач по трудоустройству молодых 

граждан. 

Одна из эффективнейших мер - стажировки в организациях для выпуск-

ников учебных заведений. За счет этого молодой специалист сможет получить 

необходимые практические навыки. Обязательным условием должно стать со-

действие со стороны государства. Возможно, эффективным средством может 



 
 

стать введение мер квотирования, обязывающих работодателя иметь в составе 

своих кадров некоторый процент молодых работников.  

Должна проводиться корректировка политики в сфере занятости, пере-

сматриваться законодательная база, внедряться меры по введению дополни-

тельных льгот для регионов с высоким уровнем безработицы среди молодежи. 

Обязательным условием должно быть функционирование центров соци-

альной и психологической помощи для молодежи, сотрудничество органов вла-

сти, центров занятости населения с молодежными организациями и движения-

ми. 

На наш взгляд, решение реализация на практике вышеуказанных меро-

приятий будет способствовать эффективной занятости и трудоустройству мо-

лодежи. 
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Die Anfälligkeit russischer und deutscher Unternehmen gegenüber Cyberan-

griffen wurde untersucht und die wichtigsten Methoden von Cyberangriffen wurden 

analysiert. Die Folgen, einschließlich finanzieller Verluste von Unternehmen auf-

grund von Cyberangriffen, werden bewertet. Die wichtigsten Methoden zum Schutz 

vor Cyberangriffen werden bestimmt. 
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Исследована подверженность российских и немецких компаний кибе-

ратакам и выявлены основные методы кибератак. Оценены последствия, в том 
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Ständige Angebote zum Kauf verschiedener Datenbanken zeigen, dass der 

Verkauf vertraulicher Informationen über Bürger und juristische Personen zu einer 

eigenständigen Art von Geschäft geworden ist. Wenn das Erscheinen einer regelmä-

ßig veröffentlichten Datenbank für Bürger nur eine weitere unangenehme Tatsache 

ist, Informationen über das Privatleben preiszugeben, kann das in einigen Unterneh-

men negative Auswirkungen auf ein Unternehmen haben. 

Der Schutz von Datenbanken ist heute eine der schwierigsten Aufgaben der für 

die Informationssicherheit zuständigen Stellen. Gleichzeitig gibt es keine klare und 

genaue Methode für die integrierte Lösung des Datenbankschutzproblems, die in je-

dem Fall angewendet werden könnte, und in jeder Situation muss ein individueller 

Ansatz finden. 

Der Stand der Informationssicherheit ist in jedem Land unterschiedlich. Hier 

wird der Stand der Informationssicherheit in Deutschland und Russland auf der 

Grundlage einer Umfrage der Bundesbehörde für Informationssicherheit in Deutsch-

land sowie der von dem Unternehmen „SearchInform“ in Russland durchgeführten 

Untersuchungen 2017 analysiert. 

In beiden Ländern ist der Anteil der Unternehmen, denen Cyberangriffe ausge-

setzt sind, hoch. Die Angriffsmethoden in beiden Ländern sind hauptsächlich Malwa-

re (56% in Russland [1] und 57% [2] in Deutschland), Hackerangriffe (30% [1] in 

Russland und 19% [2] in Deutschland) und DDoS-Angriffe (8% [1] - in Russland und 

18% [2] - in Deutschland). 

Nicht alle Angriffe führten zu Datenverlust. In Deutschland hatten 35% der be-

fragten Unternehmen negative Konsequenzen, von denen 7,7% den Diebstahl ver-

traulicher Informationen feststellten und 9,1% finanzielle Verluste erlitten [2]. In 

Russland ist die Situation schwieriger: 38% der befragten Unternehmen gaben an, 

dass vertrauliche Informationen gestohlen wurden [1]. 



 
 

Die finanziellen Verluste durch Cyberangriffe in Deutschland beliefen sich auf 

3,7 Millionen US-Dollar [2], in Russland sind die Verluste deutlich höher: 1,8 Milli-

arden US-Dollar [1]. Es ist auch erwähnenswert, dass weltweit die Tendenz besteht, 

dass Informationslecks verborgen bleiben. Laut Statistik verbergen mehr als 80% der 

Unternehmen Datenlecks. 

Es werden umfassende Maßnahmen zur Gewährleistung der Datenbanksicher-

heit ergriffen. In Deutschland arbeiten 89% der Unternehmen an der Netzwerksicher-

heit, 86% setzen Antivirenprogramme ein, 68% nutzen organisatorische Maßnahmen 

(Verbot der Verwendung sozialer Netzwerke, persönlicher Speichergeräte, Fernzu-

griff auf Arbeitsinformationen sowie Kontrolle der Nutzung von Telefonie und E-

Mail) et al.) verwenden 67% [2] Kryptographie, um die Sicherheit zu gewährleisten 

[2]. In Russland sind Antivirenprogramme das häufigste Mittel zum Schutz vor Cy-

berangriffen. Sie werden von 82% der befragten Unternehmen genutzt. 66% der Un-

ternehmen verwenden ein Computernetzwerkelement wie Firewoll, 52% einen zwi-

schengeschalteten Proxy-Server [1]. Organisatorische Maßnahmen werden auch in 

Russland aktiv eingesetzt: 87% der russischen Unternehmen unterzeichnen eine Ver-

einbarung über die Geheimhaltung vertraulicher Daten mit Mitarbeitern [1]. In 

Deutschland und Russland handelt es sich bei den Tätern von vertraulichen Informa-

tionen jedoch vor allem um interne Übertreter: Mitarbeiter des Unternehmens und 

selten deren Manager. Die Gründe dafür sind wie folgt: 

Hohe Latenzzeit solcher Verbrechen (die entstandenen Verluste werden nach 

einiger Zeit gefunden und nur selten bekannt gegeben). Experten nennen die folgen-

den Zahlen für die Vertuschung: Deutschland - 75%, Russland - mehr als 90%. Der 

Wunsch des Managements, die Tatsache des Informationslecks zu verbergen, ver-

schlimmert die Situation. 

Geringes Interesse an der Entwicklung von Instrumenten, die die mit internen 

Bedrohungen verbundenen Risiken beseitigen oder verringern; unzureichende Wer-

bung für solche Lösungen. Infolgedessen kennen nur wenige Menschen die Mittel 

und Methoden zum Schutz vor Informationsdiebstahl durch legale Angestellte. 



 
 

Unzureichende Versorgung komplexer Systeme auf dem Markt zur Bekämp-

fung interner Bedrohungen, insbesondere in Bezug auf den Diebstahl von Informati-

onen aus Datenbanken; 

Das Hauptproblem russischer und deutscher Unternehmen im Bereich der In-

formationssicherheit ist eine interne Bedrohung. Um das Risiko eines Datenverlusts 

durch das Verschulden von internen Verstößen zu reduzieren, ist es notwendig, eine 

Reihe von regulatorischen, organisatorischen und technischen Schutzmaßnahmen zu 

ergreifen, wie z.B. 

1. Ausarbeitung der rechtlichen Aspekte der Bekämpfung interner Bedrohun-

gen; 

2. Verbesserung der Systeme, um das Austreten von Informationen in die ex-

terne Umgebung zu verhindern: Einschränkung der Möglichkeit, Informationen in die 

externe Umgebung zu kopieren, um sicherzustellen, dass der Administrator Benut-

zeraktionen überwachen kann; 

3. Suche nach neuen Angeboten auf dem Markt zum Schutz vor internen Be-

drohungen; 

4. sorgfältige Auswahl von Unternehmen, die Dienstleistungen für die Ent-

wicklung und Pflege von Informationssystemen erbringen. 
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В статье рассматриваются вопросы деятельности органов местного само-

управления городских округов, выделяются показатели оценки качества муни-

ципального управления и эффективности решения вопросов местного значения. 

Подчеркивается необходимость тесного взаимодействия между населением и 

властью как одного из важных инструментов, дающих возможность повысить 

показатели эффективности деятельности муниципальных органов. Автор счи-

тает, что эта задач может быть решена через такие формы работы как публич-

ные слушания, встречи с населением, территориальное общественное само-

управление и иные организационные формы. 
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тивности деятельности муниципальных органов, территориальное обществен-

ное самоуправление, публичные слушания. 

 

Качество муниципального управления, с точки зрения конечного резуль-

тата, проявляется в его воздействии на социально-экономическое развитие му-

ниципальных территорий. Однако, в современных условиях одной из основных 

проблем является сложность проведения количественной оценки деятельности 

органов власти. В связи с этим к полномочиям органов местного самоуправле-



 
 

ния (далее МСУ) отнесены организация сбора статистических показателей, ха-

рактеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального об-

разования, и представление указанных данных органам государственной власти 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В октябре 

2007 г. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» был  дополнен 

статьей 18.1 об оценке эффективности деятельности органов МСУ. В целях ре-

ализации этого положения Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 утвер-

жден перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов 

МСУ городских округов и муниципальных районов (далее Указ) [1]. Перечень 

включает 12 показателей оценки работы органов МСУ в различных сферах. Ре-

ализация Указа предусматривает разработку системы отчетности муниципаль-

ной власти перед региональной, предполагающей ежегодное ведение монито-

ринга эффективности деятельности органов МСУ городских округов и муници-

пальных районов, расположенных в границах субъекта РФ. Эксперты в сфере 

государственного и муниципального управления уже отмечали взаимосвязь и 

взаимодействие показателей, характеризующих социально-экономическое раз-

витие муниципальной территории, и показателей эффективности деятельности 

органов МСУ и государственных органов субъектов РФ [2, c. 126 - 132.]. Это 

обусловлено зависимостью между результатами деятельности органов МСУ и 

эффективностью организации и реализации управления на региональном 

уровне. Кроме того, отсутствует четкий механизм взаимодействия муници-

пальных и государственных органов в отношении детализации и (или) интегра-

ции показателей различных территорий в целях достижения наилучших значе-

ний показателей. Отсутствие данного механизма может привести к искажению 

восприятия результатов оценки эффективности деятельности органов МСУ при 

сравнении показателей территорий, входящих в состав региона. 

Налаживание взаимодействия между населением и властью дает возмож-

ность повысить показатели эффективности деятельности органов МСУ, что 

должно стать одной из главных задач их работы. И возможно это сделать через 



 
 

различные организационные формы, в том числе такие формы непосредствен-

ной демократии как публичные слушания и территориальное общественное са-

моуправление [3]. 

В соответствии с требованием законодательства на официальном сайте 

города Барнаула представлены данные, характеризующие деятельность органов 

городского самоуправления и показатели ее эффективности [4]. В дальнейшем 

мы планируем провести их анализ и выработать рекомендации по совершен-

ствованию работы в исследуемом направлении, с акцентом на вопросах взаи-

модействия власти и населения, включенности жителей территории в процесс 

его социально-экономического развития. 

 

Библиографический список 

1. Об оценке эффективности деятельности органов местного само-

управления городских округов и муниципальных районов: Указ Президента 

Российской Федерации от 20.04.2008 № 607 (ред. от 04.11.2016) // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. 

2. В.В. Мищенко, В.Г. Лякишева, Е.А. Бочкарева О некоторых право-

вых, организационных и социально-экономических аспектах повышения эф-

фективности деятельности органов местного самоуправления // Известия 

АлтГУ. 2016. № 3(91). 

3. Территориальное общественное самоуправление: теория и практика 

формирования и функционирования: монография / В.В. Мищенко, В.Г. Ляки-

шева, Л.А.Капустян, Я.Н. Мураева; под ред. В.В. Мищенко. – Барнаул: Изд-во 

Алт. ун-та, 2016. – 237с. 

4. Официальный сайт г. Барнаула [Электронный ресурс] - URL: 

http://barnaul.org. 

 

 

  

http://barnaul.org/


 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА 

ПРИМЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА Г. БАРНАУЛА) 

 

А.Н. Найданова, студент кафедры региональной 

экономики и управления МИЭМИС Алтайского государственного уни-

верситета 

В.Г. Лякишева, доцент кафедры региональной экономики и управления 

МИЭМИС Алтайского государственного университета 

 

В статье рассматриваются вопросы участия населения в местном само-

управлении через одну из наиболее доступных форм - территориальное обще-

ственное самоуправление. Развитие ТОС способствует взаимодействию власти 

и населения, активизации участия жителей в решении вопросов местного зна-

чения. Опыт становления и совершенствования ТОС в Барнауле на протяжении 

30 лет позволяет проанализировать различные формы этого движения, в том 
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Обновление российского государства, общества и осуществление реформ 

политической и экономической системы предполагают необходимость усиле-

ния роли населения в решении социально-экономических и политических за-

дач, развития демократии и самоуправления. 

Актуальность данной темы объясняется особым вниманием к территори-

альному общественному самоуправлению (далее – ТОС), вызванному новым 

этапом муниципальных реформ, где обозначена точка зрения на гражданское 

общество как определенный тип коммуникативного процесса между государ-

ством и гражданином. ТОС способствует воспитанию гражданского самосозна-



 
 

ния, организации активного сотрудничества власти и населения, преодолению 

пассивности и иждивенческих настроений. 

Процесс становления и развития ТОС освещался неоднократно [1], вме-

сте с тем в год 30–летнего юбилея этого движения в г. Барнауле считаем необ-

ходимым еще раз подчеркнуть, что начало было положено с создания первых 4 

органов ТОС в Железнодорожном районе. По состоянию на 1 января 2019 г. в 

городе зарегистрировано 70 органов ТОС [2]. 

На территории «родоначальника» ТОС в Барнауле - Железнодорожного 

района в н.в. действует 9 таких общественных формирований в микрорайонах: 

Петровском (создан в 1989 г.), Червонном (1989 г.), Матросовском (1991 г.), 

Стахановском (1996 г.), Красноармейском (2000 г.), Локомотивном (2004 г.), 

Привокзальном (2008 г.), Власихинском (2012 г.), Зеленой Роще (2012 г.) [3]. 

Эти самоуправленческие структуры отличаются размером территорий и коли-

чеством жителей, своими традициями, разной экономической базой, проблема-

ми и путями их решениями. Но их объединяет общая цель – создание комфорт-

ной и безопасной среды проживания, улучшение уровня социально-

экономического развития территории, привлечение и активизация участия жи-

телей на совместное решение проблем с органами власти и представителями 

различных слоев местного сообщества. 

Главными задачами, решаемыми ТОС, являются вопросы поддержания 

жизнедеятельности самоуправляемой территории населением совместно с ор-

ганами власти. Для решения поставленных задач ТОС использует разные фор-

мы и методы работы. 

Рассмотрим эту деятельность на примере ТОС Привокзального микро-

района Железнодорожного района г. Барнаула, отметившего в 2018 г. свое 10–

летие. 

Данный ТОС тесно взаимодействует с органами власти, НКО и местным 

сообществом. Сотрудничество с муниципальными органами строится на основе 

партнерских отношений. Деятельность Совета ТОС осуществляется в помеще-

нии, находящемся в муниципальной собственности и предоставленном по до-



 
 

говору безвозмездного пользования. Советом ТОС Привокзального микрорайо-

на налажены контакты с депутатами Алтайского краевого Законодательного 

Собрания, Барнаульской городской Думы, он тесно сотрудничает с участковы-

ми инспекторами полиции, здесь создана добровольная народная дружина. 

Важнейшим направлением работы Совета самоуправления является вза-

имодействие с общественными объединениями. Целью развития этого направ-

ления является оказание взаимных услуг; участие в практических проектах и 

других видах совместной деятельности; оказание информационных услуг и 

консультативной помощи по различным аспектам жизнедеятельности. ТОС со-

трудничает с 16 общественными организациями. 

Так же можно выделить еще несколько приоритетных направлений рабо-

ты ТОС Привокзального микрорайона. К ним относятся: 

- работа с советами и жителями многоквартирных домов; 

- повышение компьютерной грамотности населения; 

- благоустройство территории микрорайона; 

- сотрудничество с учреждениями образования, организация спортивных 

мероприятий, работа с молодежью и пр. 

Работа Совета ТОС направлена не только на повышение гражданской ак-

тивности населения, но и на решение вопросов по оказанию социальной, мате-

риальной и психологической помощи социально незащищенным категориям 

граждан. 

В ситуации постоянного дефицита денежных средств ТОС ведет поиск 

источников финансовой и материальной поддержки. Совет использует различ-

ные формы привлечения инвестиций на решение вопросов социально-

экономическое развития микрорайона.  

Одной из форм привлечения финансовых средств является участие в 

конкурсной деятельности по различным направлениям. Ежегодно Совет ТОС 

разрабатывает проекты на получение грантов, формирует пакет документов и 

подает заявки на участие в конкурсах. Для реализации проектов ТОС получает 

средства из бюджета города Барнаула и Алтайского края, других фондов, а 



 
 

также привлекает средства спонсоров. 

Изучение данной деятельности за несколько лет показало, что в 2014 г. 

было подано 6 заявок, выиграли 2; в 2015 г. – 6 заявок, выиграли 1; в 2016 г. – 6 

заявок, выиграли 4; в 2017 г. – 9 заявок, выиграли 4; в 2018 г. – 7 заявок, выиг-

рали 6. По состоянию на 1 апреля 2019 г. подано 3 заявки, выиграли 2. Можно 

сделать вывод, что количество выигранных грантов с каждым годом растет. 

Самые крупные проекты были реализованы с 2016 по 2018 гг. 

Анализ структуры финансового обеспечения на реализацию проектов 

ТОС Привокзального микрорайона с 2014 по 2018 гг. выявил, что при 42 % вы-

деленных грантовых средств 52 % составляют средства софинансирования 

(собственные и привлеченные средства) [4]. 

С ноября 2018 г. в ТОС Привокзального микрорайона Железнодорожного 

района города Барнаула ведется работа по реализации проекта «Магия искус-

ства» по гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества. Тематика грантового направления - повышение качества жизни 

старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья. Пла-

нируется, что участники проекта не только смогут украсить предметами соб-

ственного изготовления свой дом, но и получат возможность дополнительного 

дохода от реализации своих изделий, смогут представить свои изделия на раз-

личных выставках. 

В первую очередь на средства гранта было приобретено необходимое 

оборудование для создания мастерской по изготовлению ростовых и подароч-

ных кукол, техники «Фоамиран» (изделия из пластичной замши), освоению 

техники «Канзаши» (изделия из атласной ленты). В актовом зале Совета ТОС 

состоялась встреча команды проекта с жителями района, пожелавшими освоить 

мастерство рукоделия. Была подготовлена выставка архивных профессиональ-

ных работ, где все желающие могли познакомиться с образцами творчества и 

оценить свои возможности. В формате круглого стола участники встречи обсу-

дили вопросы организации процесса обучения и изготовления изделий по заяв-

ленным техникам.  



 
 

Прочитаны лекции по декоративно-прикладному творчеству, проведено 

более 40 мастер-классов. На них изготовлено более 140 изделий по названным 

техникам, а так же организованы выставки архивных и вновь созданных изде-

лий на культурно-массовых мероприятиях, на Дне открытых дверей и на кон-

ференции ТОС. В конце апреля на мастер-классах были изготовлены изделия с 

георгиевской ленточкой к Дню Победы, так как этот праздник является одним 

из самых приоритетных среди мероприятий ТОС. 

Участие авторов в данном проекте позволяет сделать вывод, что подобная 

деятельность способствует сохранению традиций декоративно прикладного 

творчества, повышению качества жизни старшего поколения и людей с ограни-

ченными возможностями здоровья, улучшению социального климата, привле-

кает к процессу творчества жителей разных возрастов и поколений. Работа по 

названным мероприятиям продолжается и члены ТОС приглашают горожан к 

активному сотрудничеству. 

Мы осветили только некоторые примеры работы активистов ТОС, но да-

же из них видно, что деятельность этих общественных формирований разнооб-

разна, многогранна и трудна, так как она должна учитывать интересы различ-

ных слоев населения, применять и совершенствовать разнообразные формы ра-

боты. 

В заключение приведем слова В.И. Бжицких, активного участника  ТОС с 

1989 г., председателя Совета ТОС Привокзального микрорайона с 2008 по март 

2019 гг., отличника российского ТОС – движения: «Сделано много. Почему? 

Потому, что сделано сообща. Никогда проблемы территории проживания, а тем 

более вопросы местного значения жителями только одного подъезда, дома, 

улицы – не решить!» [5, с. 91]. Поэтому мы еще раз считаем необходимым 

подчеркнуть, что в исследуемом направлении, наряду с множеством положи-

тельных примеров, наблюдается и ряд трудностей правового, организационно-

го, кадрового и материально-технического плана, но преодолеть их можно 

только совместными действиями активистов ТОС, органов местного само-

управления и государственной власти, всех неравнодушных жителей. 
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В статье анализируются правовые и организационные вопросы развития 

системы предоставления государственных и муниципальных услуг населению в 

электронном формате, практическая деятельность в исследуемом направлении, 

в том числе в рамках проекта «Цифровая экономика», в Алтайском крае и г. 

Барнауле. 

 

Ключевые слова: государственные и муниципальные услуги, население, 

электронный формат, МФЦ, цифровая экономика. 

 

С выходом Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» [1] был начат новый этап в реализации гос-

ударственной политики в нашей стране. Любая реформа должна не только 

улучшить социально-экономическое положение как всей страны в целом, так и 

ее отдельных территорий, но и повысить доверие к государству со стороны 

населения, улучшить взаимодействие органов государственной и муниципаль-

ной власти и местного сообщества. Считаем, что одной из форм такого взаимо-

действия стал процесс создания электронного правительства и электронного 

муниципалитета, в том числе предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг населению в электронном формате. Данная тема актуальна в рамках 

государственной и региональной политики по реализации национальных про-



 
 

ектов, одним из которых в настоящее время стал проект «Цифровая экономи-

ка». 

В ходе реализации административной и муниципальной реформ в России 

был принят ряд законодательных актов на федеральном уровне, в первую оче-

редь - Указ Президента РФ по проведению административной реформы 2003 г. 

[2]. Одним из шагов совершенствования оказания государственных и муници-

пальных услуг стало создание электронного правительства. Так, 6 мая 2008 г. 

распоряжением Правительства РФ № 632-р была утверждена Концепция фор-

мирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года. 

Но началом его формирования можно считать утверждение государственной 

программы «Информационное общество (2011-2020 годы)», в соответствии с 

ней был выполнен комплекс работ по формированию единой информационно-

технологической и телекоммуникационной инфраструктуры электронного пра-

вительства. С точки зрения экспертов, в текущий момент успешно функциони-

руют ключевые элементы национальной инфраструктуры электронного прави-

тельства: единый портал государственных и муниципальных услуг; единая си-

стема межведомственного электронного взаимодействия; национальная плат-

форма распределенной обработки данных; информационная система головного 

удостоверяющего центра. Этот процесс был отмечен рядом экспертов ранее [3]. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предо-

ставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме - это 

их предоставление с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, в том числе с использованием портала государственных и муници-

пальных услуг, многофункциональных центров, универсальной электронной 

карты и других средств, включая осуществление в рамках такого предоставле-

ния электронного взаимодействия между государственными органами, органа-

ми местного самоуправления, организациями и заявителями [4]. 

Одним из ключевых направлений современных реформ является создание 

новых центров под брендом «Мои документы». В многофункциональных цен-



 
 

трах (МФЦ) сейчас можно получить более 30 федеральных и 100 региональных 

услуг в «едином окне». По состоянию на 1 января 2018 г. в России создано 2777 

многофункциональных центров и 10558 небольших офисов МФЦ в малонасе-

ленных пунктах. Центры «Мои документы» доступны более чем 96% населения 

России. В МФЦ появляются новые услуги: услуги ЗАГС, налоговой службы, 

возможность подать заявление о голосовании по месту пребывания. В 2018 г. 

вступил в силу закон, который позволяет получать целый комплекс госуслуг по 

единому заявлению в зависимости от жизненной ситуации [5]. 

На портале «Госуслуги» Алтайского края по состоянию на январь 2018 г. 

по данным Минкомсвязи России число зарегистрированных жителей превыси-

ло 1 млн. чел. На Едином портале опубликованы портальные формы электрон-

ных заявлений на получение 67 услуг, предоставляемых краевыми ведомства-

ми, 42 муниципальные услуги. Алтайский край занимает 22 место в России по 

количеству заказываемых в электронной форме региональных услуг и 20 место 

- по количеству федеральных услуг [6]. 

Более семи лет назад в г. Барнауле стало возможным получать услуги, 

обратившись в Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг «Мои документы», созданный в соответствии с Поста-

новлением Администрации Алтайского края от 21 декабря 2010 г. [7], а свою 

работу МФЦ начал 19 августа 2011 г. 

Основная задача создания и развития МФЦ заключается в комплексном, 

оперативном и качественном предоставлении услуг заявителям при помощи 

квалифицированных сотрудников, исключающем обращение заявителей в раз-

ные ведомства и организации для получения одной услуги. 

В августе 2018 г. достижения МФЦ Алтайского края за 7 лет работы и 

планы на будущее были представлены на его официальном сайте. По мнению 

директора центра Д. Тишина: «Сейчас главная задача МФЦ - обеспечение нор-

мального функционирования сети. В числе приоритетных задач - сокращение 

времени ожидания получения услуг и повышение качества работы сотрудников 

центра. МФЦ Алтайского края сотрудничают с большим количеством ве-



 
 

домств: администрации городов и районов края, краевые и федеральные органы 

власти: Минтруд, МВД, Минприроды, Минстройтранс, Госинспекция, Фонд 

социального страхования, Пенсионный фонд, Избирательная комиссия, налого-

вая служба, Служба судебных приставов, Роспотребнадзор и другие. Это все те 

ведомства, которые по многим вопросам уже не нужно посещать - взаимодей-

ствие с ними в интересах населения на себя берет МФЦ.  

Новое стратегическое направление - цифровая трансформация. Сейчас в 

МФЦ люди приходят с документами на бумажном носителе, в цифровой вид их 

переводят уже сотрудники МФЦ. В планах предусматривается, что многофунк-

циональный центр должен стать фронт-офисом электронного правительства, и 

должна быть создана площадка для консультирования жителей, как через ин-

тернет работать на портале госуслуг [8]. 

Таблица 1 

Количество обращений в филиалы МФЦ по г. Барнаулу 

Год Количество обращений в МФЦ, ед. 

2014 25 582 

2015 54 634 

2016 213 325 

2017 330 483 

2018 376 346 

 

В таблице 1 в динамике приведены данные по количеству обращений в 

филиалы МФЦ, расположенные в районах г. Барнаула [9]. 

Из данных таблицы видно, что в Барнауле количество обращений граж-

дан за услугами в дистанционной форме ежегодно растет. 

Анализ проблем региональной экономики в условиях нестабильности и 

неустойчивости денежно-финансовой сферы показал, что если раньше выход из 

сложившейся ситуации во многом опирался на развитие малого и среднего биз-

неса, туризма, то сейчас, по мнению экспертов, наряду с указанными направле-

ниями, «прорыв» роста может быть достигнут путем развития IT-рынка, даль-

нейшей информатизации жизни населения, включая управление [10]. 



 
 

Мы неоднократно подчеркивали необходимость обмена опытом в раз-

личных сферах управления в рамках межмуниципального сотрудничества [11]. 

В качестве примера такой деятельности в контексте изучаемой темы можно 

привести проведение Ассоциацией Сибирских и Дальневосточных городов 

(АСДГ) в феврале 2019 г. в Омске конференции «Развитие и внедрение инстру-

ментов цифровой экономики в практику муниципальной службы». В ходе дис-

куссии прозвучало программное выступление руководителя Экспертного цен-

тра электронного государства Павла Хилова с анализом национальной про-

граммы «Цифровая экономика Российской Федерации», обозначившее роль 

муниципалитетов в создании и применении инструментов цифрового актива 

для эффективного управления городами. Итогом двухдневного интенсива стали 

рекомендации конференции, обобщающие собственное видение представите-

лей муниципалитетов по развитию и внедрению цифровизации отраслей город-

ского хозяйства, в том числе и по созданию комплексных программных реше-

ний, а также содержательный запрос, адресованный федеральному центру [12]. 

В заключение еще раз отметим, что новым этапом в исследуемом автора-

ми направлении стал майский Указ Президента России 2018 г. В настоящее 

время работа по реализации национальных проектов в Алтайском крае ведется 

в рамках изменения подходов к государственной политике в условиях сохране-

ния бюджетных ограничений. Так, объем планового финансового обеспечения 

регионального проекта (в рамках национального проекта) «Цифровая экономи-

ка» на период 2019 – 2024 гг. составляет: всего 8349,16 млн. руб., в том числе в 

2019 г. – 2882,52 млн. руб., в 2020 г. – 2883,32 млн. руб., в 2021 г. - 2883,32 млн. 

руб., на 2022 – 2024 гг. финансирование пока не предусмотрено. С одной сто-

роны, суммы финансирования не так велики, вместе с тем, по мнению экспер-

тов, названные подходы позволяют региону решить ряд социально-

экономических проблем, дают возможность получать финансовую помощь фе-

дерального центра для решения задач государственного и муниципального 

управления, в том числе в исследуемой нами сфере. 



 
 

Как мы уже отмечали, повышение эффективности государственного и 

муниципального управления, развитие интернет - технологий, совершенствова-

ние информатизации управленческих процессов и ряд других мер способству-

ют развитию как непосредственного, так и дистанционного общения между 

различными органами власти и представителями местного сообщества [13]. 

Надеемся, что проходящие реформы будут способствовать решению стоящих 

перед страной проблем, в том числе за счет объединения усилий власти и насе-

ления. С нашей точки зрения, одной из составляющих этого процесса стали 

цифровизация и совершенствование системы предоставления государственных 

и муниципальных услуг населению в электронном формате. Вышеизложенное 

подтверждается фразой писателя Харлана Кобена «Технологии! Теперь они со-

единяют людей, после того как развели в разные стороны» [14]. 
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Для того чтобы сейчас восстановить прерванные традиции храмоздатель-

ства, необходимо осмыслить уже имеющийся опыт возвращения к древнерус-

ским традициям и канонам церковного искусства, начавшегося в середине XIX 

в. и прервавшегося в 1917 г. Каждый созданный храм особенный и ему трудно 

найти подобный. В своей неповторимости заключен определенный символ. 

Символика заключена и в накупольных крестах. 

 

Ключевые слова: храмоздательство, накупольный крест, символика, 

православный храм, ангел, образ. 

 

Зримое воплощение церковного символизма – православный храм, кото-

рый представляет собой наиболее «открытую», осознанную, продуманную си-

стему смыслов. Православный храм заключает в себе сложный, неисчерпаемый 

в своей обозримости символ. Современное общество возвращается к право-

славным истокам и культурным традициям, старается узнать о православных 

духовных ценностях, накопленных поколениями людей. В последнее время в 



 
 

России и в частности в Сибири,  построено и реконструировано большое число 

православных храмов.  

Христианский храм непременно увенчивается крестом на куполе или на 

всех куполах, если их несколько[1,c.103]  

Методологической основой исследования являются книги Инны Смирно-

вой «Тайная история креста», где рассматривается история появления креста и 

их разновидности. Работа Л. Семеновой «Символы креста. Виды крестов», где 

автор вводит читателя в символизм накупольных и других видов крестов. Ма-

карий в своем труде "Тайна храмовых крестов" рассказывает о значении наку-

польных крестов, их разновидностях и особенностях. Так же ценным источни-

ком является книга Шейдаева Э., Анашкевич М., «Русский крест, символика 

православного надглавного креста», где авторами подробно  рассматривается 

история создания накупольных крестов, а так же их значение и символика. 

Крест один из самых известных знаков в истории человечества. Культ 

креста пронизывает всю историю человечества. С ним связаны предания, исто-

рия, обряды, легенды, ритуалы. Он входил составной частью в орнаменты раз-

ных сооружений многочисленных народов, становился основой при строитель-

стве храмов, жилищ, чеканился на монетах, реял на государственных флагах. 

Уже две тысячи лет как символ христианства. Особая стать у накупольных кре-

стов, которые бывают разной формы, конфигурации.  

Кресты в России можно было увидеть на развилках дорог, на въездах в 

города и села, он главный атрибут храма, лежит в основании храма при его 

строительстве. Существует огромное количество крестов, но самый таинствен-

ный, символичный – накупольный. Накупольный крест прошел долгий путь 

развития. Самые первые кресты на храмах строились по византийской тради-

ции и имели четкую четырехконечную форму. Далее русские мастера усложня-

ли форму креста, все больше отдавая внимание декорированию. Так к XV-XVI 

векам сформировалась русская традиция завершения храма. Изменилась форма 

купола, меняется и форма креста. Появляется восьмиконечный крест, который 

по сложившейся традиции, декорировался с особой пышностью. Но в XVIII ве-



 
 

ке русская традиция прерывается, появляются западные кресты со своей лако-

ничностью, строгостью. Постепенно культовое зодчество перестает быть  ве-

дущим жанром архитектуры, на первый план выходит строительство городов. В 

Россию приезжают иностранные архитекторы, которые изменяют формы куль-

товых сооружений, внося в русское зодчество западный колорит. Изменение в 

архитектуру культовых сооружениях внесло и строительство храмов иных кон-

фессий. Послепетровская эпоха принесла в архитектуру храмов и крестов нов-

шество – работа архитектора и самого мастера – разделение труда в строитель-

стве. Мастер лишился творческой самостоятельности. Так надглавный крест 

превращался из самоценной в архитектурном отношении детали в более второ-

степенную. Все более прогрессировала простота и упрощение формы креста. 

Авторство уступает место типовому. Но в XIX веке происходит новый взлет 

культовой архитектуры, благодаря возрождению русско-византийского стиля. 

Если первые зодчие отдавали предпочтение простому восьмиконечному кресту 

или кресту с терновым венцом, то потом русский стиль стал преобладать. Так 

появляются московсий, ярославский, псковский стиль. Этот исторический 

стиль просуществовал вплоть до 1917 года – до революции. Модерн почти не 

коснулся архитектуры накупольников. Эволюция накупольного креста прохо-

дит через несколько стилей – древнерусского с несколькими школами (влади-

мирской, псковской,московской, новгородской), барокко, классицизма, эклек-

тики. 

Шестиконечный православный крест с косой нижней перекладиной — 

один из древнейших русских крестов. 

В народе подножие креста получило название «стояло». Шестиконечный 

русский православный крест с древних пор ставился на куполах храмов. Пра-

вый конец его нижней косой перекладины всегда поднят вверх, показывая, 

словно Божий компас, направление пути. В отличие от обычного компаса 

«стрелка» его закреплена неподвижно: верхний конец указывает на север, а 

нижний обращен на юг. Это еще одно значение косой перекладины, указываю-



 
 

щее, что с пришествием Спасителя начался процесс духовного возрождения и 

изведения человечества из области тьмы в область света [2] 

Существует несколько видов накупольных крестов: трилистник, Древо 

вечной жизни, виноградная лоза, венец славы, царь царствующих 

Трилистник –символ Живоначальной Троицы. 

Трилистная форма креста на куполах храмов излюбленная у русских ма-

стеров. Крестные «ветви» бывают украшены не только листьям, иногда преоб-

ражаются в схожие по форме сердечки, или диковинные цветы. При сходстве 

стройных, прямых силуэтов каждый из надглавников отличается и неповтори-

мостью загадочного узора. Трилистные завершения концов могут быть как 

круглой, так и заостренной, треугольной формы [3,c .19] 

Виноградная лоза символ живого Христа. Технология такого креста очень 

проста-к вертикали креста снизу прикрепляются два свёрнутых в спираль вино-

градных «усика», что говорит об устойчивости креста-лозы. Иногда этот образ 

выражен полнее: из нижнего конца креста как бы вьются вверх два стебля, на 

каждом по виноградной кисти. 

Древо вечной жизни. Пластически эта символика выражается либо об-

рамлением прямоконечного креста растительным орнаментом, либо разветвле-

нием и преобразованием крестных концов в растительную троичную форму 

крина.  Побеги могут прорастать как из сердцевины, так и из нижней перекла-

дины, напоминая по форме готовые распуститься почти или листья дерева. 

Цветение крестов-надглавников было разнообразно и пышно[3, с.61] 

Венец славы.  Надглавный крест с терновым венцом встретить практиче-

ски невозможно. 

Царь царствующих. На некоторых храмах поверх крестов имеются коро-

ны. Корона помещалась на вершине надглавного креста в так того, что данная 

церковь была возведена про царскому указу и на пожертвования царской казны. 

Корона могла иметь как реальную, близкую к русскому царскому венцу форму, 

так и достаточно условную[3,с.83] 



 
 

Сочетание креста и полумесяца читается в двух кодах, т.е. может интер-

претироваться в двух концептуальных системах – языческой и христианской. В 

одном случае это сочетание предстает как солярно-лунарная символика, в дру-

гом – оно символизирует соединение Христа и Богородицы. 

Сочетание креста и полумесяца находит ближайшее соответствие в соче-

тании звезды и полумесяца, широко распространенном на Востоке. Необходи-

мо отметить, что эта символика встречается и на Западе, причем в ряде случаев 

обе композиции – крест с полумесяцем и звезда с полумесяцем – обнаруживают 

разительный параллелизм. Можно предположить, что то, что обычно понима-

ется как изображение звезды, – по своему происхождению представляет собой 

солярный символ, т.е. обе композиции совпадают по своей исходной семанти-

ке. 

По всей вероятности, на Востоке наряду с сочетанием звезды и полумеся-

ца возможно было и сочетание креста и полумесяца. 

Его исчезновение объясняется тем, что крест стал ассоциироваться с хри-

стианством; на Западе же сочетание звезды и полумесяца стало ассоциировать-

ся с мусульманством. [4,c.158] 

Традиции создания подобных крестов сохраняются по всей России. Кро-

ме уже устоявшихся и традиционных, архитекторы создают новые формы, 

имеющие символическое значение. 

В Барнауле в последние годы идет активный рост храмоздательства. Од-

ним из основных элементов храма по- прежнему остается накупольный крест. 

У храма Вифлеемских убиенных младенцев храмового комплекса Иоанна 

Богослова в Барнауле, имеется главка с Византийским крестом. В основании 

креста – цата, иначе говоря, пектораль-носимое на груди украшение, символ 

царственной власти. Будучи, включенный в крест, цата приобретает тройствен-

ной значение: с одной стороны она утверждает образ церкви- Небесной царицы, 

Богородицы, с другой-придаёт кресту сходство с якорем, подчеркивая спаси-

тельную роль храма-ковчега меж бурных мирских вод, с третьей - обозначает 

идею прорастания, имея сходство с листвой молодого ростка[5,c.112] 



 
 

Данный накупольный крест, несмотря на свою многолетнюю историю яв-

ляется уникальным для Барнаула. Кроме накупольного  креста Вифлеемского 

храма, особенно интересным и нетрадиционным является крест с ангелом хра-

ма-звонницы, который так же находится на территории храмового комплекса 

Иоанна Богослова. Маленькие кованые фигурки ангелов нередко присутствуют 

на накупольных крестах православных храмов. Часто в узоре креста можно об-

наружить двух ангелов, на некоторых крестах их число доходит даже до шест-

надцати. Облик их различен: иногда это существа, напоминающие людей с 

двумя крылами, иногда – шестикрылые серафимы.  

Накупольный крест с ангелом был освящён 10 декабря 2018 года, в день 

иконы Божией Матери «Знамение»[6] 

Первый накупольный ангел в Барнауле установлен по благословению 

митрополита Сергия над зданием Алтайской митрополии. Это второй.  

Символ ангела, всегда являлся важным элементов в церковном искусстве, 

обозначающий посланника, вестника, носителя божественной воли и исполни-

теля её на земле. 

Создание такого накупольного образа требовало длительной и кропотли-

вой работы. 

Форма ангела, также была придумана не сразу, на это ушло несколько 

месяцев.  

Ангел выполнен из нержавеющего материала под золото, что придает ему 

свечение и блеск. При создании ангела использовалось несколько слоев листов 

материала, каждый из которых был с прорезным орнаментом, выполненный с 

помощью лазерной резки. Данная конструкция позволила, не только создать 

утончённый и изысканный образ, но и облегчить, упростить технологию ис-

полнения задачи.  Ангел с крестом возвышается на высоте 25 метров, размеры 

самого ангела с крестом более двух метров. Ангел, не несет в руках накуполь-

ный крест, а является дополнением креста, который выполнен в традиционной 

форме без украшательств. Ангел изображается как крылатое существо, соеди-

няющее в себе формы антропоморфные и животные, то есть человеческий об-



 
 

раз с крыльями птицы. Образ, трубящего ангела, является самым узнаваемым, 

именно таким и показали его мастера, с нимбом над головой, как символ свято-

сти, и развивающемся от ветра одеянии. Крылья ангела проработаны детально, 

настолько, что из общей формы четко выделяются перья крыла. Автором уда-

лось создать уникальный образец накупольного креста, благодаря мастерству, 

замыслу и современным технологиям. Для Барнаула стало значимым событием, 

воссоздание совершенно не стандартного образа накупольного креста, являясь 

образцом и примером при создании новых православных храмов в городской 

среде. 
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В статье рассматривается смелое экспериментирование, инновационные 

открытия и бережное отношение к традиции, многоликость, разнообразие и 

контрастность творческих исканий алтайского художника Тамары Иосифовны 

Плотниковой. Актуальность данного исследования обоснована причинами 

научно-практического характера - обобщить творческое наследие процесса мо-

делирования и проектирования костюма на Алтае. 
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На фоне исследований в области живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного творчества представляется очевидной необходимость обращения к 

искусству костюма как важнейшему, не до конца осмысленному феномену, от-

ражающему социальное и культурное развитие общества.  

Истории и теории моды посвящены труды российских и зарубежных тео-

ретиков и историков моды. Феномен советской моды уже являлся объектом 

изучения, либо был затронут в связи с более общей темой в области истории 

моды. Но большинство работ носят скорее популярный характер, и могут рас-

сматриваться только как источники фактической информации. 

Деятельность алтайских художников упоминается в региональных иссле-

дованиях Юлии Владимировны Кирюшиной и Тамары Михайловны Степан-

ской, посвященных творчеству художников по текстилю.  



 
 

Творчество художника-модельера Т. И. Плотниковой до настоящего вре-

мени также не подвергалось серьезному изучению. Можно назвать достаточно 

большое количество публикаций в периодической печати, посвященных твор-

честву Тамары Иосифовны. При этом следует отметить, что статьи и интервью 

имеют популярно-информационный характер. Все публикации объединяет при-

знание авторами высокой художественности и своеобразия произведений Т.И. 

Плотниковой, но в них отсутствуют, однако, научная периодизация и объек-

тивный анализ эволюции и динамики ее творчества. Не обозначены закономер-

ные черты взаимного влияния и взаимопроникновения творчества художника и 

социально-культурной среды, определяющей процессы развития отечественной 

модной индустрии; влияния советской школы моделирования одежды на фор-

мирование творческого почерка модельера. 

Поэтому представляется особенно важным и своевременным сбор ин-

формации и введение в научный оборот имен художников, создававших моду 

на Алтае. 

Тамара Плотникова родилась в городе Харькове в семье советского офи-

цера, участника Великой Отечественной войны. С детства отличалась творче-

ской натурой, одаренной способностями к изобразительному искусству и лите-

ратуре. Будучи с первого класса и на протяжении всех школьных лет бессмен-

ным редактором и художником школьных стенгазет, Тамара видела себя преж-

де всего поэтом и окончила факультет журналистики Университета марксизма-

ленинизма. 

В это же время состоялась первая встреча Т.И. Плотниковой с миром мо-

ды. По воспоминаниям Сталины Федоровны Малышевой, манекенщиц тогда 

подбирали на танцплощадках, в школах, иногда просто приглашали с улицы. 

Так и к шестнадцатилетней Тамаре на улице подошла незнакомая женщина и 

пригласила в Алтайский Дом моделей. Таким образом, Т.И. Плотникова в тече-

ние нескольких лет работала манекенщицей в экспериментальной лаборатории 

фабрики «Индпошив» и Краевом доме моды, что, несомненно, позволило ей не 

только войти в мир моды, но и ознакомиться с методами работы создателей со-



 
 

ветской моды, прочувствовать специфику двух направлений развития модной 

индустрии [1, с. 19]. 

В 1971 году Т.И. Плотникова поступила в Новоалтайское художественное 

училище в первый набор, и окончила его по специальности «учитель рисова-

ния» [2 с. 91]. 

Методика преподавания специальных дисциплин в НГХУ с первых дней 

развивала традиции русской реалистической школы [2 с.92]. Главной целью 

обучения являлось овладение художественным мастерством. Таким образом, 

Тамара Плотникова получала фундаментальное классическое художественное 

образование, которое являлось крепкой базой для дальнейших творческих по-

исков. И эти академические знания, безусловно, оказались хорошим фундамен-

том для раскрытия творческого потенциала художника-модельера. Во всех ее 

работах, будь то живопись, графика, моделирование костюма, модная фотогра-

фия или построение дефиле, видны мастерское владение композицией, безоши-

бочное колористическое чутье. 

После окончания Новоалтайского художественного училища, Т.И. Плот-

никова жила и работала в Москве. По возвращении из Москвы некоторое время 

вела детскую студию юных дизайнеров. Стоит отметить, что в 1977 году слова 

«дизайнер» еще не было в обиходе, а дизайнерская детская студия в Барнауле 

уже была. 

С 1979 по 1991 год Т.И. Плотникова работала в Краевом доме моделей 

ведущим художником-модельером. Первоначально Т.И. Плотникова занима-

лась разработкой моделей и выполнением эскизов для альбомов Краевого дома 

моды (Рис. 1).  

Впоследствии Т.И. Плотникова сконцентрировалась на работе с вышив-

кой, создав за годы работы в КДМ тысячи рисунков. Вышивки, выполненные 

по эскизам Т.И. Плотниковой, украшали модели сезонных и авторских коллек-

ций Краевого дома моды. Скатерть, украшенная вышивкой по рисункам Т.И. 

Плотниковой, демонстрировалась в павильоне Выставки достижений народного 

хозяйства в Москве во время ХХ летней Олимпиады 1980 года. 



 
 

 

Рис.1. Эскизы для альбомов Краевого дома моды 

 

В 1981 году Т.И. Плотникова стала членом литературного объединения 

«Родник». В этом же году началось сотрудничество с газетой «Молодежь Ал-

тая». С 1991 года стала печататься в газете «Алтайская правда». 

Публикации в периодической печати преимущественно затрагивали тему 

моды, репрезентации человека в обществе, отношений моды и морали. 

 

Рис.2 Иллюстрации Т.Плотниковой к поэтическому сборнику «Чайка на 

лету», 1994 



 
 

С 1993 года Т.И. Плотникова – член литературного объединения 

«Спектр». Первый поэтический сборник «Чайка на лету» с иллюстрациями ав-

тора увидел свет в 1994 году (Рис. 2). Затем последовали публикации в сов-

местных сборниках, литературно-художественных журналах. 

В 1981 году вышел сборник стихов Людмилы Козловой «Дикая мальва» с 

иллюстрациями Т.И. Плотниковой, который и положил начало еще одному 

направлению в творчестве художника – книжной иллюстрации. С 1981 года по 

настоящее время Т.И. Плотниковой оформлено около пятидесяти книг. В 2004 

году книга В. Новичихиной «Давайте познакомимся!» с иллюстрациями Т.И. 

Плотниковой была удостоена диплома II степени IV Всероссийского конкурса 

на лучшую творческую работу в области тифлокраеведения в номинации 

«Лучшее иллюстрирование издание». 

В девяностые годы государственная структура модной индустрии и лег-

кой промышленности в целом стала разрушаться, закрытие Краевого дома мо-

ды было делом ближайшего будущего. В 1991 году Т.И. Плотникова становит-

ся учредителем и директором Алтайского краевого общественного учреждения 

«Мода». Учреждение «Мода» занималось обучением по направлениям стили-

стики и дефиле. В павильоне «Открытое небо» проходили заседания клуба 

«Мода», сопровождавшиеся показом коллекций и выступлениями детских 

творческих коллективов.  

В девяностые годы Т.И. Плотникова работает над созданием костюмов 

для танцевальных коллективов и театров города. 

С 1999 года Т.И. Плотникова преподает на факультете дополнительного 

образования Алтайской государственной педагогической академии стилистику 

и дефиле и является одним из руководителей студии сценического костюма 

МОУ ДОД детско-юношеский центр Железнодорожного района «Арт-декор». 

Студия «Арт-декор» подготовила и показала на конкурсах моды и красоты раз-

личного уровня коллекции фольклорных, романтических, смешанных и фанта-

зийных мотивов», созданных по эскизам Т.И. Плотниковой.  



 
 

Особое состояние души, позитивная открытость и творческая активность 

позволяют Тамаре Иосифовне видеть гармонию мира во всех его проявлениях и 

творчески преобразовывать в произведения искусства. При этом гармония зву-

ков органично перетекает в гармонию зрительных образов, образы обретают 

многогранность в пластике и возвышаются до идеи и нравственного посыла. 

Сама Т.И. Плотникова так говорит о своем творчестве: «Я стараюсь про-

никнуть в самую глубину всего того, чем занимаюсь – будь то живопись, лите-

ратура, дизайн. Для меня главное – это сближение с общечеловеческими ценно-

стями, взаимоотношения с людьми, и это сближение может быть до бесконеч-

ности. Только тогда наступает душевная гармония». 

Графика Т.И. Плотниковой легка и прозрачна. Мягкость и размытость то-

чечной техники органично воплощает сюжеты и образы рисунков. Образы но-

сят обобщенный и символический характер. Детали метафоричны и служат 

наиболее полному воплощению идеи, заключенной в образе. Это преимуще-

ственно образы-воспоминания, впечатления, визуализация эмоциональных по-

рывов.  

За свою многолетнюю активную деятельность в сфере культуры и обра-

зования Т.И. Плотникова награждена многочисленными грамотами и благодар-

ственными письмами. 

Обобщая полученную информацию о деятельности художника-модельера 

Т.И. Плотниковой в советский и постсоветский период, необходимо отметить 

значительные достижения, накопленные советской школой моделирования: си-

стемный подход в формировании структуры и взаимодействия предприятий от-

расли, в повышении квалификации и творческого роста кадров. Большое значе-

ние, которое государство придавало художникам по костюму в деле формиро-

вания культуры и нравственности населения. 

Поступательное развитие искусства моделирования костюма, как и любо-

го другого искусства, определяется взаимодействием и взаимообусловленно-

стью традиций и инноваций, поэтому особенно важно сохранение достижений 

и их интеграция в современное пространство. 
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В статье рассматривается такое актуальное понятие как «трикотаж», а 

также особенности аксессуаров современного женского костюма, выполненных 

из трикотажа. Особое внимание уделяется истории появления трикотажа, осо-

бенностям применения трикотажа и созданию трикотажных сумок, как элемен-

ту современного женского костюма. 

 

Ключевые слова: трикотаж, декор, женский костюм, сумка, аксессуар. 

 

Трикотаж (от фр. tricotage) – текстильный материал, который по своей 

структуре представляет петли, соединенные между собой. Ткань же соединяет-

ся переплетением двух систем нитей, которые располагаются по двум взаимно 

перпендикулярным направлениям [1]. 

Согласно археологическим раскопкам, трикотажные изделия начали со-

здавать еще III-I веках до н. э. Это были египетские чулки. В Европе вязаные 

вещи стали популярны лишь к XV веку, когда процесс создания материала 

встал на поток. Безусловно, как и во все времена, модные новинки были до-

ступны аристократии. Переломной датой в создании трикотажа можно назвать 

1589 год. Именно тогда была создана первая вязальная машинка. Ее изобрел 

священник Вулбриджа – Уильям Ли (Вильям Ли). Его творческий порыв был 

вызван желанием облегчить работу своей возлюбленной, которая работала вя-

зальщицей. К концу XVIII века производство трикотажных моделей развилось 

во Франции, Великобритании и Германии, а в дореволюционной России оно 



 
 

появилось лишь спустя век. Модным атрибутом гардероба самых стильных 

женщин трикотаж стал благодаря Коко Шанель (Coco Chanel), которая предста-

вила миру свитеры-водолазки в 20-х годах ХХ века [1]. 

В наше время в гардеробе стильной современной женщины обязательно 

есть трикотажные платья. Этот материал помогает создавать наряды самых 

разных стилей. Фасоны платьев из трикотажа бывают самые разные: романтич-

ные, молодёжно-спортивные, вечерние длинные в пол, короткие в обтяжку и 

другие.  

Но чтобы дополнить образ любая модница не обойдется без сумочки или 

клатча, так к любому из данных платьев подойдет сумка из той же ткани – три-

котажная сумка. Сумки из трикотажной пряжи приобрели невероятную попу-

лярность в последнее время.  

Как и следует из названия, трикотажную пряжу производят из особенного 

трикотажного полотна, изготовленного из чистого хлопка. Этот материал до-

вольно приятен на ощупь, к тому же он не вызывает аллергических реакций, 

удобен в носке и легок в уходе, трикотажная сумка подойдет под любой образ. 

Трикотажная ткань нарезается специальной машиной на равномерные полосы 

шириной 2-3 см, затем слегка растягивается и скручивается от краев к центру, 

образуя одновременно прочные и мягкие равномерные трубочки-жгутики тол-

щиной примерно 5-7 мм [2]. 

Стоит упомянуть о том, что высококачественная пряжа никогда не дела-

ется из фабричных остатков, наоборот, для ее изготовления используются лишь 

самые лучшие материалы самых модных оттенков. У трикотажной пряжи есть 

много различных наименований: Т-пряжа, спагетти, лапша, макарунс, лента, 

шнурок, серпантин, футболочная или просто хлопковая пряжа [2]. 

Основное отличие разных видов трикотажной пряжи — это их толщина и 

плотность. Толщина нитей обычно варьируется от полусантиметра до санти-

метра и зависит от толщины ткани, из которой изготовлена пряжа [2]. 

Плотность нитей влияет на износостойкость вязаных изделий, а также на 

способность держать форму в готовом виде. Немаловажный параметр ленточ-



 
 

ной пряжи – ее вес. Если для ковриков и домашних декоративных корзиночек 

он почти не имеет значения, то для одежды и сумочек этот показатель может 

быть крайне важным. 

Сумки, связанные из толстой пряжи, получаются более жесткими и плот-

ными, а из тоненькой – мягкими и эластичными. Обычная платочная вязка спи-

цами идеально подходит для изготовления сумок из ленточной пряжи. Крюч-

ком же можно вязать простыми столбиками без накида. Такая вязка получается 

довольно плотной и не требует дополнительной подкладки, в то время как су-

мочка, изготовленная при помощи ажурной вязки хоть и красива, но нуждается 

в дополнительном подкладочном слое. Вшитая в готовое изделие молния – до-

вольно практичное решение. Кроме того, магнитные кнопки также очень удоб-

ны в сумках из трикотажной пряжи. В качестве застежки можно использовать и 

пуговицу с петелькой. Для элегантных кошельков и косметичек в рукодельных 

магазинах можно приобрести фабричные фермуары. 

Если клатчу или чехлу для планшета ручки не нужны, то остальным сум-

кам они потребуются. Изготовить ручки или лямки можно при помощи вязания, 

объемного плетения-макраме либо просто сплести косичку из 3-4 «прядей». В 

качестве вечернего варианта длинной ручки интересно смотрится пряжа, впле-

тенная в крупную цепь. Присоединить ручки к сумочке можно, используя спе-

циальные фурнитурные кольца или полукольца. 

Декор придает сумкам из трикотажной пряжи особый шарм: вышивка той 

же трикотажной нитью, но с использованием других оттенков, ленты, тесьма, 

пайетки, бисер, бусины, пуговицы, брошки, брелоки, аппликации, кожаные 

шнуры, цепочки, бахрома, помпоны, кисти, мех, пряжки, вязаные и искусствен-

ные цветы – полет фантазии просто безграничен. 

Таким образом, аксессуары из трикотажной ткани как элементы женского 

костюма использовалась и применялась ещё несколько столетий назад, так как 

она универсальна, не вызывает аллергических реакций, легка в уходе, удобна в 

носке. Гардероб современной женщины также не мыслим без вещей, сделанных 

из трикотажной пряжи. Кроме того, трикотаж настолько универсален, что из 



 
 

него можно сделать много интересных декоративных вещей, например, коври-

ки, корзинки для хранения мелочей и много другое. 
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Данная статья содержит информацию о мусульманской культовой архи-

тектуре. Исламская архитектура как термин трактуется значительно шире ра-

мок культового строительства, поскольку понятие «исламская» характеризует 

не только религию, но и огромную цивилизацию. Строительные и художе-

ственные приёмы, используемые при строительстве мечетей, развивались и со-

вершенствовались на протяжении всей истории «мусульманского мира», под 

влиянием сближения многочисленных мусульманских народов с разными 

укладами экономической, политической и культурной жизни.  

 

Ключевые слова: Мечеть, айван, минарет, муэдзин, михраб, минбар, ме-

дина, кибла, арабеска, мухаммад.  

 

Определение понятия «мусульманский мир» как историко-культурного 

явления дал академик В.В. Бартольд во Введении к изучению истории мусуль-

манских стран и народов - «Мусульманский мир», изданном впервые отдельной 

книгой в 1922 и переизданном в 1966 [1, с. 207]. Основным зданием является 

Мечеть – это культовое сооружение, служащее местом для совершения религи-

озных обрядов поклонения в исламе. Арабское слово «масджид», от которого 

образовано русскоязычное «мечеть», в переводе как раз и означает «место по-

клонения» [2, с. 421]. Считается, что ее прототипом  явился дом Мухаммеда в 



 
 

Медине. С южной стороны его огороженного двора имелся навес, который 

поддерживали пальмовые стволы. В своем классическом варианте арабская ме-

четь представляла собой участок прямоугольной формы, обнесенный высокой 

стеной. Такое сооружение носило название дворовой, или колонной, мечети. В 

центральной части ее композиции располагался двор, который окружала аркада 

на колоннах или столбах. Колонны обычно размещались в несколько рядов и 

образовывали направленный в сторону главной мусульманской святыни глубо-

кий колонный зал [2, с. 421-422]. Это были стволы деревьев, или колонны из 

разрушенных сооружений греко-римско-византийского периода. Облик мече-

тей во многом зависел от строительных материалов, находившихся в распоря-

жении строителей. Например, в Сирии из-за обилия базальтовых пород часто 

можно встретить сооружения, где в облицовке стен чередуется черный и белый 

камень. В ряде стран (Иран, Ирак, Марокко, а также в Андалусии) мечети стро-

или из кирпича, в других местах – из тесаного камня. Первые мечети были по-

строены с оглядкой на традиции, сложившиеся к тому времени в церковной ар-

хитектуре Византии. После превращения церкви Иоанна Крестителя в Дамаске 

в мечеть, на завоеванных землях стали строить мечети, повторяющие план это-

го сооружения. В некоторых из них сохранялся крестообразный план, харак-

терный для византийских церквей. По такому плану построена мечеть султана 

Хасана в Каире. Впоследствии подобные мечети обрастали вспомогательными 

службами: библиотеками, школами, бесплатными столовыми и т.д., изменяя та-

ким образом первоначальный план [3]. 

Одним из самых характерных элементов архитектуры мечетей является 

купол. С XII в Иране, Азербайджане и Средней Азии начали строить купола, 

состоящие из двух оболочек. Таковы купола мавзолея Олджейту Ходабенда в 

Султании (1305-1313 годы), мавзолея Гур-Эмир в Самарканде (1404 год). 

Большинство внешних куполов  имели сфероконическую форму и иногда под-

нимались над внутренними. При этом оболочки соединялись между собой вер-

тикальными ребрами с деревянными связями [2, с. 424]. 



 
 

Другая отличительная особенность мечетей — наличие минаретов, с ко-

торых муэдзины призывали на намаз. Однако во времена Пророка этих соору-

жений в мечети не было, и муэдзин, чтобы возвестить азан, забирался на крышу 

одного из соседних домов. Минареты бывают одноярусные и многоярусные, 

цилиндрические, четырёхугольные и спиральные. Они могут возвышаться над 

крышей молитвенного зала, примыкать к нему или находиться в стороне от не-

го. На балкончики для возвещения азана ведут внешние или внутренние лест-

ницы. Фасад минарета украшается узорчатой кирпичной кладкой, резьбой по 

стуку, разнообразными орнаментами. Шпиль сооружения обычно увенчивается 

полумесяцем, который в одних регионах располагается горизонтально, в других 

— вертикально. В мечетях некоторых арабских стран концы полумесяца соеди-

няются, придавая ему форму замкнутого кольца [4]. 

Башнеобразные минареты строили в Иране. Оригинальный тип минаре-

тов сложился в XI-XII вв. под влиянием местной архитектурной школы, приме-

нявшей характерные строительные и художественные приемы. Впоследствии 

кирпичный декор, получавшийся в результате разнообразных способов кладки 

(горизонтальной, торцевой, выступающей, углубленной) позволил архитекто-

рам выработать стиль Хазарбаф («тысяча волн»). Используя в кладке кирпичи 

разных размеров и форм – половинки, четвертинки, клинчатые, дугообразные, 

каменщики создавали динамичный орнамент. Для XI-XII вв. характерна моно-

хромная архитектурная орнаментация. Широко использовалась резьба по стуку, 

фигурная кладка кирпичей или терракотовых плиток. С XII в. внешняя сторона 

кирпичей стала покрываться цветной глазурью. Как самостоятельное направле-

ние, архитектурная керамика сложилась еще при Аббасидах [5]. 

Но уже в XIII-XIV вв. полихромные вставки стали вытеснять монохром-

ный кирпич. Эта техника называлась хафт-ранги («семь цветов»). Первоначаль-

но цветной глазурью обозначались слова «Аллах», «Али», «Мухаммад», позд-

нее с помощью полихромных вставок воспроизводили целые суры Корана, 

украшая ими фризы, окружающие айваны или тулово минаретов [6]. 



 
 

Неотъемлемым элементом мечети является михраб — ориентированная 

на кыблу ниша (направление на Мекку), перекрытая аркой или полукуполом. 

Во времена Пророка Мухаммада в мечети не было михраба, а относительно то-

го, кто первым ввёл традицию сооружения михраба, существуют разногласия. 

Cоборная мечеть отличается от обычной наличием минбара — кафедры, с ко-

торой имам произносит проповедь. Минбар устанавливается справа от михраба, 

имеет вид трона, к которому ведёт небольшая лестница. Этот элемент мечети 

существовал ещё во времена Пророка Мухаммада. Архитекторы уделяют 

большое внимание оформлению фасада и интерьера мечети. Декоративный ор-

намент выполняется узорной кирпичной кладкой с резьбой по стуку, или бога-

тыми узорами с использованием графических и живописных приёмов, плитка-

ми терракоты. Михрабы мечетей украшаются затейливой орнаментальной вя-

зью, содержащей множество композиций из геометрических и растительных 

мотивов, а также надписями из Священного Корана [7]. 

Для мусульманской архитектуры характерно использование в качестве 

элемента декора отрывков из текста Корана, выполненных художественными 

средствами с применением разноцветной керамики, резьбы по дереву или сту-

ку. Иногда подобный орнамент исполняет роль фриза, идущего по периметру 

внутреннего помещения. В известной степени орнамент компенсировал ислам-

ский запрет на изображение живого существа, но в то же время он являлся важ-

ным средством выражения художественного содержания. Первоначально в 

арабском орнаменте преобладали растительные элементы, что является заим-

ствованием из классической архитектурной традиции. Впоследствии распро-

странение получил линейно-геометрический орнамент, построенный на слож-

ном сочетании многоугольников и многоконечных звезд. Таким образом сло-

жился тип орнаментальной композиции – арабеска. Другой тип орнамента –

эпиграфический, связан с арабской каллиграфией, приоритетным видом искус-

ства в исламе. Эпиграфические надписи или целые фризы несли смысловую 

нагрузку, которую можно сравнить с иконописью в христианских храмах. 



 
 

Исламская идеология объединила страны, непохожие по географии и 

климату, и народы, глубоко различные по этносу и культуре, в результате со-

здав условия для развития цивилизации с широкими межрегиональными и 

межконтинентальными контактами и богатейшим наследием, интеллектуаль-

ным и художественным, которым халифы не замедлили воспользоваться, руко-

водствуясь принципом полезности. 
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В статье рассматриваются магистерские программы обучения в зарубеж-

ных школах мод, университетах, колледжах. Востребованность и актуальность 

данной индустрии. Появление новых профессии и их взаимосвязь с культурой. 

Рассмотрены современные тенденции получения высшего образования, по 

направлениям искусства и дизайна в целом. Проведен анализ сходства про-

грамм, базирующихся в сфере искусств.  

 

Ключевы слова: модернизация образования, современные тенденции, 

креативные искусства и дизайн, fashion индустрии. 

 

Модернизация системы образования как одного из важнейших компонен-

тов общественной жизни не возможна без поиска новых эффективных форм и 

методов обучения, учитывающих мировой опыт.  

Буквально несколько лет назад о карьере fashion-дизайнера можно было 

только мечтать, и лишь немногие задумывались о получении образования за 

рубежом. Профильное дисциплинарное образование, казалось получить, воз-

можно, только там.  

С течением времени в России появились доступные образовательные 

проекты, мастер-классы иностранных спикеров из дальнего и ближнего зару-

бежья, открывались школы/колледжи на базе иностранных вузов. 



 
 

Сегодня Россия занимает достойное место по подготовке профессионалов 

в сфере креативных индустрий, становясь одним из центров современного ис-

кусства. Достаточно большое внимание уделяется обмену опыта с коллегами 

зарубежных стран.  

Понятие «креативные искусства и дизайн» обширно и объединяет множе-

ство занятий и профессий, дающих возможность выразить себя и свое видение. 

Умения и знания в fashion индустрии – отличный практический опыт, ко-

торый могут получить студенты, уже имеющие дизайн-образование. 

Степень магистра по направлениям дизайна на сегодняшний день пользу-

ется очень большим спросом. В современном мире мы сталкиваемся с дизайне-

рами в буквальном смысле в каждой области, дизайнера можно встретить в лю-

бой сфере человеческой деятельности.  

Продолжить свое образование за границей – это гарант обмена опытом, 

получение знаний, новых профессиональных навыков и умений, а для практи-

кующих специалистов с высшим образованием, желающих развить свои про-

фессиональные навыки и научиться руководить собственным проектом от про-

изводства до продвижения бренда. Зарубежные вузы предлагают качественное 

англоязычное образование по доступной цене, ориентированное именно на 

иностранных студентов со всего мира  

Особое значение имеют стипендии для обучения за рубежом. Различные 

университетские и внешние программы финансовой поддержки помогают сту-

дентам получить образование и начать карьеру на международном уровне. 

Тем не менее, существует несколько способов учиться заграницей почти 

бесплатно, и все они так или иначе связаны с финансовой поддержкой, которую 

университеты, государство или частные фонды оказывают студентам. 

Получение стипендии – эффективный способ бесплатно учиться за рубе-

жом. Данный вид финансовой помощи в меньшей степени зависит от финансо-

вого положения студента и опирается на другие факторы. Как правило, для по-

лучения стипендии на образование студенту необходимо написать мотиваци-



 
 

онное письмо и изложить в нем – почему именно он достоин получения финан-

совой помощи.  

Стипендия может быть присуждена за счет особых академических, твор-

ческих, спортивных, научных или волонтерских достижений студента. Стипен-

дия также может быть выделена студентам, университетская специализация ко-

торых считается приоритетной. 

Самыми распространенными считаются следующие стипендии: 

1. Стипендия Fellowship - вид финансовой помощи предоставляется для 

получения образования в магистратуре или докторантуре зарубежного учебно-

го заведения. В большинстве случаев, данный вид стипендии также полностью 

или частично покрывает расходы студента на проживание и другие нужды. Ис-

точником финансирования магистров и докторов наук может быть как государ-

ство, так и частные или общественные фонды. Существуют различные крите-

рии для предоставления стипендии данного типа: академические достижения, 

научно-исследовательский потенциал студента или его финансовое положение. 

Заявка на предоставление такой финансовой помощи может быть подана через 

университет или непосредственно в ту или иную организацию, занимающуюся 

финансированием студентов. 

2. Исследовательская стипендия - предоставляется только обладателям 

степени магистра или доктора наук. Она предполагает финансовую поддержку 

при дальнейшем обучении или зарплату за работу в качестве помощника (асси-

стента) профессора в свободное время (работа для ассистента может заклю-

чаться в прочтении лекций для учащихся первого или второго курса, а также в 

участии в научно-исследовательских проектах, проводимых факультетом). 

Стоит отдать предпочтение учебе за границей , хотя бы потому что это 

дает возможность получить специальности, которых еще нет в нашей стране. 

Обучение чаще всего носит прикладной характер — студенты работают над 

проектами для реальных заказчиков, формируя свое портфолио, а также прохо-

дят стажировки в ведущих компаниях индустрии дизайна. 



 
 

В топ - 10 магистерских бизнес-программ в сфере моды (по версии The 

Business of Fashion, 2017) входят: Polimoda International Institute of Fashion De-

sign and Marketing; London College of Fashion; Philadelphia University. 

Polimoda International Institute of Fashion Design and Marketing - один 

из ведущих итальянских институтов в сфере моды. Его возглавляет директор 

модного дома Salvatore Ferragamo Ферручио Феррагамо. Академические успехи 

вуза — заслуга штата, куда входят профессионалы индустрии, а также авторы 

прогрессивных методик обучения. 

Институт располагает одной из лучших европейских библиотек с издани-

ями по моде (22 000 печатных изданий и монографий по моде). 

Выпускники Polimoda Institute работают в Dior, Cavalli, Giorgio Armani, 

Alexander McQueen и других именитых модных домах. 

В целом Институт это:  

- 1 500 студентов; 

- 70% иностранных учащихся; 

- единственный итальянский вуз моды, входящий в топ-10 BoF's Global 

Ranking of Fashion Schools (2015, 2016) 

- член международной ассоциации ведущих вузов в области моды, техно-

логий и бизнеса (IFFTI); 

- 88% выпускников трудоустраиваются в течение полугода после оконча-

ния обучения. 

Преподаватели Института - практикующие эксперты в области моды, ди-

зайна, маркетинга, управления, бренд-менеджмента и коммуникаций. Кроме 

профессоров лекции читают приглашенные профессионалы - редакторы меж-

дународного глянца, представители топ-менеджмента ведущих модных домов, 

создатели успешных брендов. Учебный план ежегодно обновляется и отражает 

самые актуальные течения fashion-индустрии. 

На интернет-портале вуза Polimoda Talent лучшие студенты могут разме-

щать свои резюме и портфолио. После окончания курса обучения студенты 

проходят стажировки в течение 3 месяцев. На базе вуза работает карьерный 



 
 

центр, а лидеры индустрии — модные дома, шоу-румы, коммуникационные и 

профильные кадровые агентства - лично приезжают в кампусы Polimoda в рам-

ках мероприятий Business Links. 

Под руководством Линды Лоппа, авторитетного консультанта и бывшего 

декана вуза, студенты посещают главные fashion-показы, выставки и модные 

дома Милана, Парижа, Лондона. Например, в 2016 году будущие магистры по-

бывали в парижских офисах Celine, Givenchy и Burberry. 

Помимо основных академических программ институт предлагает сезон-

ные курсы. 

К наиболее популярным специальностям можно отнести: «Бизнес и эко-

номика», «Мода и дизайн», «Мультимедиа». 

На момент 2018 года стоимость программы бакалавриата составляла от 

15 000 € за год, магистратуры - от 26000 € , сезонные курсы - от  4 000 €. 

Требования к поступлению в магистратуру: диплом бакалавра или опыт 

работы в выбранной области; портфолио/резюме; мотивационное письмо. 

Требования к поступлению в бакалавриат: аттестат о среднем образова-

нии; мотивационное письмо/портфолио; письменный тест или экзамен. 

London College of Fashion (LCF, Лондон Колледж) - один из лидеров 

международного сообщества учреждений, осуществляющих профессиональную 

подготовку дизайнеров и специалистов мира моды. 

В настоящее время количество студентов в филиалах достигает 18000 че-

ловек. 

В лондонском колледже предлагается достаточное количество разнооб-

разных программ, направлений и специализаций: создание и производство, раз-

работка продукта, продвижение и мерчендайзинг, маркетинг, менеджмент, 

журналистика, фотография. 

В колледже создана особая, уникальная атмосфера, где студенты могут 

раскрыть свои таланты и способности, получить поддержку в любых начинани-

ях и инициативах. Опытные преподаватели с большим опытом практической 

работы гарантируют практикоориентированное, эффективное обучение. Соче-



 
 

тание практических работ с теоретическими занятиями, тщательное рассмотре-

ние модного контекста и предпосылок помогает выпускать действительно ква-

лифицированных специалистов, востребованных на мировом рынке труда. 

Колледж давно и тесно сотрудничает с ведущими мировыми компаниями, 

практически с первого семестра занятий ученики начинают работу над реаль-

ными заказами и проектами, обеспечивая себе отличное портфолио, репутацию 

и крепкие профессиональные связи, помогающие в дальнейшем в трудоустрой-

стве. 

Учебная виза дает возможность ученикам работать до 20 часов в неделю, 

если это не мешает их учебе. В колледже работает специальная Служба под-

держки студентов - она помогает ученикам найти рабочее место, регулярно 

публикуя актуальные вакансии, дает советы по планированию бюджета и со-

ставлению резюме. 

Кампус колледжа в Лондоне включает в себя несколько прекрасно обору-

дованных зданий – здесь найдется все, что поможет студентам в учебе и прове-

дении свободного времени: мастерские и ремесленные студии, классы для заня-

тий и самоподготовки, медиа-центры, центр технологий и производства, биб-

лиотека, большой зал для конференций, лекций и модных показов. 

Программа магистратуры проводится на английском языке, стоимость в 

зависимости от направления от 15 120 фунтов/год. 

Требования к поступлению в магистратуру - тестирование на знания ма-

тематики, языка, других предметов. 

Philadelphia University (PhilaU) - частное некоммерческое высшее учеб-

ное заведение в США. Аакадемическую деятельность PhilaU начал вести в 1884 

году. Philadelphia University имеет кампус городского типа в Филадельфии. 

Образование по программам магистратуры в данном вузе сложно назвать 

дешевым, стоимость составляет 20.000 долларов за год обучения, тем не менее 

успешным учащимся доступна финансовая помощь от университета. Также у 

студентов есть возможность получать образование очно, в связи с этим 

Philadelphia University предлагает программы дистанционного обучения. 



 
 

Условия поступления: 

Преимуществами получения образования за границей являются: высокое 

качество; востребованность дипломов и отсутствие необходимости в ностри-

фикации; престижность; изучение и совершенствование иностранного (порой 

не одного) языка; опыт в международном общении; возможность успешного 

трудоустройства за границей после получения профессии и право на работу 

ещё во время учёбы; возможность продемонстрировать свои профессиональные 

навыки на неделях мод, показах. 

Сравнивая данные образовательные программы креативных профессий, 

можно сделать вывод – преподаваемые дисциплины во многом схожи, учиться 

и получать достойное образование можно как за рубежом, так и на Родине, где 

созданы достаточные условия для построения успешной карьеры. 
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Статья посвящена изучению существующих в современном музыкозна-

нии критериев идентификации масонских сочинений В.А. Моцарта, сформули-

рованных отечественными и зарубежными учеными. Рассмотрена роль музы-

кального искусства в жизни масонов, отношение Моцарта к членству в ложе и 

влияние идей ордена на его творчество. Затронуты вопросы специфики музы-

кального языка и символики в масонских произведениях композитора. 

 

Ключевые слова: Моцарт, масонство, масонская музыка, «Волшебная 
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Последние семь лет своей жизни В. А. Моцарт был масоном. Масонство 

позиционируется как религиозно-этическое движение, которое ставило своей 

задачей создание всемирного эзотерического общества, объединяющего чело-

вечество в единый, братский союз. Перейдя на уровень мастера-масона, компо-

зитор в течение непродолжительного периода времени создал большое количе-

ство произведений, предназначенных специально для исполнения во время ри-

туалов в ложе.  

Существует множество работ, посвященных изучению творческого 

наследия Моцарта. Самым масштабным трудом на сегодняшний день остаётся 

исследование Г. Аберта [1], в котором представлен всесторонний анализ насле-

дия великого австрийского гения. Вопросы, связанные с принадлежностью 



 
 

композитора к масонству и влиянии этого течения на его творчество рассмат-

риваются также в работах П. В. Луцкера и И. П. Сусидко [2], Е. И. Чигарёвой 

[7], В. П. Широковой [8]. Изучению масонского стиля и специфики музыкаль-

ного языка таких сочинений посвящены исследования М. В. Монаховой [3; 4; 5; 

6]. Однако при всем обилии научных работ о масонской музыке Моцарта, все 

еще остаются некоторые аспекты, требующие отдельного изучения и уточне-

ния. Вплоть до настоящего времени актуальными в науке являются вопросы о 

принадлежности некоторых произведений композитора к масонству, поскольку 

ученые не пришли к согласию по поводу единого списка этих сочинений и при-

знаков для их классификации. Целью настоящей статьи является изучение кри-

териев для идентификации моцартовских сочинений, которые позволяют опре-

делить их принадлежность к масонской ложе. При работе над выбранной темой 

использовались методы анализа и синтеза, а также метод систематизации. 

Музыка в жизни масонов играла существенную роль – она была спутни-

ком практически всех событий ордена. Моцарт с большой охотой писал музыку 

для этих целей: за семь лет пребывания в ордене он создал несколько сочине-

ний, задуманных непосредственно для проведения масонских ритуалов. О том, 

насколько посвящение в членство ложи было значимо для композитора, можно 

судить по следующим заключениям музыковеда Альфреда Эйнштейна: «Мо-

царт был страстным, убеждённым масоном, совсем не таким как Гайдн, кото-

рый, хотя таковым и числился, с того момента, как его приняли в братство 

вольных каменщиков, ни разу не участвовал в деятельности ложи и не написал 

ни одной масонской вещи. Моцарт же не только оставил нам ряд значительных 

произведений, написанных специально для масонских обрядов и торжеств, — 

сама мысль о масонстве пронизывает его творчество. Масонство воплощало для 

него стремление к нравственному очищению, труд на благо человечества, при-

мирение со смертью. При этом надо подчеркнуть, что такую артистическую 

натуру, как Моцарт, могла привлекать и тщательно разработанная символика 

масонства. Символика католической церкви, её церемониал были Моцарту хо-

рошо известны. А вот таинственные символы ложи были ему внове. Его как ре-



 
 

бенка забавляли некоторые особенности масонских обрядов, и это вполне отве-

чает его характеру» [9, с.254]. 

Главная сложность в создании унифицированного списка масонских опу-

сов Моцарта заключаются в том, что исследователи предлагают различные по-

казатели для их классификации. Наиболее обоснованными, на наш взгляд, яв-

ляются критерии, предложенные в работе М. В. Монаховой «Стилевая специ-

фика масонских кантат Моцарта». В вопросе «распознавания» масонских сочи-

нений композитора исследователь предлагает опираться на предпочтения масо-

нов, которые «называют музыкой для ложи лишь пьесы, во-первых, созданные 

специально для них, во-вторых, содержащие в тексте специфическую музы-

кальную символику» [4, с.129]. 

Таким образом, можно сформировать две группы масонских произведе-

ний. Принадлежность к первой, куда входят сочинения, созданные специально 

для ордена, определяет их история создания, а также предназначение. К этой 

категории относятся: кантата «Радость масона» KV 471, Маленькая масонская 

кантата KV 623, «Масонская траурная музыка» KV 477, песня  «Путь подмас-

терья» KV 468,  «Масонская песня к открытию ложи мастеров» KV 483, «Ма-

сонская песня к заключению работы мастеров» KV 484 и ряд других сочине-

ний. 

Для отнесения произведений ко второй группе требуется их анализ на 

предмет содержания масонских символов. Пожалуй, самое известное моцартов-

ское сочинение из этой группы – опера «Волшебная флейта», которая букваль-

но пронизана символикой и идеями ордена. Например, в главной идее этого 

произведения Моцарт зашифровал ключевую концепцию всего масонского 

движения – выход в свет из духовной темноты через посвящение. Кроме того, и 

сюжетные линии оперы, и персонажи имеют отношение к ордену. Так, испыта-

ния, возложенные на принца Тамино, ассоциируются с обрядом посвящения в 

масоны. Примечательно, что одно из испытаний проходит в пирамиде, которая, 

как известно, является главным символом масонства. Часто она изображается в 

виде треугольника с вписанным в него глазом, что символизирует Великого 



 
 

Архитектора Вселенной, следящего за деятельностью членов ордена. Имя вол-

шебника также глубоко символично – Зарастра является вариантом имени Зо-

роастра – каменщика и одного из строителей Вавилонской башни,  которого 

масоны почитают как великого мудреца. Масонская символика очевидна и в 

самой партитуре оперы – например, уже в увертюре сочинения привлекает 

внимание тональность. Ключевые знаки Es-dur отражают еще один символ – 

цифру 3, которая считалась священной у членов ложи. Эта же цифра еще неод-

нократно будет прослеживаться на протяжении всего произведения.   

К числу театральных сочинений, содержащих такую же специфическую 

символику, исследователи относят оперу «Милосердие Тита», в которой «дей-

ствует "просвещенный монарх", некий аналог Зарастро» [6, с. 4.] 

Отнесение вышеназванных произведений к числу масонских носит объ-

ективный характер, поскольку их связь с орденом очевидна. Однако существует 

еще множество моцартовских творений, которые вызывают бурную дискуссию 

среди ученых о своей принадлежности к масонству. В эту категорию попадают, 

прежде всего, ряд опусов, создание которых никак не было связано с членством 

в ложе, однако они были использованы братством в своей практике. Это 

Адажио и фуга для струнных инструментов KV 546,  мотет Ave verum KV 618, 

градуал Sancta Maria KV 273, на что указывают С. Хилл и Р. Котт [10]. Эти 

произведения можно выделить в отдельную, третью группу.  

Еще одну, четвертную группу, формируют произведения, идентификация 

которых все еще находится в незавершенной стадии и полностью не доказана. 

Например, некоторые исследователи, по мнению М. Монаховой, руководству-

ясь индивидуальными соображениями, [5, с. 125-216] причисляют к числу ма-

сонских Симфонию  № 39 KV 543 и ряд других инструментальных произведе-

ний.  Определяющим фактором при определении принадлежности таковых со-

чинений является их стилистическое своеобразие – музыковеды, исследуя 

позднее творчество Моцарта, уже давно выделили особый «масонский ком-

плекс», который проявляется в его сочинениях, связанных с орденом. Так, су-

ществует целая система масонских толкований некоторых элементов мелодии, 



 
 

гармонии и ритма. Например, «подъем на большую сексту – надежда, любовь и 

радость; задержания, пары слигованых нот – узы братства; группетто – масон-

ская радость; ритмика: пунктирный ритм; также акцентированные аккорды на 

стаккато, сменяемые паузой – смелость и решительность; параллельные терции, 

сексты и секстаккорды – единство, любовь, гармония; «модальные» аккорды 

(побочные ступени – VI и др.) – торжественные и религиозные чувства; хрома-

тизм, уменьшенные септаккорды, диссонансы – мрак, суеверие, зло и раздор» 

[11, с. 28]. Нахождение такой символики в музыкальной ткани сочинений, с од-

ной стороны, дает возможность исследователям увидеть в  них новые стороны, 

и вполне вероятно, приблизиться к их скрытому смыслу, предназначению и 

внести корректировку в их классификацию. Однако, с другой стороны, они 

способы вводить и в заблуждение, поскольку претворение указанных элементов 

присутствует во многих сочинениях композитора, созданных еще до вступле-

ния в орден.  

Таким образом, рассмотренная в настоящей статье система классифика-

ции моцартовских произведений полностью отражает картину, сложившуюся в 

современном музыкознании. Она позволяет идентифицировать некоторые ма-

сонские сочинения композитора, и понять их уровень взаимосвязи с ложей. Од-

нако вопрос о принадлежности отдельных произведений к ордену все еще оста-

ется открытым для исследователя, и не только по причине несохранившихся 

сведений об их истории появления. Орден масонов окутан тайной на протяже-

нии столетий, и каждое исследование в этой области будет шагом на пути к по-

стижению этого феномена. По справедливому замечанию М. Монаховой, это 

будет «шаг на пути к цели, которая никогда не будет достигнута» [6, с. 19]. 
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В данном исследовании рассматривается модель формирования кризиса 

современного искусства и пути преодоления сложившейся ситуации, предло-

женные Б. Гройсом. Борис Гройс является автором 26 книг и свыше 250 статей, 

изданных на 12 языках. Авторы анализируют лишь некоторые из них, отража-

ющие проблему искусства XXI в.: сборник эссе "Политика поэтики" (2012) и «В 

потоке» (2018). Б. Гройс исследуя природу кризиса, рассматривает его от исто-

ка, в исторической перспективе. Это позволяет ему сделать определённые вы-

воды о стратегиях развития, реализующих потенциал художника. 

 

Ключевые слова: кризис современного искусства, динамика развития, 

трансформация модернистского искусства, самопрезентация, этическая тенден-

ция, рефлексия. 

 

Современное искусство - это искусство созвучное времени, оно не суще-

ствует в прошлом, оно живёт настоящим и отражает всё то, что волнует каждо-

го из нас. Искусство стремится расширить свои границы, эстетически осваивая 

различные сферы жизни, чтобы быть актуальным. Стать тем искусством, кото-

рое преодолев преграды времени, будет жить дальше. Задача эта для современ-

ного художника сложнейшая и в её решении автор неизменно сталкивается с 

кризисом, начало которому положено ещё в эпоху первой технической револю-

ции. Амплитуда противоречий, с которой приходится сосуществовать творцу в 

XXI веке, стала ещё более не разрешимой. Перспективы развития искусства 



 
 

кажутся неопределёнными. Вместо поступательного движения вперёд, мы 

наблюдаем хождение по кругу от увлечения то одной, то другой мейнстримной 

идеей прошлого. Современный кризис развивается по определённой схеме. Он 

вызван невозможностью осмысления всего накопленного опыта человечества. 

Происходит дробление информации и в конечном итоге её отторжение. Возни-

кает интерес к первоосновам: этническим мотивам, природным материалам и 

даже возникновению такого направления как Ар-брют - интуитивного искус-

ства, созданного маргиналами. Всё это создаёт неоднозначную обстановку, ко-

торая заставляет художника испытывать сомнения. 

Представленное исследование, рассматривающее модель формирования 

кризиса современного искусства и стратегии выхода из него, призвано помочь 

художнику с самоопределением и обретением смыслов своего творчества. Ин-

терес публики к IX Межрегиональной молодёжной художественной выставки 

«Аз.Арт. Сибирь — 2019», открывшейся в г. Барнауле и представляющей про-

изведения 278 художников, был неподдельным. Каждый стремился увидеть, 

сравнить и понять то, чем хочет поделиться художник, какие работы вызывают 

интерес у искусствоведов и критиков, чтобы выбрать свой путь в искусстве. 

Поэтому исследование кризиса в современном искусстве является как никогда 

актуальным, а творчество Бориса Гройса  крайне необходимым для исследова-

ния данного вопроса. Б.Гройс - профессор философии, искусствоведения, ме-

диа-теории в Государственной высшей школе дизайна Карлсруэ (с 1994 года). 

Член международной ассоциации художественных критиков (AICA). С 2005 

года – профессор факультета наук и искусств Нью-Йоркского университета. 

Анализируя проблему кризиса современного искусства необходимо про-

следить тот путь, который оно преодолело, условия, в которых этот кризис 

сформировался. Борис Гройс выделяет несколько этапов этого явления. Истоки 

кризиса он связывает с первой индустриальной революции и появлением фото-

графии во вт. пол. XIX в., возникновением кинематографа, видео и фото-видео 

съёмки при помощи мобильного телефона. Постепенно происходит развитие 

нехудожественных методов изображения визуального. При этом наблюдается 



 
 

утрата монопольного положения профессиональной деятельности художника. 

Визуальное искусство - архитектура, скульптура, живопись и другие виды ты-

сячелетиями создавались художником, специально обученным человеком, 

имевшим на это привилегию. Утрата этой привилегии, по мнению Б. Гройса, и 

есть то, что можно назвать современным искусством [1, 2].  

Динамика искусства на протяжении XX столетия и в первое десятилетие 

XXI века – это динамика его видоизменений, трансформации и приспособления 

к изменяющейся ситуации в конкурентных условиях с не художническим спо-

собом производства визуального. Трансформация модернистского искусства и 

раннего авангарда создавала зону, в которой художник мог бы себя утвердить. 

В данном контексте возникают две стратегии:  

1. Производить оригинальные, с непременным принципом авторства 

визуальные объекты. 

2.  Превращать репродукции в оригинал.  

Развивая эту мысль, Борис Гройс считает, что в центре обоих парадигм 

стоит фигура автора. То есть либо автор произвёл какой-то предмет, который 

потом копируется, например Пикассо, либо он выбрал из копий какой-то пред-

мет, который стал произведением искусства, например Дюшан или Уорхолл. В 

каждом случае это должен быть художник, индивидуум, наделённый этой уни-

кальной, трансформативной силой. В этом пространстве, между оригиналом и 

копией, художник нашёл своё место в XX в., которое сменило мастерство. Но в 

XXI столетии он эту позицию стремительно утрачивает. Причиной этой утраты 

становится дигитализация (перевод информации в цифровую форму). Она 

нанесла второй удар по статусу художника. Борис Гройс отмечает, что при ис-

пользовании фотошопа, каждый получает возможность модифицировать циф-

ровые фотографии и видео таким образом, что они все оказываются различны-

ми, то есть все оказываются оригиналами. Как только началась дигитализация – 

возник интернет, та сфера, в которой цифровая информация бытует и развива-

ется. Интернет стал зоной частных интересов и самопрезентации. У многих, а 

это миллионы людей, есть свой вебсайт, аккаунты в социальных сетях. Борис 



 
 

Гройс считает, что репрезентация стала популярней использования интернета 

как средства получения информации. Причём многие открывают разные веб-

сайты, под разными именами, при этом меняя пол, возраст, разыгрывая различ-

ные роли. То есть сформировалась ситуация при которой, каждый стал худож-

ником в модернистском смысле этого слова. Сам модернистский приём стал 

абсолютно демократизован и практикуется миллионами и миллиардами людей 

в разных странах. При этом возникает вопрос, кто же тогда всё это смотрит? 

Практика показывает, что никто. Когда полиция ведёт расследование и обраща-

ется на страницы социальных сетей и вебсайты, то выясняется, что преступни-

ки сообщают о своих намерениях задолго до того как совершают преступления. 

Если в России это можно списать на принцип невмешательства, то на Западе 

это нетипично. То есть мы имеем человечество ставшее человечеством худож-

ников. Никто не стал зрителем. Именно этот контекст и характерен для совре-

менного времени – полное исчезновение зрителя. 

Борис Гройс отмечает, что в этой ситуации, художник это ещё один веб 

сайт, с тем же шансом быть увиденным, как и любой другой человек, с одной 

лишь разницей - он выставляется в галереях и продаёт свои произведения на 

рынках [2]. Искусство стало разновидностью товара. Единственное отличие 

между искусством и не искусством в ситуации, при которой искусство цирку-

лирует внутри определённой коммерческой системы и в качестве товара имеет 

товарную ценность, а не искусство - это то, что делают незарегистрированные 

как художники люди, товарной ценности не имеет. И эта ситуация травмирует 

как художников, так и теоретиков искусства, потому они и начинают задавать 

вопрос, а зачем тогда всё это нужно, если речь идёт только о зарабатывании де-

нег? Можно это сделать и более эффективным способом. Эта фрустрация при-

водит к распространённой дискуссии о борьбе с коммерцией в искусстве, о 

борьбе с искусством в качестве товара. Но на сегодняшний день большинство 

молодых художников интересуется не борьбой с коммерцией, а тем, чтобы по-

лучить ответ на вопрос если не коммерция, то что? Это и создаёт кризисную 

ситуацию. Существуют различные ответы на подобные вопросы, но их объеди-



 
 

няют следующие моменты, которые являются, по мнению Б. Гройса, возмож-

ными стратегиями выводы современного искусства из кризиса: 

1. Перемещение всей сферы обсуждения из сферы эстетики в сферу эти-

ки. Этизация искусства очень распространённая тенденция, заключающая в се-

бе понимание искусства как чего-то доброго и хорошего. Искусство приобрета-

ет характер благотворительности. Для художника в этом случае необходимо 

быть примером, нужно сделать что-то хорошее для своего окружения, для сво-

ей этнической идентичности или для общества в целом. Йозеф Бойс, немецкий 

художник, высаживающий деревья возле города Касселя, является ярким при-

мером. 

2. Стремление сделать что-то нехорошее, характерное для многих худож-

ников (Д. Хёрст, Дж. Кунц). Для них характерно проявление цинизма, надру-

гавшись над всеми святынями. В эстетическом смысле творчество Д. Хёрста не 

интересно и его работы в музеях не экспонируются, даже если он их дарит.  

3. Третью стратегию Борис Гройс считает наиболее возможной для реше-

ния проблемы кризиса в современном искусстве. Стратегия имеет довольно 

раннее происхождение, впервые она была намечена в статье К. Гринберга 

«Авангард и китч» (1939). В ней был поставлен вопрос о соотношении между 

авангардным, модернистским и массовым искусством, которое тоже отрицало 

китч. К. Гринберг ответил на это так: «Произведение искусства отличается от 

китча тем, что что-то изображает. Что-то что китч изобразить не может» [3, 

с.1]. То есть авангард является анализом искусства и анализом китча одновре-

менно. Анализом в том смысле, что произведение искусства является авангард-

ным и модернистским, если оно интегрирует само в себя описание и анализ 

условий собственного возникновения, собственного существования, собствен-

ного экспонирования и т.п. Оно способно не только что-то показать, но и пока-

зать то, благодаря чему оно оказывается показанным. Сделать ещё одну ре-

флексию, ещё один акт рефлексии относительно условий собственного суще-

ствования. Говоря о классическом модернизме можно сказать что «Чёрный 

квадрат» Малевича представляет такую рефлексию, поскольку он создаёт кар-



 
 

тину-схему любой картины. Это как бы рама, в которую помещен любой квад-

рат. Любая картина, которую мы бы показывали, есть что-то в раме или что-то 

на стене, даже если картина реалистична. То же самое можно отнести и к рабо-

там Кандинского. Любая работа, которая когда-либо написана, является комби-

нацией формы и цвета, даже если написана на мифологический сюжет. М. Дю-

шан в своих произведениях, по мнению Б. Гройса, отрефлексировал систему 

экспонирования как таковую. Вне зависимости от того, что экспонировать. Речь 

шла о том, чтобы не только показать что-то, но и условия, которые делают этот 

показ возможным, а также показ всего остального возможным. 

Роль этического начала в искусстве любой эпохи должна быть, безуслов-

но, велика. Условия жизни социума меняются в контексте формирования пси-

хологических стереотипов, нравов, обычаев, но остаются общезначимыми фи-

лософские вопросы о смысле бытия и счастья человека; продолжаются поиски 

гармонии во взаимоотношениях людей, в отношениях личности и социума [4]. 

Таким образом, проблема кризиса в современном искусстве разрешима и 

Б. Гройс в своих трудах доказательно это обосновывает. Ещё Аристотель счи-

тал, что искусство это «зеркало жизни», а кризис это одна из её составляющих. 

Не будь вопросов, не было бы и ответов. 
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В статье дана характеристика концепции человекоориентированного ди-

зайна Дональда Нормана. Проанализирован вклад исследователя в развитии со-

временного цифрового дизайна, определено значение базовых принципов по-

строения интерфейсов на основе пользовательского опыта в контексте трудов 

американского дизайнера. Предложены методы повышения юзабилити интер-

фейсов.  
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В начале XXI столетия проблемы человеко-машинного взаимодействия 

стали предметом многочисленных междисциплинарных исследований, акту-

альность которых определяется востребованностью непредметных элементов 

окружения человека. Использование интерфейсов в наиболее удачных приме-

рах незаметно для пользователя, отвечает требованиям эргономики и опирается 

на анализ пользовательского опыта. За легкостью обращения с современными 

интерфейсами стоит большой труд специалистов в области построения интер-

фейсов, современного дизайна и информационных технологий в целом, а также 

корпус современных исследований, теоретических работ, направленных на 

определение и конкретизацию базовых принципов построения человеко-

компьютерного взаимодействия. Теоретические исследования дизайна XX сто-



 
 

летия в контексте современных технологических тенденций получают новое 

значение. Принципы построения предметной среды, оформления полиграфиче-

ской продукции, сформулированные ведущими дизайнерами остаются актуаль-

ными в контексте развития новых технологий, сфер дизайна и практической де-

ятельности человека. Среди таких ключевых исследований большое значение 

имеет работа Дональда Нормана «Дизайн привычных вещей» (1988). Автор 

книги на множестве примеров показывает специфику современного дизайн-

проектирования, опирающегося на анализ пользовательского опыта и проекти-

рование этого опыта. 

По Норману, никто не задумывается о дизайне повседневных предметов и 

сред, пока не столкнется с неудобствами. Наглядность в процессе взаимодей-

ствия с предметом должна определять способы использования вещи. Подсказки 

о том, как пользоваться предметом, должны быть наглядными и корректными. 

Если дверь нужно толкать, дизайнер должен обеспечить ее подсказками, с ка-

кой стороны это следует делать. Это не разрушает эстетичность дизайнерского 

решения [ 1, с.3]. 

Чтобы сделать вещь простой в применении, нужно исключить все воз-

можные неверные действия, то есть ограничить их выбор. Вместо того, чтобы 

запоминать алгоритмы для взаимодействия с продуктом, Д. Норман предлагает 

понять, как продукт функционирует, то есть создать концептуальную модель. 

Существует несколько ментальных образов объекта. Первый – то, как дизайнер 

воспринимает продукт, «модель дизайнера». Второй – «модель пользователя». 

Наконец, «системная модель» образована внешним видом продукта и прило-

женной инструкцией. Успешное пользование продуктом возможно лишь тогда, 

когда концептуальные модели дизайнера и конечного пользователя совпали. 

Проблема в том, что дизайнер обращается к пользователю не напрямую, а по-

средством системной модели. Следовательно, успех дизайнера неразрывно свя-

зан с созданием адекватной системной модели [2, c.75]. 

Большая ценность классической работы Дональда Нормана состоит в ак-

туальности предложенной концепции в контексте развития современных ин-



 
 

формационных технологий. Книга, опубликованная впервые в 1988 году, не 

рассматривает специфику развития компьютерных интерфейсов, но опора на 

пользовательский опыт в дизайн-проектировании стала базовым принципом в 

развитии нового направления дизайна. Многие аспекты конструирования, опи-

санные Д. Норманом, актуальны в сфере цифрового дизайна. Так, проблема 

концептуальной модели характерна и для этой категории объектов. Зачастую 

человек не строит достаточно полную модель, чтобы использовать весь зало-

женный функционал. Кроме того, пользователи, сосредоточенные на конкрет-

ных задачах не склонны учиться на своих ошибках и разбираться в многочис-

ленных действиях [3, с. 118]. На всех стадиях создания продукта участники 

данного процесса, должны руководствоваться едиными принципами, чтобы до-

стичь общей цели. Такие принципы описывает понятие User Experience (UX). 

История термина начинается в 1974 году, когда он был впервые упомянут в 

публикации «User Experience with the CYBER Graphics Terminal» (E.C. Edwards, 

David J. Kasik)[4, с.1]. Позже термин используется в контексте клиентоориен-

тированного дизайна. В 1990-е годы Дональд Норман стал одним из популяри-

заторов концепции User Experience. В 1993 г. он начал работать в компании 

Apple как «архитектор пользовательского опыта», и это было первое использо-

вание такого выражения в названии должности. C середины 1990-х годов тер-

мин начали употреблять компании, желавшие подчеркнуть свою нацеленность 

на удобство клиента и превосходство над  конкурентами.  

На сегодняшний день не существует единственно верного определения 

понятия UХ. Чаще всего под ним понимают желаемый, ожидаемый и действи-

тельный опыт взаимодействия пользователя с продуктом. Ожидание формиру-

ется на основании полученных пользователем знаний о мире, а под «желанием» 

подразумевается мотив совершения действия. Тема исследования пользова-

тельского опыта получила развитие в нескольких последующих работах До-

нальда Нормана. Так, специфика становления компьютерных технологий была 

рассмотрена в публикации «The Invisible Computer. Why Good Products Can Fail, 



 
 

the Personal Computer Is So Complex, and Information Appliances Are the Solu-

tion» (1998).  

По Дональду Норману взаимодействие с любой системой состоит из семи 

шагов: 

1) Постановка цели; 

2) Планирование взаимодействия; 

3) Определение последовательности взаимодействия; 

4) Исполнение взаимодействия; 

5) Восприятие состояния системы; 

6) Интерпретация этого состояния; 

7) Сравнение цели и результата [1, c.41]. 

Хотя в тексте речь идет о бытовых примерах, этот план можно применить 

и к взаимодействию пользователя с компьютерным интерфейсом.  

На каждом из этапов требуются различные техники улучшения юзабили-

ти интерфейса. Например, планирование взаимодействия и определение его по-

следовательности будет происходить на основе анализа визуальной составля-

ющей. Следовательно, к ней должны предъявляться определенные требования. 

Первично удобство чтения информации, которое достигается путем грамотного 

подбора цвета фона и цвета текста, а также специфических свойств шрифта [5, 

с.3-5]. Например, совершенно очевидно, что использование темного текста на 

темном же фоне, или яркого на пестром фоне-текстуре не соответствует требо-

ваниям к интерфейсу. Также неуместно подобранный шрифт и плохой кернинг 

говорят о некомпетентности дизайнера. Правильная организация материала яв-

ляется чрезвычайно важным этапом работы над интерфейсом. Именно органи-

зационная структура материала помогает быстрее находить нужную информа-

цию[5, с.8]. На этапах выполнения действия, восприятия состояния системы и 

интерпретации этого состояния принципы юзабилити формируют управляю-

щие элементы, уведомления и диалоговые окна. Принцип наглядности справед-

лив и здесь. Управляющие элементы должны быть снабжены текстовыми или 

невербальными подсказками. Также важно получение обратной связи от ин-



 
 

терфейса [1,c.23]. Если шесть этапов взаимодействия с системой прошли 

успешно, остается последний - сравнение цели и результата. Здесь задача со-

стоит в том, чтобы пользователю было легко убедиться, что действия привели к 

желаемому результату. Таким образом, если желаемый, ожидаемый и действи-

тельный опыт пользователя совпали, он удовлетворен, а продукт, с которым 

пользователь взаимодействовал, соответствует принципам UX. 

Концепция Дональда Нормана расширила границы понимания термина 

User Experience и сделала этот принцип обязательным при создании любого ка-

чественного продукта. Однако в современном дизайн-проектировании требует-

ся не только знание принципов UX. Это сложная деятельность, требующая 

также комплексного и аналитического мышления, гибкости в адаптации к раз-

личным профессиональным ситуациям, способности решать нетривиальные за-

дачи[6, с. 116].  

В настоящий момент Дональд Норман возглавляет дизайн-лабораторию 

«The Design Lab» на базе Университета Калифорнии[7]. Данная лаборатория 

выполняет образовательные задачи и реализует дизайнерские проекты, олице-

творяющие принципы клиентоориентированного дизайна. Первое, что видит 

посетитель сайта одного из проектов лаборатории, – баннер с надписью «We 

practice people centered design». Проекты Дональда Нормана внесли огромный 

вклад в становлении цифрового дизайна, ориентированного на пользователь-

ский опыт. 
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В данной статье дан базис американской графики («комикса») в совре-

менном виде, в частности жанра «супергероика», на примере творческого 

наследия дуэта XX в. сценариста Стэна Ли (Стэнли Либера) и художника Дже-

ка Кёрби (Джейкоба Курцберга). Дана характеристика и особенности «суперге-

роики», а также оценка интеграции и влияния жанра на мировом уровне. 

 

Ключевые слова: Стэн Ли, Джек Кёрби, комикс, Джерри Сигел, Джо 

Шустер, супергероика, супергерой, Фантастическая Четверка.  

 

60-ые гг. XX века послужили триггером для творческого взрыва в культу-

ре. Каждое десятилетие требует обновления, и культура, как её отражение, яв-

ляется зеркалом для новых поколений. Музыка (рок-н-ролл, хард-рок), идеоло-

гия мира и бунта (хиппи и панк, милитаризм и анархия), художественные про-

изведения и научные труды (научная фантастика и фэнтези, а также книги фи-

лософов XX в.) стали неотъемлемой частью мировой культуры. Но не стоит от-

рицать существование комиксов, т.к. они являются частью культуры, как и 

многие её достижения. 

Точкой отсчёта для «современного комикса», ставшим классическим, в 

массовой культуре, и современном понимании, являются комиксы дуэта студии 

«Marvel» - Стэна Ли и Джека Кёрби. Интерес со стороны социума, особенно в 



 
 

наше время, сформирован мировым масскультом, а это кинематограф, доку-

ментальные фильмы и издание на русском языке соответствующих комиксов и 

побочной литературы, освещение данной культурной ниши в СМИ (ТВ, Интер-

нет). Для нашей страны, данный жанр, являющийся чужеродным, успешно ин-

тегрировался, благодаря интересу со стороны общества и мировой массовой 

культуры, в целом.  

Комиксу, независимо от места происхождения (Европа или Азия), припи-

сывают черты дизайна, но данное утверждение не является полным. Комиксу, 

как и любому художественному произведению, не чужды законы драматургии 

и кинематографа, т.е. это синтез художественной литературы, кинематографа и 

графики, и мировая культура верно послужила формированию соответствую-

щей ниши.  

Но, перед тем как перейти к основной теме статьи, стоит прояснить не-

сколько деталей, касающихся «супергероики» - во-первых, сердцевиной явля-

ется мифология, т.е. это выражение коллективного бессознательного нашего 

современного социума, а отсюда следует принятие данного жанра в широких 

массах, независимо от устройства общества, а также религиозного и нацио-

нального компонента; во-вторых, комикс – это способ передачи информации, а 

не жанр; в-третьих, в США, особенно в 30-ые гг. XX в. («Великая депрессия») 

комикс являлся средством досуга, образования, и воспитания, в определённом 

смысле; в 40-ые гг. – средством критики и сатиры.  

Истоком «супергероики» послужил, ставший впоследствии культовым, 1-

ый номер «Action Comics», изданный в июне 1938 года, о  «протогерое» всего 

жанра – Супермене. Персонаж был придуман Джерри Сигелом (сценарист) и 

Джо Шустером (художник), и, именно с данного номера, идёт отсчёт «Золотого 

века комиксов», продлившийся с 1938 по 1958 гг. [1, с.12].  

Дуэт Ли-Кёрби, ставшие продолжателями дела Сигела и Шустера, 

встряхнули жанр не сразу.  

Стэн «Мужик» Ли (настоящее имя – Стэнли Либер, 28.12.1922 г. – 

12.11.2018 г.) попал в индустрию комиксов, благодаря мужу своей сестры – 



 
 

Мартину Гудману, издателю «Timely Comics» (впоследствии в 40-ые–50-ые гг., 

издательство подвергалось реформированию, и было известно, как «Atlas» и 

«National» соответственно, а к 60-ым гг. как «Marvel Comics»). На тот момент, 

ему было 19 лет. Его должность была незначительной – наполнял чернильницы 

художников, выполнял небольшие поручения [2, с.10].  

«Timely Comics», в конце 30-ых гг., была небольшой студией – помимо 

Гудмана, в неё входили создатели Капитана Америка – Джо Саймон и Джек 

Кёрби. «Карьерному росту» Ли послужил случай – Саймон и Кёрби, из-за раз-

ногласий с Гудманом, покидают  «Timely Comics», а после уходит и сам Гуд-

ман. Благодаря этому, Ли, в конце 1941 г., становится во главе компании на 

должности временного редактора, но в 1942 г. он был призван в армию. На 

фронте Ли служил в Сигнальном корпусе армии США (United States Army 

Signal Corps), обеспечивающим связь между военными частями, а позднее был 

переведён в Дивизию по тренировочным фильмам (Training Film Division) на 

должность «драматурга» - писал инструкции, слоганы, и рисовал плакаты. По-

мимо него, в данную дивизию входили – Фрэнк Капра (режиссер), Чарльз Ад-

дамс (создатель «Семейки Аддамс»), Теодор Сьюз Гайсел, также известный как 

«Доктор Сьюз» (детский писатель и мультипликатор). Пройдя войну, Ли встре-

чает будущую жену, которая повлияла на него в ключевой момент – Джоан Бу-

кок, актрису озвучания и британо-американскую модель. Кстати говоря, о клю-

чевом моменте – Стэн достиг «точки кипения» - он устал от комиксов, и хочет 

уйти из индустрии и посвятить себя карьере писателя, но Джоан просит его 

написать перед уходом, что хочется ему самому. И 1 ноября 1961 г. появились 

герои, кардинально изменившие жанр – «Фантастическая Четвёрка». Герои 

данного комикса человечны и уязвимы, что было в новинку; по наполнению и 

содержанию «Фантастическая Четвёрка» 60-ых гг. стала смесью классической 

фантастики и мистики в духе «Сумеречной Зоны» и «Звёздного Пути», класси-

ческих фильмов ужасов студии «Universal», а также книг о «Доке Сэвидже» - и 

это самые очевидные «заимствования».  



 
 

С этого момента, 60-ые гг. XX в. в США комикс-историки неофициально 

называли «Веком комиксов Marvel» [1, с.15].  

Нельзя не упомянуть, и Джека «Короля» Кёрби (настоящее имя - Джей-

коб Курцберг, 8.08.1917 г. – 6.02.1994 г.) – самого влиятельного художника в 

комикс-среде за всю историю существования жанра. По натуре, Кёрби был 

скромным человеком, когда дело касалось интервью, но отличным и непре-

взойдённым художником комиксов. Ни один современный художник, не может 

не признать влияние «Короля комиксов» - Майк Миньола (Mike Mignola), Тодд 

Макфарлейн (Todd Mcfarlane), Джим Ли (Jim Lee), Эд Пискор (Ed Piskor), Ке-

вин Истмен (Kevin Eastman), и многие другие [3, с.7]. Джек Кёрби попал в ин-

дустрию комиксов в 1936 г., но Вторая Мировая война, как и Ли, тоже не обо-

шла его стороной – 7 июня 1943г. он был призван в армию – «квалифицирован-

ный специалист-механик из Кёрби не вышел, и ему присвоили стрелковую спе-

циальность» [1, с.55], а впоследствии он стал разведчиком. После очередного 

столкновения с врагом, Джек Кёрби был демобилизован 20-ого июля 1945 г. 

«Король» вспоминал, что «на войне нет никакой романтики» [1, с.58], но этот 

опыт помог ему подчеркнуть на страницах, несвойственную комиксам, дина-

мику и реализм изображения, не обновлявшийся со времён Сигела и Шустера. 

Рисунок Кёрби кинематографичен, натуралистичен и не лишён объёма; он ис-

пользовал контрастные цвета, и обладал яркой и запоминающейся индивиду-

альностью и подчерком, в сравнении с рисунком Шустера, похожего по форма-

ту на продукт своего времени - газетные стрипы 30-ых гг. Говоря о дуэте Ли-

Кёрби, не стоит забывать и тот факт, что Стэн и Джек не были большими ори-

гиналами – они использовали свой потенциал и культурную среду 60-ых гг. по 

максимуму - книги (художественные произведения), новости о науке и полити-

ке, свои личные впечатления и мысли. Благодаря этому они стали простыми и 

близкими читателю любого возраста – т.е. стали «сказками для взрослых», а не 

просто «детским чтивом»; поднимали темы и проблемы, замалчиваемые либо 

необсуждаемые СМИ (тема войны, мира и гуманизма, расизма, независимости 

и свободы человека; тема наркотиков). Также сыграло на руку и то, что «Ли и 



 
 

Ко» находились в постоянном контакте с читателями – «неформальное обще-

ние» на фестивалях, а также на страницах комиксов. К тому же, сам формат су-

пергеройского комикса перестал быть пустым и блеклым – персонажи не были 

«статичными», и «картонными», а развивались и менялись со временем, как и 

обычные люди. Именно поэтому, персонажи, созданные Ли и Кёрби, долговеч-

ны и живы даже сегодня.  

Подводя итоги, стоит отметить тот факт, что, несмотря на инородность и 

несоответствие нашей культуре и мировосприятию - комикс, а также один из 

его основных жанров, как супергероика (в том числе и его графическая состав-

ляющая) служат отличным подспорьем и примером того, как иной элемент 

культуры, постепенно и равномерно, обретает своё место в разных странах, и 

завоёвывает популярность на мировом уровне, становясь культурным феноме-

ном в масскульте, как в социологическом, психологическом, так  и культуроло-

гическом контексте.  

 

Библиографический список 

1. Волков А., Кутузов К. Тайная история комиксов. – Москва: АСТ, 

2017. 

2. Батчелор.Б. Стэн Ли. Создатель великой вселенной Marvel. Биогра-

фия. – Москва: Эксмо, 2018. 

3. Эваньер М. Джек Кирби. Человек за кулисами Марвел. Биография. 

– Москва: Эксмо, 2019. 

 

 

 

  



 
 

ПРОГРАММНАЯ РОМАНТИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ 

Ф. МЕНДЕЛЬСОНА 

 

Е.А. Кодылева, студентка кафедры инструментального исполнительства 

Алтайского государственного университета 

О.С. Михайлова, кандидат искусствоведения, старший преподаватель 

кафедры инструментального исполнительства 

 

Статья посвящена исследованию программных симфоний в творчестве Ф. 

Мендельсона. Авторы обращаются к истокам программности в музыкальном 

искусстве, прослеживают ее претворение в музыке XVII-XIX вв. Произведения 

Мендельсона рассматриваются в контексте продолжения традиций, заложен-

ных венской классической школой в области симфонической программной му-

зыки. 

 

Ключевые слова: программность, симфония, Мендельсон, романтизм, 

жанр программной симфонии. 

 

Феликс Мендельсон оставил после себя огромное культурное наследие, 

представленное почти всеми жанрами музыкального искусства. Это оперы, 

оратории, симфонии, концертные увертюры, произведения для струнного ор-

кестра, концерты для скрипки, фортепиано, камерные ансамбли, сочинения для 

фортепиано, органа, свыше 100 песен, музыка к спектаклям драматического те-

атра и многое другое. Но ведущую роль в его творчестве играет инструмен-

тальная музыка, в которой композитор смог проявить себя как величайший но-

ватор своего времени. Мендельсон стал создателем инструментальных жанров, 

которых до него европейская музыка не знала. К таковым относятся, прежде 

всего, его романтические концертные увертюры и знаменитые фортепианные 

«Песни без слов».  



 
 

Следует заметить, что музыкознание фрагментарно исследовало творче-

ство Мендельсона. На сегодняшний день существует не так много работ, по-

священных изучению его наследия. Самыми крупными на сегодняшний день 

остаются монографии Г. Х. Ворбса [2] и Е. Мейлиха [4], в которых нашли от-

ражение не только сведения о жизни композитора, но и краткая характеристика 

его произведений. Что касается изучения его симфонического творчества, и в 

частности, симфоний – до сих пор они не стали объектом отдельного исследо-

вания. Так, недооцененными в творчестве Мендельсона оказались его про-

граммные симфонии, несмотря на то, что они сыграли важнейшую роль в ста-

новлении и развитии этого жанра во всей Западной Европе. В настоящей работе 

предпринята попытка восполнить этот пробел в музыкознании, что и определя-

ет ее актуальность.  

Целью работы - выявить особенности трактовки жанра программной 

симфонии в творчестве Мендельсона. Рассматриваются «Хвалебная», «Рефор-

мационная», «Итальянская» и «Шотландская» симфонии.  

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи:  

1) рассмотреть феномен программности в музыкальном искусстве;  

2) сформулировать роль программности в симфонической музыке XIX  

века; 

3) определить тип программности в симфониях Мендельсона; 

4) исследовать программные симфонии Мендельсона с точки зрения 

трактовки симфонического цикла. 

Главным методом в работе стал сравнительно-исторический, который 

позволил рассмотреть симфоническое творчество Мендельсона в контексте ев-

ропейских симфонических традиций XIX века.  

Программность является одной из форм внедрения в музыку внемузы-

кального (чаще словесного) начала (определение Л. П. Казанцевой). Явление 

музыкальной программности связано со специфическими чертами музыки, от-

личающими её от других искусств. Музыка является самым сложным видом 

искусства в аспекте понимания. Это связано с ее неспособностью достигнуть 



 
 

предметной, понятийной конкретности отображения чувств и эмоций. Именно 

поэтому композиторы и вводят программные подзаголовки, или вовсе развер-

нутый, предваряющий произведение текст – ведь речевой язык и литература 

как ничто другое обладают возможностями конкретизации. 

 Истоки программности, по мнению многих ученых, исходят из античной 

теории подражания, на основе которой произведения создавались как подража-

ние объективному образу или событиям окружающей реальности. Непосред-

ственно конкретизация программных и изобразительных тенденций в музы-

кальном искусстве начинается с середины XVII века и достигает расцвета в 

XVIII  в творчестве французских клавесинистов: Ф. Куперена («Вязальщицы», 

«Маленькие ветряные мельницы»), Ж.-Ф. Рамо («Перекличка птиц»), Л. Дакена 

(«Кукушка»).  

XIX век является временем расцвета программности – к ней обращаются 

практически все композиторы этого периода, и Мендельсон не стал исключени-

ем.  Он продолжал развитие сложившихся традиций в претворении программ-

ности в симфонической музыке предшествующей эпохи, в частности, в творче-

стве композиторов венской классической школы: это симфонии с программны-

ми подзаголовками Й. Гайдна («Утро», «Вечер», «Полдень», «Прощальная») и 

Л. Бетховена («Героическая», «Пасторальная»). 

Переходя к симфоническому творчеству Мендельсона, отметим, что про-

граммность проявляется практически во всех его сочинениях. Выделим в от-

дельную группу две его симфонии, написанные «на случай». Это «Реформаци-

онная симфония» и симфония-кантата «Lobgesang» («Хвалебная песня»). Про-

грамма в этих симфониях ограничивается только подзаголовком. 

«Реформационная симфония» (1829—1830) связана с празднованием 

трехсотлетия реформации – утверждения лютеранства в 1530 году в Германии. 

«Прообразом» этого цикла явилась Симфония  № 9 Л. Бетховена, и, несомнен-

но, Мендельсон ориентировался на ее концепцию (обе симфонии написаны в 

одной тональности, начинаются в мажоре и заканчиваются в миноре). Симфо-

ния четырехчастна: ее первая часть -  Andante – Allegro con fuoco – построена 



 
 

на взаимодействии двух образов: суровые, олицетворяющего бурные события 

Реформации, и просветленного, символизирующего становление нового веро-

учения.  Примечательно, что здесь Мендельсон использовал цитату – хорал из 

Саксонской литургии. Особый драматизм первой части придают фанфарные 

интонации, повсеместно вклинивающиеся в музыкальное развитие. Они же от-

четливо слышны и во второй части - Allegro vivace, однако она носит уже со-

всем другой характер. Это скерцо, темы которого сложены из небольших попе-

вок, характерных для простейших образцов музыкального фольклора. Третья 

часть – Andante – отличается кантиленой и очень близка фортепианным миниа-

тюрам Мендельсона. Завершает ее все тот же фанфарный оборот, подготавли-

вающий появление героических тем финала. Четвертая часть оканчивается 

торжественным звучанием протестантского хорала «Твердыня крепкая – наш 

Бог».  

«Хвалебная симфония» была написана в 1840 году и посвящена четырех-

сотлетию со дня изобретения книгопечатания. В ней композитор продолжает 

следовать за бетховенскими традициями  – в симфонии четыре части (Allegro,  

Scherzo, Adagio religioso и Cantata), финальная представляет собой  грандиоз-

ную вокально-хоровую фреску. Эта часть написана для двух солистов, смешан-

ного хора, оркестра и органа.  

Отметим, что в рассмотренных симфониях композитор сохраняет класси-

ческий четырехчастный цикл, однако изменяет последовательность частей: 

оживленная (скерцо) становится второй, а медленная третьей.  

 «Шотландская» и «Итальянская» симфонии принадлежат к лучшим 

страницам творчества Мендельсона. Они создавались на основе самых сильных 

счастливых воспоминаний о его путешествиях.  

«Шотландская симфония» (1829-1842), резко выделяющаяся из всего 

творчества Мендельсона суровым колоритом, она также четырехчастна.  Пер-

вая часть – Andante con moto -Allegro un poco agitato. Вступлению отведена 

особая роль – это конкретизация «обстановки», в которой будут в дальнейшем 

развиваться музыкальные события.  Из темы балладного склада, развертываю-



 
 

щейся в медленном вступлении, впоследствии вырастут темы последующих ча-

стей, объединенные общим эмоциональным настроем. Она же станет основой 

для главной темы первой части. Вторая часть Vivace non troppo, скерцо – кар-

тина яркого народного праздника с традиционными инструментами и пента-

тонным ладом. В третьей части вновь возвращаются мрачные, трагические об-

разы, что навевает ассоциации с впечатлениями композитора от посещения 

замка, где была убита шотландская королева Мария Стюарт. Несмотря на то, 

что в финале Allegro vivacissimo-Allegro maestoso assai  господствуют минор-

ные настроения из первой части и темы, связанные со вступлением к ней, за-

вершается она просветленно: «так всю симфонию охватывает своеобразная ар-

ка: минорная начальная баллада трансформируется в величавый мажорный 

апофеоз» [5, с.169] 

Что касается «Итальянской симфонии» (1831-1833), то здесь композитор 

отразил совершенно противоположные, солнечные образы, какими всегда сла-

вилась Италия. В письме к родным его первую встречу с этой страной он опи-

сывал так: «Италия явилась передо мною такой ласковой, тихой, радушной, с 

таким разлитым повсюду мирным довольством и весельем, что этого описать 

невозможно… Синие горы остаются позади; солнце жарко светит сквозь листья 

винограда; дорога бежит между фруктовых садов; деревья словно цепями свя-

заны друг с другом вьющимися растениями, и кажется, что ты дома, что все это 

было тебе давно знакомо, а теперь ты это обретаешь вновь…»[5, с.150].  

В «Итальянской симфонии» также нет развернутой программы. Первая 

часть симфонии Allegro Vivace покоряет своей стремительностью, динамичным 

ритмом и характерными мотивами «зова весны». Вторая часть – Andante con 

moto – баллада о давно минувших переживаниях. Порой бесстрастно, а порой 

сурово грусть в ней звучит как далекое воспоминание. Теплая, искренняя тре-

тья часть – Con moto moderato – сочетает в себе элементы менуэта и лендлера. 

Последний часто использовался композиторами-романтиками для создания ли-

рически окрашенных, просветленных образов. И, наконец, ликующий финал 

Presto and Finale – народное празднество, полное ликования и задора. 



 
 

Подводя итоги нашему исследованию, отметим, что в своих симфониях 

Мендельсон обращался к темам, типичным для композиторов-романтиков. 

Здесь и отклик на происходящие в стране события («Реформационная симфо-

ния»), и впечатления от его путешествий по другим странам, созерцание при-

родных пейзажей («Итальянская», «Шотландская» симфонии). Композитор 

придерживался классических традиций в трактовке симфонического цикла – 

все его симфонии четырехчастны. Некоторые циклы отмечены перестановками 

частей, что связано с замыслами произведений (как, например, в «Шотландской 

симфонии»). В отличие от своих современников, например, Г. Берлиоза, Мен-

дельсон не стремился создавать к своим произведениям обширных предисло-

вий или пояснений, и ограничивался только заголовками. Он  считал, что про-

грамма должна только помогать фантазии слушателя двигаться в правильном 

направлении, но не ограничивать ее. В этом композитор был близок к Р. Шума-

ну, убежденному, что «программа должна дать толчок фантазии слушателя, а 

не вести его за собой от образа к образу». [2, с. 16]. Программность композитор 

трактует обобщенно, избегая передачи в музыке последовательного воплоще-

ния событий.  
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Обучение технике оригами рассматривается в качестве развивающей со-

ставляющей конструктивного мышления и творческого воображения у детей 

младшего школьного возраста. Представлены аспекты разработки авторского 

курса практических занятий по оригами на тему «Персонажи русской народной 

сказки «Теремок» в технике складывания из бумаги». Выделены особенности 

конструирования курса практических занятий по оригами для детей в целом и 

занятия из курса в частности. 
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Конструктивное мышление и творческое воображение являются одними 

из ключевых навыков в художественном профессиональном становлении, а 

также дальнейшей профессиональной деятельности. Конструктивное мышле-

ние позволяет видеть объект в комплексе и при этом представлять себе соот-

ношение его частей. Также конструктивное мышление позволяет мысленно 

расчленять объект, собирать и всячески преобразовывать. Данное умение очень 

важно для будущих дизайнеров, которые в своей профессиональной деятельно-

сти постоянно сталкиваются с необходимостью разделять, собирать и преобра-

зовывать различные объекты дизайна. Значение воображения в этом процессе 

трудно переоценить. Благодаря воображению человек творит, разумно плани-



 
 

рует свою деятельность и управляет ею [1, с. 260-273]. Важность навыков рабо-

ты в различных техниках и материалах декоративно-прикладного творчества, в 

том числе методами моделирования, проектирования, конструирования, а также 

развитое творческое воображение у будущих дизайнеров и художников декора-

тивно-прикладного искусства, отмечают многие исследователи [2, 3]. 

Развитие мелкой моторики рук напрямую влияет на развитие внимания, 

мышления, координации, наблюдательности, воображения, зрительной и двига-

тельной памяти. Такой вид декоративно-прикладного искусства, как оригами 

хорошо развивает точность, координацию движений, то есть активно развивает 

мелкую моторику и соотвественно вышеупомянутые навыки.  

На сегодняшний день разработаны и опубликованы многочисленные схе-

мы оригами и пошаговые инструкции их складывания различных уровней 

сложности, не только в иллюстративном виде, но и в виде видеозаписей. Мно-

гие преподаватели разрабатывают и публикуют в свободном доступе различные 

образовательные программы школ дополнительного образования и планы от-

дельных занятий, включающие в себя элементы оригами. Однако, несмотря на 

все возрастающий интерес к оригами в образовании, техника складывания из 

бумаги применяется фрагментарно, и носит ознакомительный либо узкий ха-

рактер, давая возможность обучиться складыванию одной конкретной фигурки. 

Существуют и отдельные образовательные программы, полностью посвящен-

ные искусству оригами в дополнительном образовании детей, они рассчитаны 

на 1-2 года и носят более глубокий и полный характер обучения складыванию 

из бумаги, однако применяются только в учреждениях типа центров детского 

творчества. Поэтому важным становится разработка курса, который мог бы 

быть органично включен в программы дополнительного образования, например 

детские школы искусств, и при этом носил более полный характер обучения 

оригами. 

Для решения вышеобозначенной задачи был проанализирован опыт дей-

ствующих педагогов, изучена существующая нормативная документация по 



 
 

осуществлению обучения в детских школах искусств, а также научные труды 

по тематике исследования. 

Рассматриваемая проблематика развития конструктивного мышления и 

творческого воображения раскрыта в достаточно широком кругу литературы. 

Наиболее весомый вклад в изучение особенностей конструктивного мышления 

и творческого воображения внесли труды Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 

Т.А. Рибо [4, 5, 6]. Главным популяризатором оригами в нашей стране можно 

назвать С.Ю. Афонькина, который совместно с супругой выпустил множество 

иллюстративных альбомов на данную тематику [7, 8]. 

Для реализации курса практических занятий по оригами в первую оче-

редь необходимо определить цели и задачи, а также отобрать необходимое со-

держание. Исходя из федеральных государственных требований результаты 

освоения программы «Живопись» в учреждениях дополнительного предпро-

фессионального образования, должны отражать умение работать с различными 

материалами, умение работать в различных техниках (в том числе конструиро-

вания), умение изготавливать игрушки из различных материалов и так далее. 

Поэтому целью курса определено формирование навыков и умений по овладе-

нию техникой складывания из бумаги в декоративно-прикладной деятельности. 

Для повышения и поддержки мотивации обучающихся курс разработан 

целостно в единой направленности, продуктом которого в итоге являются кук-

лы-персонажи русской народной сказки «Теремок», которые в свою очередь 

используются для постановки в кукольном театре на заключительном занятии 

курса. Таким образом в образовательный процесс вносится игровой мотивиру-

ющий момент, что положительно влияет на заинтересованность в занятиях у 

воспитанников детской школы искусств на протяжении всего курса. Помимо 

этого, постановка русской народной сказки влияет и на воспитание и развитие у 

обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духов-

ные и культурные ценности разных народов, в том числе и своего собственно-

го. Стоит отметить, что обладание знаниями об этнических обществах и их 

культуре является важной частью этнокультурной компетенции. Которая в 



 
 

свою очередь имеет немаловажное значение в проектно-художественной дея-

тельности современного дизайнера [9]. 

Учитывая «золотое правило дидактики» обозначенное основоположни-

ком педагогики Я.А. Коменским —  то есть согласно принципу наглядности в 

обучении, построение занятий из курса происходит с максимальным использо-

ванием различных визуальных материалов. А именно, помимо развернутой 

схемы складывания фигурки оригами, в методическое обеспечение конкретного 

практического занятия входит электронная презентация, иллюстрирующая по-

шаговое выполнение складывания фигурки, а также уже готовая кукла-фигурка, 

выполненная преподавателем заранее. 

При разработке конкретного занятия, например по теме: «Складываем 

персонаж сказки «Теремок» - мышь», прежде всего необходимо определиться 

со схемой складывания персонажа, так как их существует великое множество 

разных уровней сложности и видов оригами. От простых схем, использующих в 

своей структуре складывание только «горой» или «долиной» до сложных тех-

ник мокрого оригами, которое позволяет создать более приближенную к ориги-

налу фигурку с плавными анатомическими линиями. Учитывая возрастную 

группу обучающихся и их начальный уровень подготовки в технике складыва-

ния из бумаги, целесообразно использовать схему из категории простого ори-

гами. В дальнейшем, с получением практического опыта обучающимися, воз-

можно использование схем по нарастающему уровню сложности. 

Для выбора определенной схемы использовались различные электронные 

ресурсы, например такие как тематические сайты, посвященные искусству ори-

гами,  тематические видео-каналы на социальной платформе «YouTube», а так-

же различные книжные источники. 

С целью унификации всего используемого в курсе методического осна-

щения схемы оригами необходимо воспроизвести в векторном графическом ре-

дакторе, который по своим функциональным значениям наиболее подходит для 

создания такого рода иллюстраций и дальнейшего их использования как в элек-

тронном, так и печатном виде. 



 
 

Таким образом, предлагаемый курс практических занятий на тему «Пер-

сонажи русской народной сказки «Теремок» в технике складывания из бумаги» 

может быть реализован в образовательных учреждениях дополнительного об-

разования детей, а именно художественных школах и школах искусств, в соот-

ветствии с осуществлением ими дополнительных предпрофессиональных об-

щеобразовательных программ в области изобразительного искусства.  

Так как курс занятий носит законченный характер с постепенным возрас-

танием уровня сложности выполняемых фигурок оригами и заканчивается те-

атрализованным кукольным представлением по общеизвестной русской народ-

ной сказке «Теремок», то данные практические занятия возможно также реали-

зовать на базах дошкольного дополнительного образования, таких как центры 

детского творчества и раннего развития. Помимо этого возможно реализовать 

курс и для взрослых, не имеющих опыта работы с техникой оригами и желаю-

щих овладеть ее основами на соответствующих площадках дополнительного 

образования. При этом, при необходимости, сложность схем и сами схемы-

персонажи, как и варианты сказок для постановок, можно варьировать и менять 

при адаптации к определенной целевой аудитории и уровню подготовки обу-

чающихся. 

Уникальность курса состоит в том, что он представляет собой обучение 

искусству складывания из бумаги начиная от основных понятий с постепенным 

возрастанием уровня сложности и позволяет собственными руками создать 

персонажей сказки, которую возможно поставить в кукольном театре по завер-

шению курса. Преимущество курса по оригами в сравнении с другими техни-

ками состоит в том, что курс и само оригами не только прекрасно развивает 

конструктивное мышление и творческое воображение, но и не требует серьез-

ного технического и материального оснащения. Требуется только лишь бумага 

и проектор для демонстрации методического материала, что делает его доступ-

ным и легко воспроизводимым.  

Исходя из вышесказанного можно заключить, что разрабатываемый курс 

по обучению оригами в полной мере способствует развитию конструктивного 



 
 

мышления и творческого воображения и может быть легко реализован на мно-

гих площадках дополнительного образования как детей, так и взрослых. В том 

числе и в детских школах искусств. 
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В статье рассматриваются такие понятия, как "орнамент" и "арабский 

стиль". Также раскрывается актуальность применения восточного арабского 

стиля в интерьере, выделяются характерные черты арабского орнамента и араб-

ского стиля, рассматриваются возможности применения в интерьере предметов 

декора в арабском стиле.  
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В современном интерьере орнамент используется практически в любом 

предмете, закладывая характер, стиль, акцентируя внимание и передавая 

настроение. Орнамент - это живописное, графическое или скульптурное укра-

шение из сочетания геометрических, растительных или животных элементов. 

Орнамент - это стилизация, как правило, природных форм, эстетическое 

осмысление деятельности человека, рассказ истории своего народа.  

На сегодня арабский стиль – один из самых актуальных и востребован-

ных направлений в дизайне интерьера. Арабский стиль - это одно из направле-

ний дизайна интерьера в восточном стиле. Главные принципы такого вида ин-

терьера: соблюдение мусульманских традиций, использование декоративных 

предметов ручной работы. В основе дизайна должны присутствовать древние 

традиции стиля. Можно без преувеличения сказать, что восточный дизайн веч-

ный, а значит, он в разной степени всегда будет актуальным. В восточной об-



 
 

становке людей привлекает отображение загадочного мира мусульман, их ко-

лорит и верность традициям. Стиль подойдет не только мусульманам, но и тем, 

кому нравится арабская культура, образ жизни и верность традициям. В орна-

ментальном решении арабского интерьера можно выделить следующие харак-

терные особенности [1]. 

Во-первых, цветовая гамма арабского направления широка: горчичные, 

оранжевые, карамельные и медовые тона дополняются всеми оттенками зеле-

ного, синего, красного и золотого. Во-вторых, согласно исламским традициям, 

существует запрет на нанесение изображений из жизни людей и животных, по-

этому в настоящих арабских интерьерах домов не встретишь скульптур людей, 

животных и живописных изображений. Зато в арабском интерьере много узо-

ров различной сложности. Это преимущественно рисунки геометрических 

форм, обвитые фантастической растительностью, а также множество мелких, 

четко прорисованных элементов. Нередко в арабских орнаментах в качестве де-

талей можно встретить цитаты из Корана, которые могут быть переплетены в 

оригинальный рисунок с растительным орнаментом [1]. В-третьих, отличитель-

ная особенность восточного стиля - изобилие и разнообразие составляющих. 

Это относится и к аксессуарам – они отличаются особой декоративностью и ча-

сто сочетают в себе различные материалы: металл, камни, цветное стекло. Для 

кухни в восточном стиле подойдут изделия из керамики, металла или цветного 

стекла с этническим орнаментом, фарфоровые и серебряные столовые чаши с 

растительным орнаментом, медная утварь, корзины для фруктов и блюда для 

пахлавы и щербета, любые предметы обихода, привезенные из путешествия по 

странам Востока [2]. 

Для западной культуры нередко восточный интерьер представляется 

очень ярким. Но на востоке свой дом делать пестрым никто не будет. Основной 

фон дома – спокойные пастельные тона, а самыми красивыми считаются жел-

тый-золотистый цвет, то есть цвет солнца, и эффектный красный. Именно они 

должны подчеркивать самую важную вещь в комнате – например, скатерть на 

столе в кухне, диван в гостиной, покрывало кровати в спальне. В пару им 



 
 

обычно ставят оранжевый или бирюзовый, если нужен внешний эффект, или 

кремовый и персиковый, если атмосфера вокруг более спокойная [3]. 

В орнаментальном оформлении интерьера могут использоваться такие 

материалы, как металл, стекло и хрусталь (осветительные приборы и витражи), 

дерево (деревянная мебель с резьбой и мягкой обивкой), натуральный камень, 

керамика (от плитки до мелких декоративных изделий), текстиль представлен 

легким тюлем, плотными струящимися шторами с ламбрекенами, коврами руч-

ной работы, балдахинами, декоративными подушками, пуфами. В качестве от-

делки стен нередко используется штукатурка, драпировка или обои с характер-

ным орнаментом, позолоченные поверхности. Также используется мозаика на 

стенах, ступеньках и поверхности мебели [1, 2]. 

Такая актуальность оформления интерьера с элементами арабского орна-

мента объясняется несколькими причинами: 

В XVIII столетии во время колонизации восточных стран мода на их де-

кор и интерьеры понемногу начала проникать в Европу. У европейцев стали 

популярны текстиль, ширмы, орнамент и роспись в восточном стиле.  

Также позиции арабского интерьера укреплялись за счёт популяризации 

в кинематографе. Фильмы и сериалы о Востоке и восточном укладе жизни не 

только имели популярность ещё в конце прошлого века, но и сегодня привле-

кают любителей такого жанра кино[3]. 

Безусловно, туристический бизнес также немало поспособствовал росту 

популярности восточных интерьеров. От самых близких и доступных до далё-

ких и дорогостоящих - восточные страны оставляют туристам невероятные 

впечатления, как и от достопримечательностей, так и от внутренних интерье-

ров. 

В прошлом веке с развитием электронных технологий еще больше при-

поднялась завеса, приоткрывающая тайны арабского стиля в интерьерах. С это-

го времени мода на восточные тенденции в домах начала еще активней распро-

страняться по всему миру. Сегодня социальные сети дают пользователям воз-

можность приблизиться к различным интерьерам на другом конце света [2]. 



 
 

Арабский орнамент - это доступный способ приблизить свой интерьер к 

восточному, не затрачивая при этом большое количество средств. Разнообразие 

цветов, материалов, фактур и узоров позволяет разнообразить и освежить до-

машнюю обстановку и при этом не перегружать интерьер. Орнамент всегда 

притягивает к себе внимание и может стать яркой и ключевой деталью любого 

интерьера. 

 

Библиографический список 

1. Как правильно создать интерьер всего жилища или отдельной ком-

наты в арабском стиле? Сайт INTERRO [Электронный ресурс]. URL: 

http://intererro.ru/styles/arabskij-stil-v-interere.html (дата обращения - 10.05.2019). 

2. Восточный стиль в интерьере. Сайт ВИРА АРТСТРОЙ [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://www.eremont.ru/enc/design/style/vostok_style.html (дата 

обращения - 10.05.2019). 

3. Арабский дизайн интерьера. Сайт ТОП ДОМ [Электронный ре-

сурс]. URL: https://www.topdom.ru/articles/interior_design/ 

arabskie_interery_vostochnaya_skazka_v_vashem_dome.htm (дата обращения - 

10.05.2019). 

 

 

  

http://intererro.ru/styles/arabskij-stil-v-interere.html
https://www.eremont.ru/enc/design/style/vostok_style.html


 
 

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ПОРТРЕТАХ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ XIX-XX ВВ. 

 

Е.А. Шалак, студентка факультета искусств и дизайна, Алтайского госу-

дарственного университета 

Научный руководитель – Н.В. Гречнева, доцент кафедры истории искус-

ства, костюма и текстиля Алтайского государственного университета 

 

В статье автор освещает вопросы русского искусства конца XIX начала 

XX веков. Особое внимание уделяется портретной живописи. Для многих рус-

ских художников существовал свой идеал женщин, который они запечатлели на 

своих полотнах. В статье особое внимание уделяется трем женским именам: 

Вера, Надежда, Любовь и их реальным прототипам, написанных кистью из-

вестных художников.  

 

Ключевые слова: живопись, портрет, образ, искусство, гармония. 

 

На протяжении многих столетий духовного развития человечества про-

блема человека, а вместе с нею проблема человеческой индивидуальности была 

одной из самых важных. Люди всегда стремились быть индивидуальными. Так 

например, художники выражали свою индивидуальность в своих работах. Фор-

мироваться и развиваться как личность чаще всего им помогали женщины. 

В каждой эпохе существовал свой идеал женщины, свой сотворенный о 

ней миф. Портретная галерея женских образов в русском искусстве многооб-

разна и интересна. В статье остановимся на конкретных женских именах: Вера, 

Надежда, Любовь и их реальных прототипах, воплощенных на полотнах кистью 

известных русских художников XIX-XX вв. 

Интерес к трем понятным «русским» именам возник, когда закончилось 

«немецкое засилье». В 1742 году на престол взошла императрица Елизавета — 

патриотизм вошел в моду. Кроме того, «Вера, Надежда и Любовь» звучало 

очень наглядно.  



 
 

Самая знаменитая Вера в русском искусстве — это девочка с персиками 

кисти Серова, юная Вера Мамонтова. Картина была создана в 1887 году Вален-

тином Серовым и является одним из самых значительных его полотен. Перво-

начальное название было «Портрет В.М. », где В.М. обозначает Верочку Ма-

монтову, которая была дочерью известного промышленника [3]. 

В дальнейшем название было изменено, поскольку на картине в самом 

деле получился не портрет конкретной девочки, а самый настоящий обобщен-

ный образ самой юности, присевшей на минутку за стол. У девушки вырази-

тельные глаза с пляшущим внутри огоньком, будто она задумала какую-то но-

вую проделку. Сама поза ее показывает, как нелегко ей усидеть даже недолгое 

время за столом, как хочется сорваться и убежать играть в сад. Холодноватый 

фон картины и строгая обстановка комнаты контрастирует с розовой кофточкой 

и красным бантом, оттеняется смуглым лицом девушки, ее темными глазами. 

Вся комната проникнута солнечным сиянием, которое подчеркивается мягкими 

тонами персиков и листьев, уже желтеющим деревом за окном. Нежный румя-

нец играет на щеках девочки и гармонирует с персиками, находящимися непо-

далеку [1]. 

Жизнерадостность героини показана светлыми, радостными тонами, а 

ощущение ее чистоты и нежности усиливаются благодаря цветам белой скатер-

ти, ярко сверкающего серебряного ножа. Эти отдельные элементы объединяют-

ся в единое целое на картине, обогащая образ. Как сразу после ее создания, так 

и сейчас, много лет спустя, эта работа поражает зрителя своей свежестью, лег-

костью, теплотой и радостью [1]. 

Поэтические образы мы находим в творчестве Ильи Репина, в семье ко-

торого так звали жену и дочь: он писал их неоднократно. Портрет Веры Алек-

сеевны Репиной строится на сочетании коричневого, приглушенно вишневого, 

серого и черного цвета. Он благороден по цвету и сдержан по тону. В картине 

нет ничего торопливого, нарочитого, небрежного. В отношении к жене здесь 

проявляется что-то отеческое [2]. 



 
 

Портрет Надежды Петровны Жданович за клавесином - самое значитель-

ное портретное произведение Федотова. Как и в других работах художник объ-

единяет портретную и жанровую задачу. Он детально воссоздает среду, в кото-

рой пребывает модель, вводит действие – игру на фортепиано. Но он, как будто, 

прерывает эту игру, поворачивая голову и взгляд девушки в сторону зрителя, 

отвлекая модель от занятия. Девушка в синем платье и белом переднике изоб-

ражена в момент исполнения фортепианного произведения: чуть удивленно 

приподняты ее брови, серьезность во взгляде приглушена легкой улыбкой на 

губах. С помощью определенных композиционных приемов художник позволя-

ет зрителю почувствовать характер и настроение своей модели [4]. 

Девушка предстает перед нами во всей сложности своего душевного бы-

тия, в период пробуждения чувств, целеустремленного движения к будущему. 

Взгляд ее выражает сложные душевные переплетения. В нем есть одно-

временно и доверительность, и настороженность, желание впустить стороннего 

наблюдателя в мир своих чувств и вместе с тем отгородиться от него. Он сви-

детельствует о том, что сама душа юной Жданович еще в становлении, в про-

цессе формирования. 

Нейтральный фон чуть высветлен вокруг фигуры, создавая ощущение 

свето-воздушной среды и в то же время акцентируя ее центральное положение 

на полотне. Портрет отличается непосредственностью и мастерством исполне-

ния. Несмотря на миниатюрность, живопись смела и энергична. Особенно чет-

ко вылеплены голова и руки. Характеристика лица свидетельствует о силе, 

страстности, живости и, одновременно, мягкости характера модели. Богатый 

линейный и светотеневой ритм полотна, сдержанные пастельные тона в одежде 

и мастерская передача неяркими цветами фактуры дерева рождает в целом 

ощущение спокойствия и домашнего уюта [4]. 

Портрет драматической актрисы Надежды Ивановны Комаровской кисти 

Бориса Кустодиева. Известна она и тем, что жила в гражданском браке с ху-

дожником Коровиным. Её всегда окружали успешные и знаменитые мужчины. 

Но и она никогда не была заурядной женщиной. Не она была дополнением 



 
 

мужчины, скорее наоборот, мужчины дополняли ее активный и творческий образ 

[5]. 

На портрете Надежда Ивановна изображена в резкой динамической позе. 

Красивая, артистически поднятая рука привлекает внимание зрителя. Портрет 

производит впечатление, что Надежда Ивановна репетирует сцену из спектакля. 

Портретов Любовей, вопреки статистике, меньше всего, и хрестоматийных 

картин мы среди них не найдем. Например, изображение Лихачевой с младенцем, 

написанное забытым мастером Алексеем Ягодниковым, вполне заслуживает из-

вестности. 

Художники всех времен вдохновлялись образами женщин – сильных, и во-

левых или хрупких и ранимых, простых и скромных, экстравагантных и смелых, 

зрелых и исполненных груза житейских забот или юных и красивых, естественных 

и земных или же утонченных и манерных. В череде женских портретов созданных 

талантливыми мастерами XIX-XX вв. нашло обращение новое для тех времен по-

нимания женщины, более раскрепощенные, свободное от вековых предрассудков 

и казалось бы, порой бросающие вызов традициям, но в тоже время тесно связан-

ное с православной духовностью. Рассмотрев лишь некоторые примеры, мы смог-

ли убедиться в том, насколько внимательно мастера кисти к индивидуальным осо-

бенностям моделей, насколько чутко понимают они природу женской души и как 

искренне восхищаются они женской красотой. 
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТРЁХ ТЕЛ 
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федры дифференциальных уравнений Алтайского государственного универси-

тета 

 

В данной работе рассматривается задача трёх тел. Представлен способ 

численного решения задачи. Рассматривается трёхмерный случай движения ма-

териальной точки относительно инерциальной системы отсчета, в которой две 

другие материальные точки считаются неподвижными. В среде MatLab визуа-

лизированы траектории движения. 

 

Ключевые слова: задача трёх тел, метод Рунге – Кутта, небесная меха-

ника, система дифференциальных уравнений, MatLab 

 

Постановка задачи 

Рассмотрим движение трех свободных материальных точек, М1, М2, М3, 

относительно инерциальной системы отсчета, с которой свяжем декартовы оси 

координат X, Y, Z. Массы точек обозначим через m1, m2, m3 соответственно. С 

центром масс системы свяжем оси Кёнинга X´, Y´, Z´. Схема задачи представ-

лена на рисунке 1. 

Радиус вектор центра масс находится по формуле 

𝑟𝑐 =
∑ 𝑚𝛼𝑟𝛼
3
𝛼=1

𝑀
 . 

Радиус векторы точек можно представить в виде 

𝑟𝛼 = 𝑟𝑐 + 𝑟𝛼
′. 



 
 

Запишем уравнение потенциальной энергии трех материальных точек 

𝑈 = −𝑓 (
𝑚2𝑚3

𝜌23
+
𝑚3𝑚1

𝜌31
+
𝑚1𝑚2

𝜌12
), 

где f – универсальная постоянная тяготения. 

Расстояние между точками pij   вычисляется по формуле 

𝜌𝑖𝑗
2 = (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)

2
+ (𝑦𝑗 − 𝑦𝑖)

2
+ (𝑧𝑗 − 𝑧𝑖)

2
= (𝑥𝑗

′ − 𝑥𝑖
′)
2
+ (𝑦𝑗

′ − 𝑦𝑖
′)
2
+ (𝑧𝑗

′ − 𝑧𝑖
′)
2
 

Дифференциальные уравнения относительное инерциальной системы X, 

Y, Z будут иметь вид [1] 

𝑚𝛼
𝑑𝑣𝛼

𝑑𝑡
= −𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑥𝛼,𝑦𝛼,𝑧𝛼)𝑈 (1) 

𝛼 = 1,2,3 

 

Рис. 1. Система трёх материальных точек 

 

Метод решения 

Рассмотрим движение материальной точки относительно инерциальной 

системы отсчёта, с которой свяжем декартовы оси координат X, Y, Z. Матери-

альные точки M1, М2 считаем неподвижными (рис. 2). 

Тогда, следуя из (1), уравнения движения материальной точки будут 

иметь вид 



 
 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
�̈� = −𝑓 (

𝑚3(𝑥 − 𝑥3)

((𝑥 − 𝑥3)2 + (𝑦 − 𝑦3)2 + (𝑧 − 𝑧3)2)
3
2

+
𝑚2(𝑥 − 𝑥2)

((𝑥 − 𝑥2)2 + (𝑦 − 𝑦2)2 + (𝑧 − 𝑧2)2)
3
2

)

�̈� = −𝑓(
𝑚3(𝑦 − 𝑦3)

((𝑥 − 𝑥3)2 + (𝑦 − 𝑦3)2 + (𝑧 − 𝑧3)2)
3
2

+
𝑚2(𝑦 − 𝑦2)

((𝑥 − 𝑥2)2 + (𝑦 − 𝑦2)2 + (𝑧 − 𝑧2)2)
3
2

)

�̈� = −𝑓(
𝑚3(𝑧 − 𝑧3)

((𝑥 − 𝑥3)2 + (𝑦 − 𝑦3)2 + (𝑧 − 𝑧3)2)
3
2

+
𝑚2(𝑧 − 𝑧2)

((𝑥 − 𝑥2)2 + (𝑦 − 𝑦2)2 + (𝑧 − 𝑧2)2)
3
2

)

 

 

Рис.2. Система материальных точек с 2 неподвижными точками 

 

Зададим начальные данные, координаты материальной точки M1 (0, 0, 0), 

координаты материальной точки M2 (2, 0, -0.5), где 𝑚1 = 2,𝑚2 = 10 их массы 

соответственно. 

Началом траектории движения будем считать координаты (-1.1, -0.2, 0), с 

начальными скоростями 𝑣𝑥 = 1, 𝑣𝑦 = 1.4, 𝑣𝑧 = 0.1. 

Производя расчёт методом Рунге – Кутта четвёртого порядка [2] и посте-

пенно увеличивая скорость 𝑣𝑧, пронаблюдаем за изменениями траектории дви-

жения. 

Так как масса второй материальной точки в несколько раз превышает 

массу первой материальной точки, то при малых скоростях движение будет 

происходить вокруг точки M2 (рис. 3). 



 
 

Постепенно увеличивая начальную скорость, получаем состояние, в ко-

тором наблюдается устойчивое обращение между двумя материальными точ-

ками (рис. 4). 

При больших скоростях, но ещё не достаточных для того, чтобы траекто-

рия движения вышла за пределы системы, видно, что движение происходит во-

круг двух материальных точек. Это происходит потому, что материальная точ-

ка, всё ещё находясь в поле силы тяжести точек M1, M2, из-за большой скорости 

не успевает притянуться ни к одной из них (рис. 5). 

 

Рис. 3. Траектория движения точки при 𝑣𝑧 = 0.1. 

 

 

Рис. 4. Траектория движения точки при 𝑣𝑧 = 1.3072. 



 
 

 

Рис. 5. Траектория движения точки при 𝑣𝑧 = 4. 
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Для системы уравнений одномерного нестационарного движения двух 

несмешивающихся несжимаемых жидкостей в упругой пористой среде доказа-

на разрешимость задачи Н.Н.Веригина в автомодельном случае. 

 

Ключевые слова: пористость, фильтрация, вязкость, пороупругость, за-

кон Дарси. 

 

В работе изучается следующая квазилинейная система уравнений состав-

ного типа(i=1,2): 

𝜕𝛷𝑠𝑖𝜌𝑖
0

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥
(𝜌𝑖

0𝛷𝑠𝑖𝑢𝑖) = 0,   
𝜕(1−𝛷)𝜌3

0

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥
((1 − 𝛷)𝜌3

0𝑢3) = 0,         (1) 

𝑠𝑖𝛷(𝑢𝑖 − 𝑢3) = −𝐾0
𝑘0𝑖̅̅ ̅̅

𝜇𝑖
(
𝜕𝑝𝑖

𝜕𝑥
− 𝜌𝑖

0𝑔) ,
𝜕𝑝𝑡𝑜𝑡

𝜕𝑥
= −𝜌𝑡𝑜𝑡𝑔,               (2) 

𝜕𝑢3

𝜕𝑥
= −𝑎1(𝛷)𝑝𝑒 − 𝑎2(𝛷) (

𝜕𝑝𝑒

𝜕𝑡
+ 𝑢3

𝜕𝑝𝑒

𝜕𝑥
),                            (3) 

описывающая одномерное нестационарное движение двухфазной смеси в  

деформируемой пористой среде [1].Здесь 𝛷 -пористость, 𝜌𝑖
0 , 𝑢𝑖 -

соответственно истинная плотность и скорость i-й фазы (i=1 - вода, i=2 - нефть, 

i=3 - твердый скелет), 𝑠𝑖–насыщенность жидких фаз (𝑠1 + 𝑠2 = 1), 𝑝1, 𝑝2-

давление жидких фаз (𝑝2 = 𝑝1 + 𝑝𝑐(𝑠1), 𝑝𝑐− капиллярное давление), ptot =

𝛷𝑝𝑓 + (1 − 𝛷)𝑝3- общее давление, 𝑝𝑓 = 𝑠1𝑝1 + 𝑠2𝑝2- давление жидкой 



 
 

зы,𝑝𝑡𝑜𝑡 = (1 − 𝛷)𝜌2
0 +𝛷𝑠1𝜌1

0 +𝛷𝑠2𝜌2
0- плотность среды,𝑝𝑒 = 𝑝𝑡𝑜𝑡 − 𝑝𝑓–

эффективное давление,𝑎1(𝛷) =
𝛷𝑚

𝑣
-коэффициент объемной вязкости горной 

породы, 𝑎2(𝛷) =  𝜂
𝑏𝛽𝛷-коэффициентобъемной сжимаемости горной породы, 

где b = 1/2, m ∈ [0; 2], 𝜂, 𝛽𝛷-положительные параметры пороупругой среды, 

𝐾0(𝛷)-тензор фильтрации, 𝑘0𝑖̅̅ ̅̅ (𝑠𝑖)-относительные фазовые  проницаемости μi- 

коэффициент динамической вязкости. Система (1)-(3) записана в эйлеровых  

координатах (x, t). Плотности 𝜌𝑖
0 принимаются постоянными. Искомыми явля-

ются величины 𝛷, 𝑢𝑖 , 𝑝𝑖 , 𝑠𝑖. 

Система (1)-(3) близка по структуре системе уравнений двухфазной 

фильтрации в упругой пористой среде [2], но отличается уравнениями движе-

ния твердого скелета. При известной пористости уравнения движения третьей 

фазы игнорируются и система (1)-(3) совпадает с классической системой Мас-

кета-Леверетта [3,4] и ее аналогами [5,6]. Однофазные задачи для системы (1)-

(3) (s1 = 1, s2 = 0) рассмотрены в [7]. В работах А.А.Папина, А.Н.Сибина и 

Н.Н.Веригина[8, 9] для (1)-(3) рассмотрена задача поршневого вытеснения 

Н.Н.Веригина в случае отсутствия капиллярного скачка. В настоящей работе 

доказана разрешимость задачи Н.Н.Веригина для полной системы (1)-(3) в ав-

томодельном случае. 

Пусть имеется прямолинейная цепочка близко расположенных относи-

тельно друг друга скважин, нагнетающих в бесконечный пласт с заданными по-

стоянными давлениями 𝜌1
0 жидкость(например воду) с вязкостью 𝜇1. Горизон-

тальный пласт содержит другую жидкость, например нефть с вязкостью 𝜇2, 

находящуюся под постоянным давлением 𝜌2
0. Выберем ось x направленной пер-

пендикулярно по отношению к линии скважин в ввиду симметрии процесса 

рассмотрим полубесконечный интервал 𝑥 ∈ (0,∞). Процесс вытеснения нефти 

водой описывается поршневой моделью. Пусть жидкости несжимаемы (𝑝1
0, 𝑝2

0 

постоянные). Ключевым моментом является переменная пористость грунта. В 

области 𝑥 ∈[0, l) = Ω1  концентрация воды s1 = 1, а концентрация нефти s2= 0. В 

области x ∈(l,∞)=Ω2  концентрация воды s1=0, а концентрация нефти 



 
 

s2=1.Граница раздела воды и нефти 𝑥 = 𝑙(𝑡) определяется в ходе решения зада-

чи. Постановка задачи поршневого вытеснения Н.Н.Веригина для(1)-(3)дана в 

[8] в случаеa2=0, g=0. В массовых  лагранжевых переменных система (1)-(3) 

может быть приведена к виду[8]: 

 

𝜕

𝜕𝑡
(
𝛷𝑖

1−𝛷𝑖
) + 

𝜕

𝜕𝑥
(𝛷𝑖(𝑢𝑖 − 𝑢3𝑖)) = 0,

𝜕(1−𝛷𝑖)

𝜕𝑡
+ (1 − 𝛷𝑖)

2 𝜕𝑢3𝑖

𝜕𝑥
= 0,         (4) 

𝛷𝑖(𝑢𝑖 − 𝑢3𝑖) = −𝐾0𝑘0𝑖(1 − 𝛷𝑖)
𝜕𝑝𝑖

𝜕𝑥
, 𝑘0𝑖 =

𝑘0𝑖

𝜇𝑖
,

̅̅ ̅̅
                        (5) 

1

(1−𝛷)2
𝜕(1−𝛷𝑖)

𝜕𝑡
+
𝜕𝑢3𝑖

𝜕𝑥
= 0, (1 − 𝛷𝑖)

𝜕𝑢3𝑖

𝜕𝑥
= −𝑎2(𝛷)

𝜕𝑝𝑒

𝜕𝑡
,                         (6) 

𝑝𝑡𝑜𝑡 = 𝑝𝑡𝑜𝑡
0 (𝑡),   𝑝𝑐 = 𝑝2 − 𝑝1. 

Из уравнений (5) можем получить первый интеграл: 

𝑙𝑛 |
𝛷𝑖

1−𝛷𝑖
| + 𝛽𝛷𝑝𝑒𝑖 = 𝑐𝑖(𝑥). 

Поскольку,𝑝𝑒𝑖 = 𝑝𝑡𝑜𝑡
𝑖 − 𝑝𝑖, то 

𝑐𝑖(𝑥) = 𝑙𝑛 |
𝛷𝑖

1−𝛷𝑖
| + 𝛽𝛷(𝑝𝑡𝑜𝑡

𝑖 − 𝑝𝑖). 

В дальнейшем считаем, что𝜕𝑐𝑖 𝜕𝑥 = 0⁄ .Тогда из уравнений (4), получим: 

𝜕

𝜕𝑡
(
𝛷𝑖

1−𝛷𝑖
) = 𝑘𝑖

𝜕

𝜕𝑥
(
𝜕

𝜕𝑥
(
𝛷𝑖

1−𝛷𝑖
)). 

Сделав замены 𝜑𝑖 = 𝛷𝑖 (1 −⁄ 𝛷𝑖), получим уравнения вида: 

𝜕𝜑𝑖

𝜕𝑡
= 𝑘𝑖

𝜕2𝜑𝑖

𝜕𝑥2
.                                             (7) 

Поскольку, 𝑝𝑖 = 𝑙𝑛𝜑𝑖 +𝑝𝑡𝑜𝑡
0𝑖 − 𝑐𝑖 , то 𝜑1 𝜑2⁄ = 𝑒𝛿, где 𝛿 = 𝑝𝑡𝑜𝑡

01 − 𝑝𝑡𝑜𝑡
02 +

𝑙𝑛(𝑐2 𝑐1⁄ ). Предполагается, что в начальный момент времени 𝜑1(𝑥, 0) =

𝜑2
0𝑒𝛿 .При𝑥 = 𝑙(𝑡) требуем: 

𝑝2 = 𝑝1 + 𝑝𝑐 , 𝑝𝑐 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝑣1 𝛷1 = 𝑣2 𝛷2,    𝛷1(𝑑𝑙 𝑑𝑡) = 𝑣1 = 𝑣2.⁄⁄⁄  Тогда на по-

движной свободной границе𝑥 = 𝑙(𝑡) должны быть обеспечены условия непре-

рывности давлений и расходов (скоростей фильтрации Дарси): 

𝜑1(𝑙, 𝑡) = 𝜑2(𝑙, 𝑡)𝑒
𝛿 ,                                                   (8) 

𝑘1
1+𝜑1

𝜑1

𝜕𝜑1

𝜕𝑥
(𝑙, 𝑡) = 𝑘2

1+𝜑2

𝜑2

𝜕𝜑2

𝜕𝑥
(𝑙, 𝑡),                                (9) 



 
 

𝑑𝑙

𝑑𝑡
= −𝑘1

1+𝜑1

𝜑1

𝜕𝜑1

𝜕𝑥
(𝑙, 𝑡).                                     (10) 

 

Введем в каждой из областей Ωi автомодельные переменные 

𝑦𝑖 =
𝑥

2√𝑘𝑖𝑡
. 

Будем искать функции 𝜑1(𝑥, 𝑡), 𝜑2(𝑥, 𝑡), 𝑥 = 𝑙(𝑡)в виде 𝜑1(𝑦1), 𝜑2(𝑦2) и  

𝑙 = 𝑐√𝑡,где c–пока произвольная константа. Легко проверить, что реше-

ние (7) имеет вид: 𝜑𝑖 = 𝐴𝑖𝑒𝑟𝑓𝜑𝑖 + 𝐵𝑖 , где функция erfyi, есть интеграл вероят-

ности 

𝑒𝑟𝑓𝑦 =
2

√𝜋
∫ 𝑒−𝜍

2
𝑑𝜍

𝑦

0
, 

причем𝑒𝑟𝑓(0) = 0, 𝑒𝑟𝑓(∞) = 1.Заметим, что подвижная граница 𝑙 = 𝑐√𝑡в 

автомодельных переменных 𝑦𝑖  переходит в фиксированные границы 𝑦𝑖∗ =

𝑐 (2√𝑘𝑖)⁄ , а фиксированные граничные точки 𝑥 = 0, 𝑥 = ∞ переходят соответ-

ственно в точки𝑦1 = 0, 𝑦2 = ∞. Для определения пяти искомых постоянных 

𝐴𝑖 , 𝐵𝑖  (𝑖 = 1,2) и константы c имеется пять условий: в точках 𝑦1 = 0, 𝑦2 = ∞ 

выполнены условия (8), два условия непрерывности (9), (10). В результате при-

ходим к следующим соотношениям: 

𝐵1 = 𝜑1
0, 𝐵2 = 𝜑2

0 − 𝐴2, 

𝐴1 𝑒𝑟𝑓 (
𝑐

2√𝑘1
) + 𝜑1

0 = 𝑒𝛿 (𝐴2 𝑒𝑟𝑓 (
𝑐

2√𝑘2
) + 𝜑2 − 𝐴2), 

𝐴1√𝑘1
1+𝜑2𝑒

𝛿

𝜑2𝑒
𝛿
𝑒
−𝑐2

4𝑘1 = 𝐴2√𝑘2
1+𝜑2

𝜑2
𝑒
−𝑐2

4𝑘2, 

𝑐 = −
1+𝐴1 𝑒𝑟𝑓(

𝑐

2√𝑘1
)+𝜑1

0

𝐴1 𝑒𝑟𝑓(
𝑐

2√𝑘1
)+𝜑1

0
𝐴1√𝑘1𝑒

−𝑐2

4𝑘2. 

Из этой системы имеем следующие представления для 𝐴1, 𝐴2: 

𝐴2 =
𝜑2
0𝑒𝛿−𝜑1

0

√𝑘2(1+𝜑2)

√𝑘1(𝑒
𝛿+𝜑2)

𝑒
𝑐2(𝑘2−𝑘1)
4𝑘2𝑘1 𝑒𝑟𝑓(

𝑐

2√𝑘1
)−𝑒𝛿 𝑒𝑟𝑓(

𝑐

2√𝑘2
)+𝑒𝛿

, 

 



 
 

𝐴1 =
𝜑2
0𝑒𝛿−𝜑1

0

√𝑘2(1+𝜑2)

√𝑘1(𝑒
𝛿+𝜑2)

𝑒
𝑐2(𝑘2−𝑘1)
4𝑘2𝑘1 𝑒𝑟𝑓(

𝑐

2√𝑘1
)−𝑒𝛿 𝑒𝑟𝑓(

𝑐

2√𝑘2
)+𝑒𝛿

(
√𝑘2(1+𝜑2)

√𝑘1(𝑒
𝛿+𝜑2)

𝑒
𝑐2(𝑘2−𝑘1)

4𝑘2𝑘1 ). 

Для определения параметра с возникает следующее уравнение 

𝐹(𝑐) = 𝑐𝑒
𝑐2

4𝑘1 +
1+𝐴1 𝑒𝑟𝑓(

𝑐

2√𝑘1
)+ 𝜑1

0

𝐴1 𝑒𝑟𝑓(
𝑐

2√𝑘1
)+𝜑1

0
𝐴1√𝑘1 = 0, 𝑐 ∈ [0,∞)           .(11) 

Рассмотрим случай𝑒𝛿𝜑2
0 − 𝜑1

0 < 0. При с=0 имеем: 

 

𝐹(0) = √𝑘2
1+𝜑1

0(𝑒𝛿𝜑2
0−𝜑1

0)(1+𝜑2)

𝜑1
0𝑒𝛿(𝑒𝛿+𝜑2)

< 0. 

При с → +∞получим: 

𝐹(+∞) = √𝑘1
𝜑1
0+𝜑2

0𝑒𝛿+(𝜑1
0)2

𝜑2
0𝑒𝛿+𝜑1

0

𝜑2
0𝑒𝛿

𝜑1
0 > 0,т.е. на интервале [0,∞) имеется хотя 

бы один корень уравнения (11).Поэтому задача (7)-(10) в рассмотренном случае 

имеет по крайней мере одно решение. 

Построено точное решение задачи о фильтрации двух несмешивающихся 

несжимаемых жидкостей в деформируемой пористой среде. 
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Представлен результат исследований в области технологий контейнерной 

виртуализации и объектного хранения данных с целью разработки платформы 

предоставления облачных вычислительных ресурсов на базе исследуемых тех-

нологий. В статье рассматривается основная концепции технологий, их досто-

инства, а также область применение и отличие от существующих и более раз-

витых готовых решений виртуализации.  

 

Ключевые слова: облачные технологии, кластер, виртуализация, кон-

тейнеризация, оркестровка, объектное хранение, микросервисная архитектура. 

 

Облачные технологии сегодня имеют широкое распространение. По 

большей степени, благодаря следующим факторам: экономия за счет ненадоб-

ности в покупке мощных компьютеров и их администрирование, безопасности 

и отказоустойчивости. Многие компании предоставляют облачные вычисли-

тельные ресурсы в различной форме. Есть множество различных продуктов 

разных фирм и Open Source сообществ. В области предоставления инфраструк-

туры как услуги (анлг. IaaS) очень распространены такие платформы как 

vSphere от компании VMware и OpenStack от Open Source сообщества. Все они 

являются готовыми платформами для виртуализации на основе аппаратного ги-

первизора. Сейчас набирает популярность контейнерная виртуализация, кото-

рая позволяет легче реализовывать микросервисную архитектуру с меньшими 



 
 

затратами по ресурсам и времени развертывания. В отличии от виртуализации 

на основе аппаратного гипервизора, для контейнерной виртуализации, как та-

ковой, готовой платформы не существует, а существуют разрозненные проек-

ты, которые можно настроить для взаимодействия друг с другом с целью со-

здания платформы. Помимо этого, на текущий момент, активно развивается та-

кой тип хранение как объектное хранение. Данный тип хранения данных очень 

хорошо подходит для использования его в сочетании с контейнерной виртуали-

зацией, поскольку содержимое контейнера редко меняется. 

Контейнерная виртуализации также позволяет достичь достаточно важ-

ной цели к которой всегда стремится человечество во всех областях — сокра-

щения ресурсных и временных затрат. В данном случае временные затраты и 

ресурсы сервера будут уменьшаться при развертывание приложений с исполь-

зованием контейнерной виртуализации. 

Для создания платформы контейнерной виртуализации потребуются сле-

дующие средства: контейнеризации, оркестрации, объектного хранения дан-

ных. Среди средств контейнерной виртуализации популярным является Docker. 

Docker был инициирован как проект по созданию single-application кон-

тейнеров Linux и представил многочисленные усовершенствования LXC, кото-

рые сделали контейнеры более гибкими и переносимыми для использования 

чем LXC, а также некоторые другие более старые контейнерные технологии, 

такие как FreeBSD Jails и Solaris Zones. 

Docker имеет ряд преимуществ перед другими средствами контейнерной 

виртуализации [1]. Переносимость позволяет Docker контейнеру работать в 

различных дистрибутивах операционных систем и аппаратных конфигурациях 

без изменений самого образа, а репозиторий (Docker Hub) дает доступ к множе-

ству образов различных систем. Docker позволяет управлять версиями образов, 

использовать архивы образов, предоставляет различные средства автоматиче-

ского запуска контейнеров по конфигурационным файлам (Doker-compose, 

Docker-Swarm), и удобное API для взаимодействия с контейнерами. Он позво-



 
 

ляет разворачивать сложную инфраструктуру и улучшать ее производитель-

ность [2]. 

Среди средств оркестрации набирает популярность Rancher. Его попу-

лярность обоснована, он может как управлять контейнерами сам, так и управ-

лять другими планировщиками. Например, если потребуются функции, кото-

рых нет в Rancher, можно поверх него запустить Kubernetes и Docker Swarm. 

Также он имеет удобный и понятный веб интерфейс. У Rancher есть обширный 

каталог приложений, которые можно быстро поставить поверх собственной 

инфраструктуры [3]. 

Среди средств объектного хранения данных достаточно популярным ре-

шением является Ceph. Он обеспечивает как файловый, так и блочный интер-

фейсы доступа. Способен работать на системах, состоящих от нескольких до 

тысячи узлов. Высокая надежность системы обеспечивается встроенными ме-

ханизмами продублированной репликации данных. При добавлении или удале-

нии новых узлов массив данных автоматически перебалансируется с учётом 

изменений. Обработка данных и метаданных в Ceph разделена на различные 

группы узлов в кластере, при этом обработка производится на уровне пользова-

теля, не требуя никакой особой поддержки от ядра операционных систем узлов. 

Ceph может работать поверх блочных устройств, или используя существующую 

файловую систему узла, в том числе и внутри одного файла [4, 5]. 

Платформа является результатом объединения вышеописанных про-

граммных продуктов. При её создание учитывался такой параметр как отказо-

устойчивость. Для обеспечения необходимого уровня отказоустойчивости ко-

личество управляющих узлов и узлов с рабочей нагрузкой вычисляется по 

формуле расчёта надежности для параллельных систем. Отказ в системе с па-

раллельной структурой происходит только при отказе всех элементов. В общем 

случае вероятность безотказной работы системы равна: 

P=1 − ∏ (1 − 𝑝𝑖)
𝑁
i=1      (1) 

где p i — вероятности безотказной работы компонентов.  



 
 

Для получения значения pi необходимо знать такой параметр как средняя 

наработка на отказ (англ. MTBF), который измеряется в часах и рассчитывается 

по формуле 2. 

Т=
∑ 𝑡𝑖
𝑚
i=1

𝑚
           (2) 

где ti — наработка до наступления отказа i; m — число отказов. Таким об-

разом можно рассчитать pi за год работы по формуле 3. 

𝑝𝑖 =
𝑇⋅𝑚

8760
          (3) 

После подстановки вместо T правой часть из формулы 2 и упрощения 

дроби, получится более точное значение pi рассчитанное по формуле 4. 

𝑝𝑖 =
∑ 𝑡𝑖
𝑚
i=1

8760
          (4) 

Необходимая отказоустойчивость требовалась не ниже 99,95% или 

0,9995. Исходя из этого была разработана архитектура платформы, которая тео-

ретически предоставляет необходимый уровень отказоустойчивости. Она пока-

зана на рисунке 1. 

 

Рис.1. Архитектура платформы 

 



 
 

Как видно из рисунка 1, для трафика хранилища выделена отдельная 

внутренняя сеть, к которой подключены все сервера. Помимо этого, также име-

ется и внутренняя сеть управления с доступом к сети интернет через маршрути-

затор, к которой подключены управляющие сервера и сервера с рабочей 

нагрузкой Rancher. Данная платформа была запущенна на имеющейся инфра-

структуре на базе VMware vSphere. По этой причине все узлы должны находит-

ся на разных хостах VMware ESX, чтобы обеспечить отказоустойчивость кла-

стера в целом. Распределением нагрузки занимается VMware DRS, чтобы вир-

туальные машины были на разных хостах был включен соответствующий па-

раметр в настройках при развертывание виртуальных машин. 

Были определены необходимые ресурсы для тестирования данной плат-

формы с учетом нагрузки не более 150 запущенных приложений. Исходя из 

этих требований и рекомендуемых параметров Rancher и Ceph получилась кон-

фигурация, отображенная в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Количество ресурсов для узлов кластера 

Узел/Ресурсы 
Ядра процессора 

(шт.) 

Оперативная 

память(Гб) 

Хранилище 

(Гб) 

Количество 

VM (шт.) 

Узлы управления  и с рабочей 

нагрузкой (Rancher)  
2 8 10 8 

Узлы хранилища (Ceph) 2 4 210 3 

Общее 22 76 710 11 

 

В результате проведения тестирования данной платформы на протяжении 

года отказ сервиса происходил 7 раз в год, 2 из которых по причине обслужи-

вания инфраструктуры организации длительностью 30 минут и 41 минута — 

сервис был недоступен полностью, 3 из которых по причине обслуживания са-

мого сервиса длительностью 22 минуты — сервис работал без одного управля-

ющего узла, 30 минут — сервис работал без узла с рабочей нагрузкой и 24 ми-

нут работал без узла управления хранилищем и 2 по причине сбоев время на 

устранения 17 минут и 21 минут — сервис был частично недоступен. В трех из 



 
 

семи случаев сервис был полностью доступен, но данные случае тоже включены в 

расчет, так как часть платформы при этом не работала, а платформа была доступна 

из-за резервирования. Таким образом общее время недоступности сервиса соста-

вило 3 часа 5 минут в год. Из чего было получено значение параметра средней 

наработки на отказ, после чего было получено значение показателя отказоустой-

чивости кластера: 

P=
8760−

(30+ 41+ 22+ 30+ 24+ 17+ 21)
60

8760
⋅ 100% = 99,97% 

Отказоустойчивость кластера оказалась приемлемой что подтверждает пра-

вильность подбора средств для создания платформы и правильность ее архитекту-

ры. Благодаря компактности и переносимости контейнеров, данная платформа 

позволит сократить время на развертывания сложных приложений и инфраструк-

туры в целом, а также снизит потребляемые ресурсы на сервере. На данной плат-

форме возможно реализовывать микросервисную архитектуру, поскольку каждый 

контейнер может представлять собой один сервис, что в свою очередь позволяет 

изолировать сервисы друг от друга, а в сочетании с простой настройкой, предо-

ставляемой оркестратором, позволит получить отказоустойчивую инфраструктуру. 
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ВЫБОР ИНДИВИДОМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ДНЯ В 
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А.А. Котова, магистрант кафедры теоретической кибернетики и при-
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В статье рассматривается компьютерная модель оптимального выбора 

индивидами продолжительности свободного и рабочего времени, которая ис-

пользуется для исследования соответствующей математической модели. Ком-

пьютерная форма модели позволяет в диалоговом режиме получить информа-

цию для конкретного человека о его индивидуальных целях, возможностях и 

обосновать оптимальное решение. 

 

Ключевые слова: компьютерная модель, математическая модель, ожида-

емая полезность решений, продолжительность рабочего и свободного времени, 

коэффициент синергического эффекта, оптимальное решение. 

 

Вопросы экономики свободного и рабочего времени рассматривались в 

работах [1-3]. Пусть ,p ct t  – продолжительности рабочего и свободного времени 

в астрономических часах соответственно ( 24p ct t  ). Введем функцию 

потребительского выбора индивида (функцию полезности) ( , )p cf t t  в 

следующем виде [4]: 

( , )p c p p c c p p c cf t t W t W t W t W t        
,    (1) 

где ,W Wp c  – доходы (благо для рассматриваемого индивида) часа 

рабочего и свободного времени ( 0, 0W Wp c  );   – коэффициент 

синергического эффекта наличия у индивида и работы и досуга (  >0). 



 
 

Введем 
p

c

W
W

W
  – благо единицы рабочего времени, выраженное в 

единицах блага свободного времени. Примем 1Wc  . Тогда выражение (1) 

можно представить в следующем виде: 

( , )p c p c p cf t t W t t W t t      
.     (2) 

Учтем, что 24t tc p  , и потребительскую функцию ( , ) ( )p c pf t t U t  выбора 

решения трудоспособным индивидом – продолжительности рабочего времени – 

представим в следующем виде: 

2( ) ( 1 24 ) 24p p pU t W t W W t                 (3) 

Задача выбора оптимальной продолжительности рабочего времени 

запишется в следующем виде: найти [0, ]p pt t
 , при котором: 

[0, ]
( ) max ( )

p p

p p
t t

U t U t




.     (4) 

Здесь параметр pt  ограничивает выбор индивида по верхней 

продолжительности рабочего времени. Его значение определяется 

дополнительными обязательствами индивида или ограничениями по 

эксплуатации рабочего места. 

Для записи решения хадачи (4) найдем st

pt  – стационарную точку,т.е. 

точку, в которой производная функции ( )pU t  равна нулю и, далее, исследуем 

влияние граничных значений 0;p p pt t t  . Стационарная точка является 

решением уравнения: 

( )
0.

p

p

dU t

dt


     (5) 

Найдем эту точку: 

' 2 ( 1 24 ) 0

1 24 1 1
12

2 2 2

p

st

p

U W t W W

W W
t

W W

 



  

           

   
   

        (6) 



 
 

Из полученного решения следует, что при 1 12st

pW t   , что 

соответствует исходным предположениям. Кроме того, если стационарная 

точка удовлетворяет ограничениям в задаче (4), то она является ее решением. 

Для целей идентицикации параметра   будем считать, что при W   в 

выражении (6) следует: 16st

pt  . В данном случае мы считаем, что 

трудоспособный индивид может трудиться при высокой мотивации 

максимально 16 часов в день. В случае дополнительных ограничений выбор 

продолжительности рабочего времени учитывается включением в задачу (4) 

параметра 16pt  . получим 
1 14;

82



 


, а выражение для st

pt  запишется так: 

4
16st

pt
W

 
.      (7) 

Найдем minW , при котором 0st

pt  . Из (7) имеем: 

min

4 10 (16 ) 0
4

st

pt W W
W

      
. 

Окончательно решение задачи оптимального выбора продолжительности 

рабочего времени запишется так: 

min

min

4 1min ;16 , & 0;
4

10, 0.
4

p p

p

p

t если W W t
Wt

если W W или t



  
    

  
   
     (8) 

Рассмотрим три частных случая, когда  W=1; W=1,5;  W=0,5. 

Пример 1. Найти значение функции полезности потребительского 

выбора, когда оценка дохода от часа рабочего времени (W) равна 1. 

Вычисления проводим с использованием формулы (2). Результаты 

представленны на в таблице 1.  

Таблица 1. 

Оценки параметов модели и оптимальное значение рабочего времени 

и функции полезности по данным примера 1 

№ Наименование параметра Обозначение Значение 

1 Ограничение рабочего времени 𝑡�̅̅� 8,00 

2 Коэффициент синергии работы и досуга 𝛽 0,125 



 
 

3 Оценка дохода от часа рабочего времени W 1,00 

4 Стационарная точка свободного времени 𝑡с
𝑠𝑡 12,00 

5 Стационарная точка рабочего времени 𝑡𝑝
𝑠𝑡 12,00 

6 Полезность решения 𝑈𝑠𝑡 42,00 

7 Выбор индивида с учетом ограничения 𝑡𝑝
∗  8,00 

8 Продолжительность свободного времени 𝑡𝑐
∗ 16,00 

9 Полезность потребительского выбора 𝑈∗ 40,00 

 

Пример 2. Найти значение функции полезности потребительского 

выбора, когда оценка дохода от часа рабочего времени (W)  равна 1,5. 

Вычисления проводим с использованием формулы (2).  Результаты 

представлены в таблице 2 

Таблица 2 

Исходные данные и результаты расчетов для примера 2. 

№ Наименование параметра Обозначение Значение 

1 Ограничение рабочего времени 𝑡�̅̅� 8,00 

2 Коэффициент синергии работы и досуга 𝛽 0,125 

3 Оценка дохода от часа рабочего времени W 1,5 

4 Стационарная точка свободного времени 𝑡с
𝑠𝑡 10,67 

5 Стационарная точка рабочего времени 𝑡𝑝
𝑠𝑡 13,33 

6 Полезность решения 𝑈𝑠𝑡 57,33 

7 Выбор индивида с учетом ограничения 𝑡𝑝
∗  8,00 

8 Продолжительность свободного времени 𝑡𝑐
∗ 16,00 

9 Полезность потребительского выбора 𝑈∗ 52,00 

 

Пример 3. Найти значение функции полезности потребительского 

выбора, когда оценка дохода от часа рабочего времени (W)  равна 0,5. 

Вычисления проводим с использованием формулы (2). Результаты 

представленны в таблице 3. 

Таблица 3.  

Исходные данные для примера 3. 

№ Наименование параметра Обозначение Значение 

1 Ограничение рабочего времени 𝑡�̅̅� 8,00 

2 Коэффициент синергии работы и досуга 𝛽 0,125 

3 Оценка дохода от часа рабочего времени W 0,5 

4 Стационарная точка свободного времени 𝑡с
𝑠𝑡 16,00 

5 Стационарная точка рабочего времени 𝑡𝑝
𝑠𝑡 8,00 

6 Полезность решения 𝑈𝑠𝑡 28,00 

7 Выбор индивида с учетом ограничения 𝑡𝑝
∗  8,00 



 
 

8 Продолжительность свободного времени 𝑡𝑐
∗ 16,00 

9 Полезность потребительского выбора 𝑈∗ 28,00 

 

Разработанная компьютерная форма модели позволяет в диалоговом 

режиме получить информацию для конкретного человека, т.е. его 

индивидуальные предпочтения, возможности и обосновать оптимальное 

решение в формате, аналогичном рассмотренных выше примеров. 

 

Библиографический список 

3. Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. – М: Экономика и 

финансы, 1982. – 472с. 

4. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика : анализ и применение / 

пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 384 с. 

5. Баркалов С.А., Новиков Д.А., Попов С.С. Индивидуальные 

стратегии предложения труда: теория и практика – М: ИПУ РАН, 2002. – 110 с. 

6. Булатов Г.А., Маничева А.С., Оскорбин Н.М. Методы и 

математические модели управления персоналом: учебное пособие. – Барнаул: 

Изд-во Алт. Ун-та, 2015. – 108 с. 

 

 

  



 
 

РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ БИОЛОГО-

СОЦИАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ПОКОЛЕНИЙ 
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Вопросы эволюции популяции на протяжении последних столетий явля-

ются объектом исследования многих учёных. Эволюция – это длительный про-

цесс, поэтому проверка существующих гипотез об эволюции популяций в ре-

альных условиях невозможна. Для исследования самым полезным и эффектив-

ным инструментом являются имитационные модели эволюционных процессов. 

 

Ключевые слова: эволюция, пассионарность, наследственность, cоци-

альная среда, естественный отбор, социальный статус. 

 

При построении имитационных моделей биолого-социальной эволюции 

были реализованы 4 подхода. 

1. «Оптимистичная» модель (подход Топажа А.Г., д.т.н., ведущего 

научного сотрудника ООО «Гиперборея», г. Санкт-Петербург) 

Основная идея подхода: В процессе эволюции происходит улучшение 

популяции человека, а именно с увеличением количества наследников у роди-

телей с наиболее благоприятными признаками, увеличивается среднее качество 

популяции. Именно это является механизмом отбора или главным механизмом 

эволюции в подходе А.Г. Топажа. 

2. «Пессимистичная» модель (подход А.В. Маркова, д.б.н., профессора 

МГУ) 



 
 

Основная идея подхода: Каждое поколение становится хуже предыду-

щего. Наблюдается генетическое вырождение и деградация популяции. Увели-

чивается количества наследников у родителей с неблагоприятными признака-

ми. 

3. «Реалистичная» модель (подход Оскорбина Н.М., д.т.н., профессора 

АлтГУ) 

Основная идея подхода: рассмотреть жизненный успех не в относитель-

ном количестве потомков, а в неком уровне жизненной энергии. Автор подхода 

характеризует эволюцию реализацией поговорок: «Яблоко от яблони не далеко 

падает» и «От мандаринки не рождаются апельсинки». 

4. «Теория поколений» (подход Хворовой Л.А. , к.т.н., доцента АлтГУ, 

Букаева М.С.) 

В основе данного подхода лежат принципы развития и сменяемости по-

колений. В таблице представлены периоды сменяемости поколений в России и 

средний процент представителей классов. Таблица 1 является результатом изу-

чения и анализа литературы по истории развития общества и эволюции попу-

ляций [1–4]. 

Таблица 1 

Периоды сменяемости поколений и средний процент представителей 

классов 

Годы Низкий социальный 

статус 

Средний социаль-

ный 

статус 

Высокий социаль-

ный 

статус 

1900 – 1922 90% 8% 2% 

1923 – 1942 65% 20% 15% 

1943 – 1963 55% 30% 15% 

1964 – 1982 40% 55% 15% 

1983 – 2003 30% 55% 15% 

2004 – 2020 20% 60% 20% 

 

В данной статье представлены результаты моделирования и реализации 

четвертого подхода. Начало расчета соответствует первому периоду (таблица).  

Имитационная модель реализована в среде Anylogic. На рисунках 1 и 2 

представлены варианты реализаций модели с первого по последний период. 



 
 

 

Рис. 1. Результаты моделирования на период 2004–2020 гг:  

средний процент представителей классов: с низким социальным стату-

сом – 25%; со средним социальным статусом – 42%; с высоким социальным 

статусом – 32% 

 

Рис. 2. Результаты моделирования на период 2004–2020 гг: 

средний процент представителей классов: с низким социальным 

статусом – 25%; со средним социальным статусом – 40%; 

с высоким социальным статусом – 35% 

 

При тестировании имитационной модели и идентификации ее параметров 

рассматривались различные процентные соотношения представителей классов 

(табл.). Как следует из результатов моделирования имитационная модель 



 
 

вполне адекватно характеризует динамику развития популяции и может быть 

использована в задачах прогнозирования [5]. 
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В данной работе рассматривается нестационарная задача определения 

прогибов битого льда в канале в результате движения внешней нагрузки. Зада-

ча формулируется в рамках линейной теории гидроупругости. Рассматриваются 

два случая колебаний битого льда с учетом и без учета вязкости льда. Для пер-

вой задачи проведены тестовые расчеты и представлены результаты. По ре-

зультатам расчетов прогибы битого льда имеют форму клина, что хорошо со-

гласуется с реальными данными. Для рассматриваемой задачи сформулирована 

теорема о единственности классического решения, приведен алгоритм доказа-

тельства теоремы. 

 

Ключевые слова: битый лед, идеальная жидкость, гидроупругость, един-

ственность, движущаяся нагрузка, канал 

 

Постановка задачи 

Рассматривается нестационарная задача об определении прогибов битого 

льда в прямоугольном канале бесконечной длины под действием движущейся 

нагрузки. Канал имеет прямоугольное сечение, 𝐻 – глубина канала (−𝐻 < 𝑧 <

𝐻), 2𝐿 – ширина канала (−𝐿 < 𝑦 < 𝐿), (𝑥, 𝑦, 𝑧) – декартовы координаты. Битый 

лед моделируется тонкой упругой пластиной с нулевой жесткостью [1]. 

Нагрузка движется с постоянной скоростью 𝑈, вызывает прогиб битого льда и 

может создавать нестационарные гидроупругие волны, распространяющиеся от 



 
 

нагрузки. Жидкость в канале невязкая и несжимаемая [2]. Жидкость покрыта 

битым льдом с постоянной толщиной ℎ𝑖. Введем неограниченные области 

Π ⊂ 𝑅2 и Ω ⊂ 𝑅3, которые заняты битым льдом и жидкостью в канале, 

соотвественно  

 Π = {−∞ < 𝑥 < ∞,−𝐿 < 𝑦 < 𝐿},        Ω = {−∞ < 𝑥 < ∞,−𝐿 < 𝑦 <

𝐿,−𝐻 < 𝑧 < 0}. 

Пусть Γ = 𝜕Ω = Γ1 ∪ Γ2 ∪ Γ3 и 𝐺 = 𝜕Π = 𝐺1 ∪ 𝐺2, где  

 Γ1 = Γ1
1 ∪ Γ1

2 = {−∞ < 𝑥 < ∞, 𝑦 = ±𝐿,−𝐻 < 𝑧 < 0} ∪ {−∞ < 𝑥 <

∞,−𝐿 < 𝑦 < 𝐿, 𝑧 = −𝐻}, 

 

Γ2 = {∞ < 𝑥 < ∞,−𝐿 < 𝑦 < 𝐿, 𝑧 = 0},    Γ3 = {𝑥 = ±∞,−𝐿 < 𝑦 < 𝐿,−𝐻 <

𝑧 < 0}, 

𝐺1 = {−∞ < 𝑥 < ∞, 𝑦 = ±𝐿},    𝐺2 = {𝑥 = ±∞,−𝐿 < 𝑦 < 𝐿}. 

Обозначим Ω𝑇 = Ω × [0, 𝑇], Π𝑇 = Π × [0, 𝑇], где 𝑡 ∈ [0, 𝑇] – время. 

Течение жидкости является потенциальным в области Ω𝑇. Задача определения 

прогиба битого льда 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑡) и потенциала скорости течения жидкости 

𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) формулируется в рамках линейной теории гидроупругости 

Потенциал скорости 𝜑 удовлетворяет уравнению Лапласа в области течения  

 Δ𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 0        (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) ∈ Ω𝑇 , (1) 

краевым условиям на Γ1 

               𝜑𝑦 = 0     (𝑦 = ±𝐿),           𝜑𝑧 = 0      (𝑧 = −𝐻),      (1*) 

линеаризованным кинематическому условию и интегралу Бернулли на Γ2  

𝜑𝑧(𝑥, 𝑦, 0, 𝑡) = 𝑤𝑡(𝑥, 𝑦, 𝑡),        𝑝(𝑥, 𝑦, 0, 𝑡) =

−𝜌ℓ𝑔𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑡) − 𝜌ℓ𝜑𝑡(𝑥, 𝑦, 0, 𝑡), (2) 

где 𝑝(𝑥, 𝑦, 0, 𝑡) – давление жидкости на границе битый лед-жидкость, 𝑔 – 

ускорение силы тяжести. Также рассматривается условие затухания колебаний 

жидкости в отдалении от нагрузки при конечных временах. Соответствующее 

краевое условие на Γ3 имеет вид  

𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡),    𝜑𝑥(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) → 0,        (𝑥 → ∞, 𝑡 < ∞). (3) 



 
 

Прогиб битого льда 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑡) описывается уравнением колебаний битого 

льда [3] 

𝑀𝑤𝑡𝑡 = −𝑃(𝑥 − 𝑈𝑡) + 𝑝(𝑥, 𝑦, 0, 𝑡)        (𝑥, 𝑦, 𝑡) ∈ Π𝑇 , (4) 

 удовлетворяет начальным условиям  

𝑤(𝑥, 𝑦, 0) = 𝑤0(𝑥, 𝑦),    𝑤𝑡(𝑥, 𝑦, 0) = 0        (𝑥, 𝑦) ∈ Π, 

где 𝑤0(𝑥, 𝑦) удовлетворяет стационарному уравнению  

 0 = 𝜌ℓ𝑔𝑤0(𝑥, 𝑦) − 𝑃(𝑥, 𝑦), 

и условию затухания в отдалении от нагрузки при конечных временах  

 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑡),    𝑤𝑥(𝑥, 𝑦, 𝑡) ⟶ 0,    (|𝑥| ⟶ ∞, 𝑡 < ∞). (5) 

Здесь 𝑀 = 𝜌𝑖ℎ𝑖 – масса льда на единицу площади, 𝜌𝑖 – плотность льда, ℎ𝑖 

– толщина битого льда, 𝜑(𝑥, 𝑦, 0, 𝑡) – потенциал скорости течения на 

поверхности жидкости. Начально-краевая задача (1) – (5) описывает колебания 

битого льда, под действием заданной внешней нагрузки в форме 

 𝑃(𝑥 − 𝑈𝑡, 𝑦) = 𝑃0𝑃1(
𝑋

𝐿
)𝑃2(

𝑦

𝐿
)        (−∞ < 𝑥 < ∞,−𝐿 < 𝑦 < 𝐿), (6) 

 𝑃1 (
𝑋

𝐿
) = {

(cos(𝜋𝑐1𝑋/𝐿) + 1)/2     (𝑐1|𝑋|/𝐿 < 1),
    0     (𝑐1|𝑋|/𝐿 ≥ 1),

 

 𝑃2 (
𝑦

𝐿
) = {

(cos(𝜋𝑐2𝑦/𝐿) + 1)/2     (𝑐2|𝑦|/𝐿 < 1),
    0     (𝑐2|𝑦|/𝐿 ≥ 1),

 

Решение поставленной задачи зависит от плотности жидкости 𝜌ℓ, 

параметров льда 𝜌𝑖, ℎ𝑖, параметров канала 𝐻, 𝐿 и параметров нагрузки 𝑃0, 𝑈, 𝑐1, 

𝑐2. Требуется определить 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑡) и 𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) для некоторых типичных 

значений этих параметров. 

Учет вязкости льда 

Модель (1) – (5) не учитывает трение между частицами битого льда, в 

результате чего поверхность канала должна обладать свойством вязкости. Для 

учета этого свойства рассматривается физическая модель, когда 

гарантированно происходят затухания в отдалении от нагрузки. В отличие от 

постановки задачи (1) – (5) добавляется слагаемое с 𝜏, где 𝜏 – коэффициент 

запаздывания. Данное слагаемое вводится на основе модели Кельвина- Фойгта 

вязкоупругого материала. Уравнение пластины перепишется в виде  



 
 

𝑀 𝑤 𝑡𝑡 + (1 + 𝜏
𝜕

𝜕𝑡
) 𝜌ℓ𝑔 𝑤 + 𝜌ℓ𝑔 𝑤 + 𝜌ℓ𝜑𝑡 = 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝑡) 

(−∞ < 𝑥 < ∞,−𝐿 < 𝑦 < 𝐿, 𝑧 = 0). (7) 

Задача решается в системе координат движущейся, совместно с нагрузкой  

 �̃� =
𝑦

𝐿
, �̃� =

𝑥−𝑈𝑡

𝐿
, �̃� =

𝑧

𝐿
. 

В безразмерных переменных задача перепишется в виде (знак ∼ 

опускается)  

 𝛼ℎ𝐹𝑟2𝑤𝑥𝑥 +𝑤 = ℎ𝐹𝑟2𝜑𝑥 − 𝑃1(𝑥)𝑃2(𝑥) + 𝜀𝑤𝑥 

 (−∞ < 𝑥 < ∞,−1 < 𝑦 < 1, 𝑧 = 0), (8) 

 Δ𝜑 = 0    (−∞ < 𝑥 < ∞,−1 < 𝑦 < 1,−ℎ < 𝑧 < 0), (9) 

 

𝜑𝑧 = −𝑤𝑥    (𝑧 = 0),        𝜑𝑧 = 0    (𝑧 = −ℎ),
𝜑𝑦 = 0    (𝑦 = ±1),  (10) 

где 𝐹𝑟 = 𝑈/√𝑔𝐻 – число Фруда, 𝛼 =
𝜌𝑖ℎ𝑖

𝜌ℓ𝐿
, ℎ =

𝐻

𝐿
, 𝜀 =

𝜏𝑈

𝐿
. Система 

уравнений (8) – (10) решается численно с использованием интегральных 

преобразований и метода разделения переменных. Проведена серия тестовых 

расчетов. Расчеты выполнены для следующих параметров: глубина канала 

𝐻 = 2 м, ширина канала 𝐿 = 10 м, плотность воды 𝜌ℓ = 1024 кг/м3, толщина 

битого льда ℎ𝑖 = 0.1 м, плотность льда 𝜌𝑖 = 917 кг/м3, скорость движения 

нагрузки 𝑈 = 12 м/с, время запаздвания 𝜏 = 0.4 с. Результаты расчетов 

представлены на Рисунках 1 – 2. Колебания битого льда быстро затухают с 

удалением от нагрузки. На линиях уравня явно прослеживается клин Кельвина 

с углом 20 градусов. 



 
 

 

Рис 1. Трехмерные прогибы битого льда в канале 

 

 

Рис 2. Линии уровня прогибов битого льда в канале 

 

Теорема единственности 

Под классическим решением нестационарной задачи (1) – (5) и задачи с 

учетом вязкости (1) – (3), (7), (5) – (6) понимается пара функций 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑡) и 

𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), определенных на Ω𝑇 и Π𝑇, и удовлетворяющая условиям и 

уравнениям (1) – (5) и (1) – (3), (7), (5) – (6), соответственно. Справедлива 

следующая теорема. 

Теорема. Классическое решение задач (1) – (5) и (1) – (3), (7), (5) – (6) 

единственно. 



 
 

Опишем доказательство единственности решения задачи (1) – (5). Пусть 

существует два отличных от нуля решения 𝑤1, 𝜑1 и 𝑤2, 𝜑2 системы (1) – (5). 

Пара функций 𝑤 = 𝑤1 −𝑤2, 𝜑 = 𝜑1 − 𝜑2 удовлетворяет слещующей системе 

уравнений  

 𝑀𝑤𝑡𝑡 = −𝜌ℓ𝑔𝑤 − 𝜌ℓ𝜑𝑡(𝑥, 𝑦, 0, 𝑡)        (𝑥, 𝑦, 𝑡) ∈ Π𝑇 , (11) 

 Δ𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 0        (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) ∈ Ω𝑇 , (12) 

 𝜑𝑧 = 𝑤𝑡    (𝑧 = 0),        𝜑𝑦 = 0    (𝑦 = ±𝐿),        𝜑𝑧 = 0    (𝑧 = −𝐻), (13) 

 𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡),    𝜑𝑥(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡),    𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑡),    𝑤𝑥(𝑥, 𝑦, 𝑡) → 0        (𝑥 → ∞), (14) 

 𝑤(𝑥, 𝑦, 0) = 0,        𝑤𝑡(𝑥, 𝑦, 0) = 0. (15) 

Можно показать, что решением задачи (11) – (15) являются только 

функции 𝑤 = 0 и 𝜑 = 0. Метод доказательства основывается на методе, 

использованном в [4].  Похожая задача рассморена в [5]. 
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Статья посвящена применению дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ) для классификации озёр полуострова Ямал (района Бованенково), оценки 

площади и качества воды. Ввиду труднодоступности и высокой степени забо-

лоченности территории в северных районах изучение термокарстовых озёр с 

применением методов дистанционного зондирования поверхности Земли явля-

ется актуальной и практически значимой проблемой.  

 

Ключевые слова: ДЗЗ, космоснимки, термокарстовые озёра, водный ин-

декс, маскирование, оценка качества воды. 

 

Термокарст – процесс неравномерного проседания почв и подстилаю-

щих горных пород вследствие вытаивания подземного льда. 

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) – наблюдение поверхности 

Земли, которое проводится с различных измерительных платформ: летательных 

воздушных и космических аппаратов (самолетов, вертолетов, космических ко-

раблей, спутников и т.д.), судов и подводных лодок, наземных станций, осна-

щённых различными видами съемочной аппаратуры. 

Потепление климата – одна из наиболее значимых глобальных проблем 

современности. Снижение прочности многолетнемёрзлых пород, вызываемое 

ускорением термокарстовых процессов под воздействием потепления, сопро-



 
 

вождается ростом экономических и экологических ущербов на предприятиях 

отечественного нефтегазового комплекса, так как большинство газовых место-

рождений и значительная часть месторождений нефти в Западной Сибири рас-

полагаются в зоне вечной мерзлоты.  

Ввиду труднодоступности и высокой степени заболоченности территории 

в северных районах изучение термокарстовых озёр с применением методов ди-

станционного зондирования поверхности Земли является актуальной и практи-

чески значимой проблемой.  

На полуострове Ямал сосредоточено более пятидесяти тысяч лимнологи-

ческих вод. И одной из научных задач, связанной с их изучением, является 

классификация озёр, оценка качества воды и площади озёр, расположенных в 

районе Бованенково. 

Этапы решения задачи: 

1 этап – Обработка спутниковых данных и маскирование. 

На данном этапе исследования была использована база данных спутнико-

вых изображений «Озёра Ямала», которая содержит описание двух категорий 

озёр, расположенных на возвышенностях (738 озёр) и в низменностях (192 озе-

ра).  

Согласно существующей классификации озёр разработана база лимноло-

гических вод «Озёра Ямала». Оценка параметров качества воды осуществля-

лась на основе следующих методов обработки спутниковых изображений: па-

раметрической классификации с обучением и спектральных водных индексов, в 

частности, нормализованного водного индекса (Normalized Difference Water In-

dex). 

Оценка качества воды озёр региона Бованенково проводилась по следу-

ющим параметрам: общего количества растворённых и взвешенных веществ 

(total suspended matter, TSM); концентраций растворенной органики или желто-

го вещества (yellow matter, YM); концентраций хлорофилла «а» (chlorophyll-a, 

Chl-a). 



 
 

2 этап исследования – интерпретация результатов: определение класса, к 

которому относится озеро на основе данных дистанционного зондирования и 

характеристик качества воды (табл.1). 

Таблица 1 

Определение класса, к которому относится озеро 

 

В результате проведенных исследований получили, что: 

I. Применяемая классификация эффективно выделяет: 

a) самую мутную воду (класс 5-4 – самый высокий уровень TSM); 

b) наиболее прозрачную воду с зарождающейся растительностью (класс 1 

– самый низкий уровень TSM) от всего остального (требуется дальнейшее ис-

следование).  

Глинистая масса, топкий ил и мутная илистая вода – самые первые тер-

мокарстовые явления; прозрачная вода класса 1 еще не тронута термокарстом. 

Таким образом, применяемая классификация отвечает минимальным требова-

ниям для моделирования начальной стадии развития термокарста, в том числе и 

на основе использования архивных многоспектральных изображений.  

Следующий шаг исследования заключается в пространственном распре-

делении термокарста и прогнозировании его развития. Данное обстоятельство 

крайне важно из-за опасностей, которые термокарст представляет для инфра-

структуры Ямала. 

Необходимо отметить, что применяемая классификация не позволяет от-

личить более поздние и менее мутные стадии (с промежуточными уровнями 

TSM) развития термокарстовых озёр. Эта, вероятно, вызвано тем, что для клас-

сификации использовались снимки спутника Landsat среднего разрешения, что 

недостаточно для идентификации существующих различий изучаемых классов. 



 
 

II. Использованное маскирование позволяет эффективно отличить вод-

ную поверхность от земной поверхности (включая населенные пункты, которые 

обычно распознаются текстурными методами, требующими больших вычисли-

тельных затрат). 

Возможно косвенное различие параметров качества воды (YM, Chl-a), по-

скольку рассматриваемые параметры коррелируют с TSM, в частности высокие 

значения показателя поглощения света жёлтым веществом в классе 1. 

Динамика термокарстовых озер на основе данных дистанционного 

зондирования 

Термокарстовые озёра, образующиеся в результате вытаивания подзем-

ных льдов различного генезиса, являются наиболее пригодными геоморфоло-

гическими индикаторами криогенных изменений поверхности в условиях по-

тепления и хорошо дешифрируются на космических изображениях. Поэтому 

изучение динамики криогенного состояния мерзлотных ландшафтов связывают 

с изучением динамики термокарстовых озёр. 

Результаты исследования количественной оценки изменения площадей 

озер в зоне многолетней мерзлоты Западной Сибири, продемонстрировали уве-

личение количества (почти 5%) и площади озер (более 10%) в сплошной зоне 

вечной мерзлоты на площади более 0,5 млн. км
2
. 

В то же самое время, в прерывистой криолитозоне наблюдается сокраще-

ние числа и площади термокарстовых озер. Архивные данные Landsat демон-

стрируют этот факт на примере снимков территории, находящейся к востоку от 

реки Таз. В частности, с 1973 по 2002 на этой территории (площадью 500 000 

км
2
) уменьшилась площадь 11% всех озер (10000), в то время как 125 озёр пол-

ностью исчезли. 

Необходимо отметить, что устойчивый тренд роста озёр в зоне сплошной 

вечной мерзлоты резко контрастирует с заметным уменьшением их количества 

в более южных зонах. Это может быть объяснено, в частности, теплоизоляци-

онной ролью торфяных залежей, мощность которых закономерно уменьшается 

с юга на север. 



 
 

Существует гипотеза о сокращении суммарных площадей озёр, которая 

обусловлена новейшими тектоническими движениями отдельных блоков тер-

ритории, вызывающими полное или частичное осушение котловин озёр. 

Таким, образом, протекающие в криолитозоне термокарстовые процессы 

имеют широтную специфику: озёра в зоне сплошной вечной мерзлоты увели-

чивают свои площади, а в зоне прерывистой вечной мерзлоты сокращают их. 

Исследование изменения площадей и числа термокарстовых озёр на те-

стовых участках проводилось для всей совокупности озёр с площадью более 4 

га. Из 30 выбранных тестовых участков один находился на территории Север-

ного Ямала (арктическая тундра); три – на территории Центрального Ямала 

(типичная тундра); один – на территории Южного Ямала (южная тундра). 

На каждом из тридцати тестовых участков были рассчитаны суммарные 

площади озёр в разные годы наблюдений и определены абсолютные и относи-

тельные величины их изменения за период наблюдений (1973–2008 гг.). Оказа-

лось, что в арктической и типичной тундре наблюдалось: 

– увеличение суммарной площади озёр; 

– наименьшее количество исчезнувших озёр на каждом тестовом участке; 

– наибольшее количество вновь образовавшихся озёр. 

В частности, отмечается локальное увеличение площади озер, которое 

может быть обусловлено развитием процессов термокарста и термоабразии. 

Результаты данной работы представлены и одобрены сотрудниками 

ИВЭП СО РАН (г. Барнаул) и были высоко оценены на международной студен-

ческой  конференции в НГУ (г. Новосибирск). 
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В основе работы многих компьютерных пакетов, одним из которых явля-

ется Simulia Abaqus,  используется метод конечных элементов. В данной статье 

содержится краткое описание программного комплекса Abaqus и основные эта-

пы численного моделирования плоских задач теории упругости.   Представлены 

численные расчеты напряженно-деформированного состояния упругой плоской 

области вокруг отверстия. Проведено сравнение полученных результатов с ана-

литическим решением. 
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В настоящее время существуют большое количество  специализирован-

ных компьютерных пакетов для решения инженерных задач. Одним из них яв-

ляется программный комплекс Simulia Abaqus, предназначенный для многоце-

левого междисциплинарного анализа [1-2]. Комплекс широко используется в 

различных сферах производства, в научно-исследовательской деятельности.  

Работа программного комплекса  основана на методе конечных элемен-

тов, который является одним из эффективных численных методов, применяе-

мых для решения задач механики деформируемого твёрдого тела. 



 
 

Abaqus  имеет свободно распространяемую версию Abaqus Student 

Edition, которая включает в себя модули Abaqus/CAE,  Abaqus/Standart,  

Abaqus/Explicit, полную документацию к программе  и набор тестовых задач. 

Это позволяет  использовать данный пакет в учебных целях и дает возможность 

студентам знакомиться с новыми достижениями в разработке комплекса. Огра-

ничением версии Abaqus Student Edition является использование не более 1000 

элементов и узлов для построения конечно-элементной модели.  

Программный комплекс Abaqus организован по модульному принципу. 

Пакет состоит из двух основных модулей (решателей) – Abaqus/Standart и 

Abaqus/Explicit, а также включает пре-постпроцессор Abaqus/CAE.  

Модуль Abaqus/Standard  основан на неявной формулировке метода ко-

нечных элементов, предназначен для решения традиционных задач конечно-

элементного анализа, таких как, статика, динамика, теплопередача в совокуп-

ности с контактными взаимодействиями и нелинейными свойствами материа-

лов. 

Модуль Abaqus/Explicit  предназначен для анализа нелинейных переход-

ных быстротекущих динамических процессов, использует явную схему инте-

грирования уравнений. 

Графическая оболочка Abaqus/CAE  служит для моделирования, управле-

ния и мониторинга проводимых расчетов, анализа и визуализации полученных 

результатов.  

Abaqus/CAE состоит из ряда модулей, каждый из которых содержит в се-

бе ряд близких по значению действий: 

PART – создание или импорт геометрии деталей, задание опорных точек 

и систем координат;  

PROPERTY – определение материалов и их свойств; задание геометриче-

ских характеристик сечений стержневых элементов конструкции;  

ASSEMBLY – ориентация деталей в пространстве и сборка их в единую 

модель;  



 
 

STEP – задание параметров анализа и определение набора выходных дан-

ных;  

INTERACTION – определение взаимодействия деталей, задание участков 

контакта и их свойств;  

LOAD – задание начальных граничных условий модели – нагрузок и за-

креплений;  

MESH – импорт или генерация сетки элементов;  

JOB – проверка модели, запуск на расчет и мониторинг процесса расчета;  

VIZUALIZATION – анализ и визуализация результатов расчета; 

SKETCH – создание двумерных эскизов и чертежей модели.  

Приведем пример численного расчета, полученного с помощью про-

граммного комплекса Abaqus. 

Расчетная плоская область представляет собой квадрат со стороной  

20b   м, в центре расположено круговое отверстие с радиусом 0.5a   м.  

Центр круга соответствует началу декартовых координат ) ,( yх .  Поведение ма-

териала вне отверстия является упругим. Параметры задачи были заданы сле-

дующие: модуль Юнга 10103E    Па,  коэффициент Пуассона 0.3 . Метод 

анализа выбран – Static, General.  Исследуемая область подвергается растяже-

нию, на левой и правой границах задается отрицательное давление 5000  Па.  

 

Рис. 1 – Распределение напряжений по Мизесу 

 



 
 

Расчеты ведутся в версии Abaqus Student Edition 6.12.  На рисунке 1 пред-

ставлены результаты численных расчетов в случаях разбиения области на тре-

угольные и четырехугольные конечные элементы. Видно, что распределения 

напряжений качественно совпадают для данных случаев. 

Аналитическое решение данной задачи в случае b/2a   имеет вид [3], 
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 где ) ,( r  – полярные координаты текущей точки ) ,( yх , S  – вели-

чина нагрузки, в рассматриваемом примере 5000S  Па. Напряжения 
xy , ,  yx

 

связаны с напряжениями    r , ,r  формулами: 
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Ниже в таблице 1 представлены значения x , вычисленные по аналитиче-

ским формулам, и значения x , вычисленные в программном комплексе 

Abaqus в случае разбиения области на треугольные конечные элементы. 

Таблица 1 

Значения x  

Номер уз-

ла 

Координаты 

узла 

Точное 

значение 

Численное 

значение 

34 (10, 9.09) 5005.731 5000.5 

35 (10, 8.18) 5004.6609 5000.3398 

36 (10, 7.27) 5002.8287 5000.46 

37 (10, 6.36) 5000.0377 5000.4902 

69 (3.64, 10) 5010.7686 5010.75 

70 (4.55, 10) 5011.6149 5009.9902 

71 (5.45, 10) 5011.7982 5008.5298 



 
 

98 (0.36, 0.74) 6908.4357 6560.54 

100 (0.78, 0.27) 2631.6898 3628.97 

106 (0.66, 0.58) 5527.9485 4993.3198 

114 (1.03, 0.58) 4622.2829 4660.1602 

141 (9.28, 1.37) 4967.8326 4998.3901 

142 (9.23, 0.48) 4964.0537 4997.73 

380 (3.85, 1.85) 4950.9815 4975.71 

860 (4.78,  7.75) 5019.1089 5012.8101 

 

Можно отметить, что расхождение численных и точных значений x  в 

узлах, удаленных от отверстия, меньше, чем в узлах, расположенных вблизи 

отверстия.  В целом, сравнение численных результатов с точными значениями, 

а также сопоставление  с численными расчетами, проведенными в [4],  позволя-

ет делать вывод о хорошей сходимости метода.  

Использование программного комплекса Abaqus для численного модели-

рования и исследования напряженно-деформированного состояния различных 

конструкций и сооружений, делает актуальным его дальнейшее изучение и 

применение в научных исследованиях.  
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Развитие глобального информационного общества приводит к широкому 

внедрению информационных технологий в образовательный процесс как выс-

шего, так и среднего специального образования, появлению новых образова-

тельных методов, технологий и форм обучения. В статье рассматриваются осо-

бенности применения средств электронного обучения, их эффективность при 

обучении студентов колледжа. 

 

Ключевые слова: информатизация образования, информационные тех-

нологии, образовательный процесс СПО, электронное обучение, дистанцион-

ные образовательные технологии, системы дистанционного обучения. 

 

Переход к рыночным отношениям в экономике и научно-технический 

прогресс чрезвычайно ускорили темпы внедрения во все сферы социально-

экономической жизни российского общества последних достижений в области 

информатизации. Процесс информатизации общества и развитие новых инфор-

мационных технологий определили новое название мировой социальной сферы 

– глобальное информационное общество. 

Развитие глобального информационного общества позволяет говорить о 

становлении особого типа реальности – информационной. Поэтому, говоря об 

информационном развитии инфраструктуры образования как части социальной 



 
 

сферы, конечно нельзя не учитывать, что информационные технологии входят в 

контекст жизни преподавателя и студента не как искусственное явление, а как 

часть естественного развития человека в информационном мире. 

Роль информационных технологий, как в современном обществе в целом, 

так и в системе образования сложно переоценить. Главным результатом модер-

низации российского образования рассматривается готовность и способность 

молодых людей, оканчивающих образовательное учреждение, нести личную 

ответственность как за собственное благополучие, так и благополучие обще-

ства. Поэтому, для достижения требуемых результатов необходимо вовлечение 

студента в активный познавательной процесс, обеспечение свободного доступа 

к информации, проведение совместной работы в сотрудничестве при решении 

разнообразных проблем.  

В стремительно меняющемся ритме жизни современного общества этих 

результатов вряд ли удастся достичь без применения современных информаци-

онных технологий. Поэтому необходимость применения информационных тех-

нологий студентами среднего профессионального образования определяется 

рядом основных факторов: происходит быстрая адаптация к социальным изме-

нениям, приобретается информационно-технологический опыт, самое главное – 

повышается качество обучения и образования.  

В ФЗ «Об образовании» [1] информационные технологии входят в состав 

средств обучения и воспитания. Поэтому, рассматривая особенности примене-

ния информационных технологий у студентов СПО необходимо учитывать на 

наш взгляд два основных аспекта: с одной стороны, информационные техноло-

гии ориентированы на развитие личности студента, то есть на создание профес-

сионально-ориентированной среды, формирующей личность будущего профес-

сионала; с другой стороны, информационные технологии выступают в качестве 

содержания образовательного процесса, то есть того, чем необходимо овладеть 

для последующего применения в профессиональной деятельности. Осознание 

этих аспектов ведет к профессиональному совершенствованию, формированию 

личности в условиях информатизации. Этим обоснована наша уверенность в 



 
 

необходимости применения ИТ у студентов учреждений СПО: без использова-

ния информационных технологий невозможно подготовить высококвалифици-

рованных, конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке тру-

да. 

Получая среднее профессиональное образование, личность имеет воз-

можность удовлетворить свои образовательные потребности и приобрести 

профессионально значимые компетенции. Изучение и применение ИТ позволя-

ет студентам приобрести навыки и квалификации, необходимые для жизни и 

работы в современном обществе, а сами информационные технологии являются 

эффективным инструментом развития новых форм и методов обучения, повы-

шающих качество среднего профессионального образования. 

Для эффективной организации учебного процесса используются различ-

ные средства ИТ: 

 электронные учебные комплексы по изучаемым предметам и методиче-

ские рекомендации к ним; 

 разнообразную электронную учебно-методическую, справочную лите-

ратуру; 

 прикладное программное обеспечение (например, Microsoft Office и 

т.д.); 

 электронные образовательные ресурсы, содержащие учебный и спра-

вочный материал; 

 электронные тесты, интерактивные модели, различные иллюстрации, 

готовые разработки, тренажеры и другие учебно-методические материалы [2]. 

Возможности современных информационных технологий в среднем про-

фессиональном образовании интенсивно возрастают. Использование ИТ в обра-

зовательном процессе СПО помогает в оптимальные сроки обучения (в сравне-

нии с высшим образованием) достигнуть тех педагогических целей, которые 

обозначены ФГОС СПО нового поколения. 

Из основных тенденций развития современного профессионального обра-

зования следует отметить тот факт, что из-за большого объема учебных про-



 
 

грамм студентам образовательных учреждений для успешного освоения боль-

шинства дисциплин требуется изучать часть учебного материала самостоятель-

но. Федеральные государственные стандарты среднего профессионального об-

разования по специальности предусматривают учебную нагрузку обучающихся 

в виде аудиторной и внеаудиторной нагрузки. В случае с очной формой обуче-

ния самостоятельная подготовка в настоящее время занимает не менее 30% от 

всего учебного процесса. Причем объем самостоятельной подготовки растет с 

каждым годом. 

Для самостоятельного изучения учебных дисциплин студенты использу-

ют различные ресурсы: печатные издания; материалы, взятые из библиотек или 

купленные в книжных магазинах; ресурсы сети Интернет. Очевидно, что Ин-

тернет является самым востребованным источником информации для россий-

ской молодежи. Понимая проблематичность поиска информации в сети Интер-

нет, преподавательский состав учебного заведения может создавать собствен-

ные ресурсы и публикации в сети. Большинство образовательных учреждений 

уже имеют свои сайты, на которых публикуется информация для самостоятель-

ной подготовки студентов. Для более качественной организации обучения и 

самостоятельного освоения учебного материала создаются, так называемые, 

«системы дистанционного обучения». Происходит стремительное развитие 

электронного обучения – все это ведет к изменению парадигмы образования, к 

новому пониманию того, как люди должны и могут учиться. 

Для более эффективного усвоения содержания дисциплины современные 

преподаватели применяют технологии, включающие наряду с традиционными 

формами обучения (лекциями и практическими занятиями), инновационные 

формы обучения с применением средств информационных технологий, непо-

средственно электронные образовательные ресурсы. Электронное обучение 

только начинает внедряться в систему среднего профессионального образова-

ния, но уже можно отметить его положительное влияние на процесс обучения. 

 Внедрение в учебный процесс электронных образовательных ресурсов не 

исключает традиционных методов обучения, а дополняет и сочетается с ними 



 
 

на всех этапах обучения. Они дают возможность преподавателям полностью 

отследить выполнение внеаудиторной самостоятельной работы обучающимися, 

тем самым документально подтвердить выполнение ФГОС СПО по специаль-

ности. Помимо этого, преимущества от использования технологий электронно-

го обучения начинают понимать преподаватели, которые активно включаются в 

процесс внедрения уже готовых и разработки собственных электронных обра-

зовательных ресурсов. Так, преподаватель освобождается от рутины – трансля-

ции знаний и контроля их усвоения. Основное аудиторное время используется 

для объяснения наиболее сложного учебного материала, с помощью активных и 

интерактивных методов, а освоение теоретического материала выносится на 

самостоятельную работу с электронным ресурсом.  

Преподаватель таким образом не только приводит студента к источнику 

знания, но и организовывает работу таким образом, чтобы обучающийся захо-

тел сам взять эти знания. Для этого преподаватель должен иметь опережающий 

характер, то есть быть нацелен на будущее, на решение проблем нового века, 

развитие творческих способностей студентов, формирование у них новых спо-

собов мышления и действий [4]. 

Для предоставления содержания учебного материала дисциплины в си-

стеме дистанционного образования преподаватель может использовать разно-

образные средства (текст, гипертекст, мультимедиа, интерактивность), которые 

представляют студенту возможность работать по собственным индивидуаль-

ным планам в таком темпе, который соответствует его психофизиологическим 

особенностям восприятия; обеспечивает студенту эффективное усвоение учеб-

ного материала. 

Использование электронных образовательных ресурсов в процессе обу-

чения предоставляет большие возможности для самостоятельной творческой и 

исследовательской деятельности обучающихся. Кроме того, технологии элек-

тронного обучения делают образование более доступным для людей с ограни-

ченными возможностями здоровья, что также соответствует концепции модер-

низации российского образования.  Система электронного обучения дает обу-



 
 

чающимся следующие преимущества: 

 круглосуточный доступ к материалам электронных курсов, студенты 

осваивают их в удобное время, в удобном месте, в своем темпе;  

 самостоятельность работы с учебными материалами на компьютере, 

планшете, смартфоне др.;  

 возможность обучения по гибкому графику;  

 уменьшение зависимости обучающегося от преподавателя, оценка ре-

зультатов обучения становится более объективной;  

 развитие индивидуальных способностей, самостоятельности, инициа-

тивности и ответственности обучающихся;  

 индивидуальная исследовательская и творческая работа обучающихся с 

электронными образовательными ресурсами, как во время аудиторных занятий, 

так и во внеаудиторное время;  

 повышение интереса к обучению за счет новой формы представления 

материала [3].  

Дистанционное обучение следует рассматривать как альтернативную и 

достаточно рентабельную форму образования. Активное использование посто-

янно обновляющихся технологий в дистанционном обучении позволяет рацио-

нализировать процессы преподавания и научения, совершенствовать средства 

мониторинга, диагностики образовательной деятельности.  

На примере дистанционного обучения современное общество убеждается 

в том, что информационные технологии повышают ценность образования как 

важнейшего компонента развития личности и общества. Отсюда следует, что 

дистанционное обучение – это технология, которая сама по себе представляет 

ценность, поскольку формирует возможности развития личности в образова-

нии, ее способности адаптации к сложному и противоречивому миру, тем са-

мым предоставляя молодым людям ресурсы для участия в жизни общества. 

Грамотное сочетание современных и традиционных методов может мно-

гократно улучшить качество образования, а широкое внедрение информацион-

ных технологий в образовательный процесс СПО способствует совершенство-



 
 

ванию профессиональной подготовки специалиста, более осознанному понима-

нию целей и смыслов будущей профессиональной деятельности. Этим обосно-

вана наша уверенность в необходимости активного использования информаци-

онных технологий в образовательном процессе СПО. 
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Представлено построение имитационной модели как цифрового двойника 

реально функционирующей системы взаимного финансирования капитального 

ремонта многоквартирных домов. Получены результаты прогнозирования фи-

нансовых потоков регионального оператора капитального ремонта на примере 

данных Алтайского края. Показана связь модели с основными показателями 

финансовой устойчивости регионального оператора.  
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Построение имитационной системы реального объекта уже не является 

достаточным в области моделирования систем. Необходимо также использо-

вать постоянное подключение к оперативным данным реальных систем. Мо-

дель реальной системы, функционирующей так же, как и прототип на основе 

реальных оперативных данных (чаще в онлайн режиме), называется цифровым 

двойником системы. Особенностью такой виртуальной модели является посто-

янная обратная связь с реальной системой. 

В разработке имитационной модели (с цифровым двойником) системы 

капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) в среде AnyLogic, отве-

чающей требованиям современного цифрового мира, учтены недостатки 

предыдущей версии модели [1, c.4; 2, с.156]. На рисунке 1 представлена модель 



 
 

системной динамики, отражающая современное состояние по финансовым по-

токам в системе капитального ремонта МКД. «Счёт_РО_КР_МКД» означает 

накопитель – счёт регионального оператора, некоммерческой организации, ак-

кумулирующей взносы собственников на капитальный ремонт МКД. 

 

Рис. 1. Изменённая системно-динамическая модель системы капиталь-

ного ремонта МКД 

 

Диапазон прогнозирования снижен, т.к. модель постоянно будет попол-

няться новыми реальными данными и улучшение показателей будет происхо-

дить непрерывно, а не только в моменты работы с моделью. Получены первые 

результаты прогнозирования с «подключением» (данные о МКД, где ведутся 

работы, получены с сайта РО Алтайского края «Фонд капитального ремонта 

МКД») к реальным данным (рис. 2). 



 
 

 

Рис. 2. Изменения на счёте регионального оператора (*- отсчет от те-

кущего года) 

 

В настоящее время Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ совершенствуется проект методики по показате-

лям финансовой устойчивости региональных программ капитального ремонта 

МКД. Проект включает 6 укрупненных показателей: 

П-1.1 Общее обеспечение программы (отношение прогнозного бюджета 

действующей программы на прогнозную стоимость всех работ по действующей 

программе); 

П-1.2 Базовое обеспечение программы (отношение прогнозного бюджета 

действующей программы, но не менее 30 лет на прогнозную стоимость обяза-

тельных работ по всем домам программы); 

П-1.3 Расширенный показатель обеспечения программы (то же, что для 

(П-1.1), но числитель увеличивается на прогнозные поступления средств по до-

мам, вводимым в эксплуатацию за период действующей программы, при этом 

знаменатель не изменяется (с учетом предположения о наступлении обяза-

тельств по ремонту новых домов за пределами срока действующей программы);  

П-2.1 Общее обеспечение программы регионального оператора (отноше-

ние прогнозного бюджета действующей программы по домам, собирающим 

средства на счете регионального оператора на прогнозную стоимость всех ра-

бот в котловых домах по действующей программе); 



 
 

П-2.2 Валовое покрытие базовых обязательств регионального оператора; 

П-2.3 Обеспечение краткосрочных обязательств регионального операто-

ра. 

Для каждого показателя выделяются критерии (в проекте их всего 30).  

Прозрачность данных и испытания в новой виртуальной цифровой моде-

ли с её постоянной актуализацией [3, c. 205] позволят выделить наиболее важ-

ные критерии для оценки обозначенных показателей. 
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В данной статье предложен подход разработки системы графического 

представления оценочных показателей по работе районных отделов ГУВД Ал-

тайского края. Приложение разработано на языке программирования C# с ис-

пользованием СУБД PostgreSQL. Разработанная система предполагает про-

смотр первичных статистических данных, построение картограмм, диаграмм, 

вывод визуальной оценки работы отделов. Программный модуль реализован 

согласно «Клиент-серверной» технологии и позволяет в многопользователь-

ском режиме получать доступ к актуальной информации. 

 

Ключевые слова: визуализация данных, статистический анализ, графи-

ческое представление, картограмма, диаграмма, автоматизация. 

 

Основной задачей визуализации является осуществление поддержки 

пользователя в процессе восприятия, осмысления информации и формирования 

новых знаний и умений. Использование графических изображений делает про-

цесс изучения объектов и явлений более наглядным. Методы визуализации 

данных помогают улучшить понимание и восприятие нового изучаемого мате-

риала, выполнить аналитические функции и осуществить контроль над обра-

боткой данных, а также минимизировать затраты времени и энергии на воспри-

ятие и интерпретацию информации. 



 
 

Кроме пакетов прикладных программ статистического анализа, таких как 

SPSS, Stata, Stadia и Statistica, которыми пользуется большая часть крупных ор-

ганизаций, существует необходимость анализа данных небольших компаний, а 

также специализированных учреждений. Статистические программы относят к 

наукоемкому программному обеспечению, что делает их цену и техническую 

сложность недоступной для большей части организаций и индивидуальных 

пользователей. 

Целью данной работы является разработка системы визуализации, с уче-

том преимуществ и недостатков существующего способа графического пред-

ставления данных. А также проектирование и создание базы данных статисти-

ческой информации ГУВД АК. 

Первым этапом работы являлось проектирование модели данных, осно-

вываясь на предоставленных таблицах числовых характеристик разного рода 

преступлений по Алтайскому краю с 2011 по 2018 год. Используя метод семан-

тического моделирования были выделены основные структуры данных. Полу-

ченная модель данных была расширена с помощью выделения атрибутов, свя-

зей и ограничений. 

 

 

Рис. 1. Модель данных 

 



 
 

Для реализации полученной модели данных использовалась свободно-

распространяемая СУБД PostgreSQL, базирующаяся на языке SQL [1]. Для пре-

образования реляционной модели в функционирующую базу данных необхо-

димо реализовать все сущности в виде таблиц, добавив атрибуты в виде столб-

цов. Ключи уже указаны в модели, а используемые типы данных: integer, double 

и varchar.  

Вторым этапом работы являлась разработка системы визуализации оце-

ночных показателей работы районов. Основным недостатком прежнего метода 

графического представления данных было отсутствие автоматизации процесса. 

Для создания картограмм или диаграмм сотрудникам приходилось произвести 

ряд действий в среде Microsoft Excel и графическом редакторе: отсортировать 

данные по исследуемому признаку, построить диаграмму, точечно нанести ин-

формацию в виде числовых маркеров на карту. 

Для создания приложения использовался язык программирования C# и 

интегрированная среда разработки Visual Studio [2]. Пример применения связки 

C# и СУБД Postgres для создания прикладного модуля представлен в работе В. 

В. Ширяева [3]. В данном исследовании предложен функционал, позволяющий 

осуществлять доступ к данным БД Postgres в многопользовательском режиме 

[4].  

Работа в реализованной системе предполагает возможность представле-

ния информации в наглядном виде с помощью картограмм, круговых диаграмм, 

гистограмм. А также анализ данных с помощью первичных методов статисти-

ки. На форме присутствуют область для графического представления, область 

вывода результатов статистического анализа, ряд элементов для выбора крите-

риев исследования, таких как выбор года, критерия, вида анализа. 

Используя приложение, пользователь может выделить и проанализиро-

вать интересующую информацию из общего набора данных. Результат работы 

формируется на основе запросов и сортировки данных с помощью языка SQL. 



 
 

 

Рис. 2. Результат работы системы по запросу «Форма картограмма» 

 

Рис. 3. Результат работы системы по запросу «Гистограмма» 

 

Таким образом, реализованная база данных удовлетворяет всем потреб-

ностям системы графического представления данных. Приложение, обращаясь 

к базе данных, позволяет сотрудникам визуально представлять выбранную ин-

формацию, необходимую для дальнейшего использования в докладах, отчетах, 

презентациях. 
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В данной статье рассмотрен процесс создания базы данных для двухзвен-

ной ИС, автоматизирующую работу по созданию служебной документации (от-

четов) федеральной противопожарной службы. Реализуются задачи проектиро-

вания, создания и интеграции БД в информационную систему с учетом специ-

фики предметной области. Разработанная система предполагает сбор, хранение, 

просмотр и использование данных для ведения отчетности ФПС с помощью 

программного модуля и БД. 
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ние документов, информационная система. 

 

На сегодняшний день использование информационных систем становится 

неотъемлемой частью функционирования любых организаций и предприятий. 

ИС позволяет автоматизировать процедуры и процессы повседневной деятель-

ности, повышая производительность труда сотрудников и улучшая эффектив-

ность функционирования предприятия в целом.  

Кроме систем, таких как ORACLE, SAP R/3, 1С: Предприятие, которые 

эксплуатируются большинством крупных и средних организаций, также суще-

ствует необходимость применения ИС, способных решать задачи специализи-

рованных учреждений, т.к. на практике создание всеобъемлющей ИС затрудне-



 
 

но или невозможно. В таких случаях на предприятии обычно функционируют 

несколько различных систем, решающие отдельные группы задач.  

Например, пункт связи территориальной пожарной части (ПСЧ) должен 

не только обрабатывать в короткие сроки поступающую на него информацию с 

других управлений связи, но и ежедневно создавать разнообразные отчеты. Вся 

эта деятельность может быть автоматизирована с помощью внедрения БД и 

программного обеспечения [1]. 

Цель настоящей работы – спроектировать, создать и интегрировать БД 

для двухзвенной ИС, автоматизирующую ведение отчетности пункта связи ча-

сти. Также необходимо учесть преимущества и недостатки существующей кли-

ент-серверной ИС. 

Первый этап работы заключался в проектировании модели данных на ос-

нове имеющихся отчетов, справочников и шаблонов. Используя метод семан-

тического моделирования были выделены основные структуры данных.  

Полученная модель данных была расширена с помощью выделения атри-

бутов, связей и ограничений.  

Из-за специфики ИС на данном этапе было уделено особое внимание по-

строению модели данных таким образом, чтобы увеличить эффективность за-

просов, а именно создать наборы данных, по которым можно автоматизировать 

составление отчета. 

Увеличивая глубину представления информации о данных, мы получили 

наиболее детальное представление структуры данных – полную атрибутивную 

модель (FAM) (см. рис. 1), отношения которой находятся в третьей нормальной 

форме. Данная модель, описывающая концептуальную схему предметной обла-

сти, может быть преобразована в конкретную схему базы данных (реляцион-

ную, сетевую и другую). 

Для реализации полученной модели была выбрана российская СУБД 

Postgres Pro, разработанная компанией Postgres Professional на основе свободно-

распространяемой СУБД PostgreSQL. 

 



 
 

 

Рис. 1. Полная атрибутивная модель данных для БД «ПСЧ» 

 

После установки и первоначальной настройки СУБД [2] следует развер-

нуть БД «ПСЧ», которая используется реализуемым программным модулем. 

Для преобразования Fully Attributed Model (FAM) модели в реляционную схему 

достаточно перенести все сущности в таблицы и добавить все указанные атри-

буты в качестве столбцов. Вся необходимая информация, типы данных столб-

цов или ключи, уже указаны в модели. 

Создание пользователей с определёнными правами доступа обусловлено 

возможностью подключения к БД нескольких сотрудников. На данном этапе 

пользователям будет предоставлено минимальное количество привилегий, одна 

из которых возможность получения данных. 

Интеграция данных с прикладной программой осуществляется с помо-

щью подключения к БД конкретного пользователя и выполнения запросов [3]. 

Из-за транзакционной системы СУБД, которая обеспечивает параллельный до-

ступ к БД, появляется возможность организовать многопользовательский ре-

жим генерации отчетов в клиентском приложении. 



 
 

Клиентское приложение отражает структуру отчета, таблицы и поля, ко-

торые представлены интерактивными элементами [4]. Взаимодействуя с ними 

пользователю предоставляется возможность выбора и вставки информации из 

готового набора данных. Такой набор формируется на основе запросов и сорти-

ровки данных как с помощью языка SQL, так и средствами клиентского прило-

жения [5]. 

Например, для заполнения формы «Неисправная техника» сотруднику 

достаточно указать позывной техники, остальные данные, такие как название, 

государственный номер и подразделение будут подобраны автоматически. 

Также генерируется форма «Наличие личного состава» (см. рис. 2). 

По такому же принципу реализовано формирование и других форм отче-

та. Поиск и выборка сотрудников происходит с использованием должностей и 

подразделений, в котором они находятся. Динамический список подразделений, 

который загружается при первом подключении. 

 

Рис. 2. Результат работы системы по запросу «Наличие личного соста-

ва» 

 

Таким образом, полученная БД удовлетворяет всем потребностям инфор-

мационной системы. Разработанный модуль, формирует необходимые виды от-



 
 

четов и обеспечивает сотрудников актуальной информацией. Автоматическая 

генерация форм позволяет автоматизировать процессы по ведению отчетности 

для «1 Отряд Федеральной Противопожарной Службы по Алтайскому Краю». 
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Использование методов технического анализа, включая индикаторный и 

свечной методы, для составления прогноза стоимости ценных бумаг. 

Ключевые слова: фондовые рынки, технический анализ, индикаторый 

метод, метод японских свечей. 

 

Фондовые рынки являются важной частью рыночной экономики, поэтому 

важно иметь представление о рынке ценных бумаг, а также знать о методах, 

позволяющих предсказать его поведение. Выделяют фундаментальный и тех-

нический анализ ценных бумаг, мы будем использовать методы последнего. 

Свечной анализ является фундаментальным. Мы рассмотрим доджи, фи-

гуру «вечерняя звезда» и гэп.  

Доджи могут немного отличаться, но общее у них одно: вместо тела 

находится горизонтальная черта. Доджи возникают, когда цены открытия и за-

крытия совпадают. Следует помнить, что доджи показывает уравновешенность 

рынка, равенство сил быков и медведей, а значит говорит о возможном пере-

ломном моменте в развитии рынка. 

Рассмотрим работу этого индикатора на примере графика акций Microsoft 

за первый квартал 2018 года. При помощи RStudio построим график, обведем 

доджи в кружочек и пронумеруем их. 



 
 

 

Рис. 1 Свечной график акций Microsoft за первый квартал 2018 года 

 

Обратим внимание на второй номер. Доджи заслуживает особого внима-

ния, если он появляется после высокой зеленой свечи, которая возникает после 

серьезного подъема. Такое поведение говорит о неустойчивости рынка. В част-

ности подъем и сопутствующие ему высокие зеленые свечи говорят, что быки 

еще удерживают власть, но доджи уже показывают, что им не под силу про-

должать восхождение. 

Номера 3 и 4 могут говорить о том, что если падение только началось, то 

оно может продолжаться и после появление доджи. 

Хочу обратить внимание на номер 4. Такой доджи называют надгробием. 

Он означает, что быки не смогли взять новую вершину. И, вероятно, не смогут. 

Такая свеча более значима для разворота, чем обычный доджи. Как мы видим, 

после надгробия идет падение вниз. 

Обратимся к номеру 1. Для доджи при нисходящей тенденции верна об-

ратная логика, а именно: доджи при нисходящей тенденции говорит о нереши-

тельности рынка, а зеленая свеча после доджи означает, что рынок преодолел 

нерешительность и выбрал бычье направление. Как мы видим, два доджи идут 

после медвежьей свечи, но после них уже следует бычья свеча. 



 
 

Длинная белая свеча, затем краткая с окном вверх, затем длинная темная 

с окном вниз формируют фигуру падения «Вечерняя звезда», которая отмечена 

в кружочек на графике.  

 

Рис. 2 Фигура падения «Вечерняя звезда» 

Данная фигура является медвежьей, т.е. вечерняя звезда направляет цену 

вниз, независимо от того, как себя вела цена перед формированием фигуры. 

Первая свеча, как говорилось выше, – длинная белая. Она продолжает 

предшествующий рост, или разворачивает предшествующее падение. Такая 

свеча нам как бы говорит, что спрос на ценную бумагу растет, и что настрой на 

рынке бычий. 

Вторая свеча открывается через окно (разрыв), что свидетельствует о 

продолжении покупательного настроя на рынке. Но, в течение периода стано-

вится ясно, что на рынке нет четкой определенности. Если же средняя свеча — 

доджи, то такую фигуру называют Вечерняя звезда Доджи; она является наибо-

лее достоверной из всех вариаций фигуры. Именно она и изображена на графи-

ке. 

Третья свеча – длинная темная через окно вниз. Эта свеча должна за-

крыться ниже, чем центр первой свечи. Сам факт окна говорит о резкой смене 

настроя рынка, а длинная темная свеча подтверждает медвежье поведение тол-

пы. Третья свеча – завершающая и подтверждающая. Т.к. вечерняя звезда – фи-

гура падения, понятно, что после обнаружения такой фигуры на графи-



 
 

ке необходимо приготовиться к продаже. Видно, что после появления этой фи-

гуры цена акций пошла на спад. 

Итак, следующий паттерн, который мы разберем – это окно (или гэп). 

Местоположение окна на графике дает важную информацию. К причинам по-

явления ценового разрыва относят недостаток ликвидности, важную информа-

цию (например, падение прибыли компании в два раза), другие фундаменталь-

ные факторы, а также технические неполадки. 

Гэп может указать на начало нового мощного движения в цене, на то, 

продолжится тренд или развернется. Высокая информативность  этого индика-

тора делает его ценным графическим элементом. Отметим их на графике и 

пронумеруем. 

 

Рис.3 График акций Microsoft за первый квартал 2018 года, на котором 

отмечен индикатор окно. 

 

Иногда удобно рассматривать окно в связки с другими фигурами. Напри-

мер, во втором случае сразу после окна идут две красные свечи. Такая комби-

нация называется две черные разрывающие свечи и обычно подтверждает пе-

реход рынка от подъема к спаду. В нашем случае действительно следует паде-



 
 

ние цены в виде большой красной свечи, но позже ситуация стабилизируется и 

цена начинает возрастать 
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В статье дан анализ подходов указанных в теориях мотивации для выде-

ления мотивационных компонентов, определяющих организационное поведе-

ние, также выделены работы указывающие значимость мотивационного профи-

ля личности для исследования мотивации к профессиональной деятельности в 

целом. Основываясь на теоретические подходы имеющиеся в литературе, авто-

ром статьи описаны результаты исследования мотивационного профиля лично-

сти руководителя коммерческой организации, выделен набор ключевых моти-

вов обследуемых.  

 

Ключевые слова: мотивация, мотивационный профиль личности, орга-

низационное поведение. 

 

Повышение конкурентоспособности организации, рост производительно-

сти или качества труда невозможно при недостаточной изученности мотивации 

персонала. 

Ряд теорий в психологии рассматривает «мотивацию», как совокупность 

различных побуждений человека к деятельности. Трудовая мотивация выступа-

ет составляющей общей мотивационной сферы человека, определяя формиро-



 
 

вание внутренних побудительных сил именно к трудовой деятельности. Спе-

цифика трудовой мотивации показывает характер и силу мотивации, что, несо-

мненно, влияет на эффективность сотрудника на рабочем месте в целом, и от-

ражается на результатах деятельности.  

Теории мотивации, изучающие мотивационные компоненты и их связь, 

определяющие факторы, которые дают объяснения организационному поведе-

нию представлены в исследованиях А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Мак Клеллан-

да, В. Врума, Адаме, Л.Портера, Д. Мак Грегора [1]. 

Изучение мотивации, мотивационного профиля личности рассматривает-

ся в работах Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, Д.Н. Узнадзе, В.Д. Шадрикова, Б.С. 

Братуся и др. [2]. 

Эффективное управление персоналом невозможно без понимания моти-

вов людей, побуждающих их выполнять определенные действия, направленные 

на удовлетворение своих потребностей в процессе трудовой деятельности.  

Мотивы, потребности и ценности не могут быть идентичными для всех 

руководителей организации, в тоже время процесс управления организацией 

представляет собой осуществление определенного типа взаимосвязанных дей-

ствий по формированию и использованию ресурсов организации повышения ее 

конкурентоспособности. 

Мотивационный профиль представляет собой комплекс мотивов, которые 

тесно связаны между собой. Воздействие на один мотив без учета другого мо-

тива в практике управления персоналом бывает неэффективным.  

Цель нашего исследования - определить структуру мотивационного 

профиля личности руководителя коммерческой организации. 

В ходе исследования нами использовалась методика мотивационный 

профиль Ш. Ричи и П. Мартина, методика выявляет совокупность мотивов пре-

обладающих в профессиональной деятельности, таких как потребность в высо-

кой заработной плате и материальном вознаграждении; потребность в хороших 

условиях работы и комфортной окружающей обстановке; потребность в четком 

структурировании работы (установление правил и директив при выполнении 



 
 

работ); потребность в социальных контактах; потребность формировать и под-

держивать долгосрочные стабильные взаимоотношения; потребность в более 

тесных контактах с другими; потребность в завоевании признания со стороны 

других людей, в том, чтобы окружающие ценили достижения индивидуума 

(желание чувствовать собственную значимость); потребность ставить для себя 

дерзновенные сложные цели и достигать их - быть самомотивированным; по-

требность во влиятельности и власти, стремление руководить другими; потреб-

ность в разнообразии, переменах и стимуляции (готовность к действиям); по-

требность быть креативным, анализирующим, думающим работником, откры-

тым для новых идей; потребность в совершенствовании, росте и развитии как 

личности (самостоятельность)  

В исследовании приняли участие руководители мужчины высшего и 

среднего звена (с их добровольного согласия) коммерческих организаций Ал-

тайского края в количестве 32 человек, средний возраст которых составил 45 

лет, в психологии этот возраст определен как период зрелости. Потребностями 

зрелого возраста являются: нахождение идеи, цели и смысла жизни. Именно 

этот возраст сильнее всего подвержен к потере мотивации трудовой деятельно-

сти и эмоциональной неустойчивости, причиной возникновения которых явля-

ется кризис амбиций или первой зрелости. [3] 

 

Рис.1. Мотивационный профиль руководителей коммерческой организа-

ции 

 



 
 

Как видно на рисунке 1 для руководителей коммерческой организации 

ведущими мотивационными потребностями в мотивационном профиле являют-

ся потребность в интересной работе (33,8 балла), желание быть вознагражден-

ными за свою работу (33,6 балла), потребность быть признанным, конкурент-

ность личности (30 баллов), потребность быть открытым к новым идеям (31 

балл), самосовершенствование как самомотивация на развитие в должности 

(32,25 балла).  

Как мы видим, что у сотрудников потребность в вознаграждении не вы-

ходит на первое место это позволяет сделать вывод о том, что руководители 

коммерческой организации направлены на саму профессиональную деятель-

ность, самосовершенствование в ней и их мотивирует именно интересная рабо-

та, конкурентная среда и возможность действовать нестандартно и креативно, а 

значит учитывать условия конкретной ситуации в принятии управленческих 

решений, т.е. подстраиваться под условия среды. 

Высокое значение потребности в самосовершенствовании может стать 

ключевым мотивом для материального вознаграждения. Этот мотив связан с 

распределением времени и ресурсов, позволяющих проходить обучение и при-

менять полученные знания в работе, в процессе выполнения рабочих проектов 

и накапливать опыт путем регулярно проводимого обсуждения выполненной 

работы («разбора полетов»). Наверное, наиболее удовлетворенными результа-

тами своей работы являются те руководители коммерческой организации, ко-

торые имеют высокооплачиваемую и интересную работу одновременно (об 

этом говорят факторы 1 и 12). Основной задачей в этом смысле является обес-

печение их понимания, что поскольку они удовлетворяют свой интерес, выпол-

няя работу, они должны делать все, что от них потребуется в рамках должност-

ной инструкции и за они получают высокую плату. [4] 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

- мотивационный профиль - это сочетание компонентов и особенность их 

сочетания, позволяющая объяснять природу деятельности человека [5]; 



 
 

- работа руководителя коммерческой организации мотивирована сово-

купностью компонентов, тем не менее всегда можно определить ключевые мо-

тивы, занимающие доминирующее положение, что особенно важно при созда-

нии конкурентной среды в организации, которая может выступать фактором 

саморазвития личности; 

 - мотивационный профиль руководителя коммерческой организации поз-

воляет отобразить мотивационные компоненты личности и определяет склон-

ность к определенному виду деятельности (творческий подход к делу и способ-

ность принимать нестандартные идеи для улучшения процесса работы органи-

зации в целом) и эффективности в ней. 
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Представлены результаты эмпирического исследования самоотношения 

женщин среднего возраста, состоящих в браке. Выявлены особенности 

самоотношения женщин с низким уровнем удовлетворенности браком. 

Показана взаимосвязь компонентов самоотношения с основными семейными 

установками и ценностями. 

 

Ключевые слова: самоотношение, самопринятие, самоуверенность, 

самообвинение, удовлетворенность браком, семейные установки, семейные 

ценности. 

 

Исследования, направленные на изучение самоотношения личности, 

остаются одними из приоритетных в научной и практической психологии, что 

обусловлено его ведущей ролью в жизнедеятельности человека [1, с.22; 2, с.24].  

Научный запрос по данной проблематике вызван стремительными 

изменениями, происходящими в современном обществе, сменой социальных 

установок и представлений людей в отношении себя и своей деятельности.  

Особый интерес представляет изучение самоотношения личности в 

период середины жизни, когда человек находится на пике активности, и, как 

правило, критически оценивает свою жизнь, пытается найти для себя новые 

ориентиры [3, с.195].  



 
 

Данный период в жизни женщины тесно связан с реализацией брачно-

семейных функций и обязанностей [4, с.344]. Учитывая увеличивающееся с 

каждым годом число разводов, исследование содержания самоотношения 

женщин, испытывающих проблемы в браке, во взаимосвязи с их 

субъективными представлениями о реализации брачно-семейных функций 

является достаточно актуальным. 

С этой целью было предпринято эмпирическое исследование, в котором 

приняли участие 146 женщин в возрасте от 30 до 45 лет. На основе опросника 

удовлетворенности браком В.В. Столина, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко 

выборка была поделена на две группы. Первая группа – 42 женщины с низким 

уровнем удовлетворенности браком. Вторую группу составили 58 женщин с 

высоким уровнем удовлетворенности браком. 

Методики исследования: многомерный опросник исследования 

самоотношения (МИС) С.Р. Пантилеева, опросник удовлетворенности браком 

(ОУБ) В.В. Столина, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко, методика определения 

согласованности семейных ценностей и ролевых установок в супружеской паре 

(РОП) А.Н. Волковой.  

В результате применения U-критерий Манна-Уитни установлены 

достоверные различия между группами женщин по шести параметрам 

самоотношения: внутренняя конфликтность (p=0,001), самообвинение 

(p=0,004), самоуверенность (p=0,007), саморуководство (p=0,001), 

самопринятие (p=0,004) и самопривязанность (p=0,007). 

Так, мы можем говорить о том, что женщины с низким уровнем 

удовлетворенности браком менее уверены в себе. Отношение к себе 

характеризуется зависимостью от внешних обстоятельств. Если условия 

хорошо знакомы и прогнозируемы, наблюдается положительный фон 

отношения к себе, работоспособность, уверенность в себе, ориентация на успех 

начинаний и высокая оценка своих достижений. Неожиданные трудности, 

возникающие дополнительные препятствия могут способствовать усилению 

тревоги и беспокойства, недооценке собственных успехов. Как правило, они не 



 
 

удовлетворены собой, склонны к чрезмерной рефлексии, предъявлению к себе 

более высоких требований, осуждению себя. Обвинение себя за те или иные 

поступки и действия сочетается у них с выражением гнева, досады в адрес 

окружающих. Открытость новому опыту познания себя сочетается у них со 

стремлением изменить лишь некоторые свои качества при сохранении прочих 

других. Они склонны высоко оценивать ряд своих качеств, признавать их 

уникальность, другие же качества явно недооцениваются, поэтому замечания 

окружающих могут вызвать ощущение малоценности, личной 

несостоятельности.  

В результате применения U-критерия Манна-Уитни выявлены 

достоверные различия между группами по шкале ролевых ожиданий в 

хозяйственно-бытовой сфере. У женщин, неудовлетворенных браком, степень 

ожидания от партнера активного участия в ведении домашнего хозяйства, 

решении бытовых вопросов значительно выше, чем у женщин, 

удовлетворенных брачными отношениями. Они более требовательны к 

хозяйственно-бытовым умениям и навыкам супруга. 

Корреляционный анализ данных в группе женщин с низким уровнем 

удовлетворенности браком выявил связь трех компонентов самоотношения с 

представлением женщин о значимости эмоционально-психотерапевтической 

функции брака: самоуверенность (r=0,382, p=0,013), самопринятие (r=0,453, 

p=0,003) и самоценность (r=0,460, p=0,002). 

Так, более уверенные, самостоятельные, уважающие себя и смелые в 

общении женщины склонны брать на себя роль «семейного психолога». 

Поскольку для женщин данной группы характерна избирательность в 

отношении к своим достоинствам и недостаткам, то вполне объяснима связь 

между степенью эмоциональной поддержки брачного партнера и чувством 

симпатии к себе. Чем выше женщины оценивают свою духовность, богатство 

внутреннего мира, собственную неповторимость и индивидуальность, тем 

более выражено их стремление оказывать моральную и эмоциональную 

поддержку брачному партнеру  



 
 

Три характеристики самоотношения: внутренняя конфликтность (r=0,364, 

p=0,018), отраженное самоотношение (r=-0,334; p=0,031) и самообвинение 

(r=0,382, p=0,013) связаны с представлениями женщин о значимости внешней 

привлекательности супругов. 

Чем больше у женщины сомнений, внутренних конфликтов и 

недовольства собой, тем значимее для нее свой внешний вид, желание 

выглядеть модно и красиво. Вместе с тем, чем она более уверена в симпатии и 

одобрении окружающих, тем меньшее значение она придает своему внешнему 

облику и не стремится соответствовать стандартам современной моды. 

Чрезмерно высокие требования к себе связаны с желанием соответствовать 

современным образцам внешнего облика, стремлением быть привлекательной, 

модно и красиво одеваться.  

Самообвинение в свою очередь коррелирует с представлениями 

женщины о реализации хозяйственно-бытовой функции (r=0,441, p=0,003). Чем 

острее женщина ощущает неудовлетворенность своих основных жизненных 

потребностей, что может сопровождаться обвинением в этом себя, тем важнее 

для нее обустроить семейный очаг и быть примерной хозяйкой дома, выше 

требования к своим хозяйственно-бытовым умениям и навыкам.  

Вероятно, готовность выполнять домашние обязанности вступает в 

противоречие с внутренней неустойчивостью, сомнениями и неуверенностью в 

себе, характерными для данной группы женщин. Роль «хранительницы очага», 

выступающая одной из основных семейных ценностей, вынуждает женщин 

быть более ответственными, уверенными, самостоятельными, не зависеть от 

обстоятельств, что в целом не свойственно для женщин данной группы. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показывают 

специфику самоотношения женщин, неудовлетворенных браком, и его 

взаимосвязь с представлениями женщин о семейных ценностях.  

Женщины характеризуются более негативным фоном отношения к себе, 

внутренней напряженностью, склонностью к подчинению внешним 

обстоятельствам. Самоотношение женщин взаимосвязано с их 



 
 

представлениями о значимости хозяйственно-бытового обслуживания в семье, 

внешней привлекательности и взаимной моральной и эмоциональной 

поддержки супругов.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ СОТРУДНИКОВ МЧС) 
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В статье рассматривается проблема профессионального стресса у пред-

ставителей служебной деятельности, специфика работы которых предполагает 

экстремальные условия. Особое внимание уделено изучению стрессоустойчи-

вости как профессиональной компетенции в условиях ЧС в контексте синдрома 

профессионального выгорания. Результаты исследования позволили выделить 

копинг-стратегии профессионального выгорания в профессиональном стрессе. 

 

Ключевые слова: профессиональный стресс, профессиональное выгора-

ние, копинг-стратегии, стрессоустойчивость, служебная деятельность. 

 

Представители экстремальных профессий (летчики, спасатели, сотрудни-

ки подразделений МЧС и МВД) в большей мере подвержены серьезному воз-

действию стрессовых факторов во время выполнения профессиональной дея-

тельности [3]. 

Сотрудники служебной деятельности должны обладать достаточным 

уровнем стрессоустойчивости не только личности, но и личности в профессио-

нальной деятельности. Тезис находит свое подтверждение в постановке и раз-

работке проблемы стрессоустойчивости в профессиональной деятельности. Мы 

исследуем копинги профессионального выгорания у лиц с показателями высо-

кого и низкого уровня профессионального стресса. 



 
 

Классическая парадигма стресса Г.Селье в логике профессиографических 

исследований стрессоустойчивости представлена концепциями: профессио-

нального стресса [1, 4], синдрома эмоционального выгорания [2], психической 

напряженности, преодолевающего поведения. Изучение копингов профессио-

нального выгорания в психодиагностике принадлежит К.Маслач и представле-

но дифференциальными исследованиями психологических защит [5].  

Цель нашего исследования – изучить копинг-стратегии профессиональ-

ного выгорания в профессиональном стрессе.  

Исследовательский инструментарий включал тестовые методики: 

1. Методика «Оценка профессионального стресса»  

2. Опросник профессионального выгорания MBI . 

Экспериментальный план представлен статистическим анализом тесто-

вых данных с применением корреляционного, регрессионного и факторного 

анализа, а также Т-статистики Стюдента для независимых групп.  

Выборку составили 20 сотрудников МЧС (пожарных спасателей) муж-

ского пола (в возрасте от 23 до 52 лет), со стажем работы: от 1 года до 25 лет. 

 

Рис. 1. Корреляционный анализ 

 

Рис. 2. Корреляционный анализ 

Как видно на рис. 1. и рис. 2., корреляционный отклик по переменной 

«профессиональный стресс» выявил значимую линейную зависимость со шка-

лой «деперсонализация». При этом, эмоциональная отстраненность как копинг 

профессионального стресса, связана со стажем работы, а эмоциональное исто-

щение с возрастом. 



 
 

 

Рис. 3. Т-критерий Стьюдента по группирующему признаку 

 

Т-критерий (рис.3) подтверждает деперсонализацию и стаж работы в ка-

честве детерминант профессионального стресса. 

 

Рис. 4. Регрессионный анализ 

 

Регрессионный анализ (рис. 4) на уровне тенденции также подтверждает 

деперсонализацию как предиктор профессионального стресса. 

Вывод: профессиональный стресс связан со стажем работы и проявляется 

в деперсонализации. 

 

Рис. 5. Факторный анализ 

 

Факторный анализ (рис. 5) позволил выявить два типа копинга в профес-

сиональном стрессе. Первый тип копинга связан с эмоциональным истощением 

и деперсонализацией. Второй тип связан с управлением мотивацией и не пред-

полагает редукции (снижения) достижений в условиях профессионального 

стресса.  



 
 

Таким образом, результат проведенного исследования позволяет сделать 

экспериментальный вывод о том, что профессиональный стресс характеризует-

ся двумя типами копинг-стратегий: психофизиологическим и когнитивным. 
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СНИЖЕНИЕ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАРУШЕНИЕ 

РЕГУЛЯЦИИ ЭМОЦИЙ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ: АНАЛИЗ СЛУЧАЯ 

 

О.А. Сагалакова, кандидат психологических наук, доцент кафедры кли-

нической психологии Алтайского государственного университета 

О.В. Жирнова, студентка кафедры клинической психологии Алтайского 

государственного университета 

 

Представлен анализ индивидуального случая, отражающий важность 

изучения качественной структуры психической деятельности и работы функци-

ональных блоков мозга для построения программы восстановительного обуче-

ния. Описаны данные пато- и нейропсихологической диагностики пациентки, 

особенности высших психических функций которой обусловлены сензитивно-

стью энергетического обеспечения активности и ее произвольной регуляции. 

Отмечена актуальность когнитивного тренинга для пациентов пожилого воз-

раста. 

 

Ключевые слова: патологическое старение, нарушения мыслительной 

деятельности, нарушение регуляции эмоций, когнитивный тренинг. 

 

С начала 80-х годов 20-го века перед отечественными нейропсихологами 

была поставлена задача исследования мнестико-интеллектуальной сферы при 

различных деменциях позднего возраста. Изучение синдромов когнитивного 

снижения при данных заболеваниях проводилось на основе фундаментального 

принципа пато- и нейропсихологии (Б.В. Зейгарник, С.Я. Рубинштейн, Л.С. 

Выготский, А.Р. Лурия и др.) – изучение особенностей высших психических 

функций (ВПФ) при сопоставлении нормы и патологии. В соответствии с опре-

делением наиболее уязвимого к нагрузке нейропсихологического фактора, свя-

занного с психическими процессами того или иного структурно-

функционального блока мозга, Н.К. Корсакова выделяет следующие варианты 



 
 

нормального старения: первый (наиболее часто встречающийся) вариант старе-

ния обусловлен снижением уровня энергетического обеспечения активности. 

Второй вариант характеризуется дефицитом симультанности в переработке ин-

формации (особенно в зрительно-пространственной сфере). Третий – связан со 

снижением произвольной регуляции деятельности. В случае, когда наиболее 

сензитивными являются сразу два фактора: энергетическое обеспечение актив-

ности и ее произвольная регуляция - Н.К. Корсакова пишет о неблагоприятной 

в плане прогноза декомпенсации четвертого (сочетанного) варианта старения 

[1, с.77-78]. 

Диагностика особенностей ВПФ пациентов пожилого возраста несомнен-

но должна опираться на выделенные Н.К. Корсаковой варианты нормального 

старения. Данная задача становится особо актуальной на этапе построения пла-

на работы, т.к. определение качественной структуры психической деятельно-

сти, изучение работы структурно-функциональных блоков мозга и грамотное 

обобщение клиническим психологом полученных данных позволит составить 

прогностически подходящую для конкретного пациента программу психологи-

ческого вмешательства. 

В данном направлении показательным является разбор следующего ин-

дивидуального случая. Женщина, 62 года, среднее образование, 38 лет работала 

в Доме культуры (пела и руководила хором), на пенсии продолжает заниматься 

хоровым пением. На протяжении 15 лет неоднократно проходит лечение в пси-

хиатрической клинике по поводу соматизированной депрессии («ничего не хо-

чется», «тоска зеленая», «приступы» соматического уровня). Высказывается о 

гормональных нарушениях. Значительная социальная поддержка со стороны 

родственников и коллег по хору, муж выполняет всю работу по дому, пациент-

ка может «уйти в 3 часа дня, прийти только в 10 вечера домой». Старается кон-

центрировать на себе внимание, в межличностном взаимодействии пытается 

нравиться собеседникам, речь монологична. Рассказывает о своих переживани-

ях эмоционально, детально, суждения носят эгоцентрический характер. Обстоя-



 
 

тельно сообщает об опыте профессиональной деятельности, рассуждает по по-

воду бытовых проблем. 

Проведение комплексной нейро- и патопсихологической диагностики ос-

новывалось на принципах концепции А.Р. Лурия о трех функциональных бло-

ках мозга [2, с. 88], принципах учения о закономерностях протекания психиче-

ской деятельности и свойств личности в норме и при патологии (Б.В. Зейгар-

ник, С.Я. Рубинштейн) [3, с. 26-51; 4, с. 22-27], а также на данных исследования 

нормального и патологического старения (Н.К. Корсакова, И.Ф. Рощина) [5, с. 

4-5]. 

Полученные данные свидетельствуют о заинтересованности в патологи-

ческий процесс работы первого блока мозга - энергетическое обеспечение дея-

тельности определяется выраженными колебаниями темпа (скачки работоспо-

собности начинаются и завершаются внезапно, иногда связаны с усложнением 

задания). Выявлены признаки колебания внимания, сочетающиеся с трудно-

стями переключения. В ходе обследования (беседа, Ассоциативный экспери-

мент) выступают колебания деятельности в виде периодической латенции при 

ответах. При выполнении интересной для пациентки работы в основном не 

утомляется, «самомотивируется». Наряду с этим очень важна похвала со сторо-

ны экспериментатора.  

Отмечены особенности динамического компонента мыслительной дея-

тельности - пациентка одно и то же задание решает то в обобщенном, то в кон-

кретно-элементарном плане (Классификация предметов: на группу «люди» 

кладёт врача, на врача – термометр: «Врач работает на скорой». Эксперимента-

тор: «Кто входит в эту группу?» Исправляет ошибку - убирает из группы людей 

термометр и откладывает его в сторону: «Это группа людей: лыжник, доктор, 

матрос, мальчик с мячом, ну они все же люди, все человеки»). Наблюдается не-

устойчивость умственной работоспособности в виде непоследовательности 

суждений. 

Вместе с тем выявлена высокая продуктивность процесса механического 

запоминания, удержание заученной информации также достаточно – кривая за-



 
 

поминания 10 слов: 5,8,7,9,9; отсрочено – 9 слов. При запоминании структури-

рованного материала основной смысл передает точно, однако при пересказе 

обнаруживаются некоторые искажения, которые отмечаются самой пациент-

кой. После интерференции наблюдается некоторое затруднение в припомина-

нии материала. 

Операционально-технический компонент мыслительной деятельности ха-

рактеризуется выраженным снижением уровня обобщения. С одной стороны, 

иногда отмечаются трудности сортировки даже по конкретному признаку («Это 

не группа… тут животные: слон, свинья… это нет … рыбка, петух, лебедь… а 

собака тоже животное… птицы – это уже дичь»), с другой – при решении зада-

чи на усложнение уровня обобщения на первый план выходит сортировка по 

конкретно-ситуативным признакам (Люди + одежда: «Одеть людей, а то они 

замерзли… лыжник, а тут как раз одежда теплая»). 

При обобщении результатов обследования обнаруживается также заинте-

ресованность третьего блока мозга в патологический процесс - нарушения про-

гнозирования результатов, построения программ, адекватных задаче и своим 

возможностям, иногда наблюдается импульсивное принятие решений. Доступ-

на самостоятельная коррекция ошибок, направления внимания в основном так-

же организует деятельность пациентки. 

Отмечена тенденция к подробному описанию отдельных деталей - нару-

шение «оптического внимания» (Г.В. Биренбаум). Пациентка легко поддается 

диффузному впечатлению яркой раскраски отдельных частей картинки. Вос-

приятие, освобожденное от организующей роли мышления, становится диф-

фузным, легко возникает структурный распад (описывает сюжетную картину 

«Опять двойка»: «…квартира малогабаритная, поэтому маленький на велосипе-

де в квартире катается (смеется)»; «сын пришел со школы с неприятностью… 

если бы он подрался, царапина на лице была бы, может, он получил двойку»).  

Таким образом, у данной пациентки выявлен четвертый вариант старения 

по Н.К. Корсаковой (чувствительны два фактора: энергетическое обеспечение 

активности и ее произвольная регуляция), отмечены эмоционально-личностные 



 
 

особенности, свойственные лицам с истерическим расстройством личности, де-

прессивное состояние. Вместе с тем критические возможности в основном не 

снижены, однако прослеживается тенденция к данному процессу. К процедуре 

обследования относится заинтересованно, отмечаются элементы игровой моти-

вации. В ситуациях похвалы пациентка оживляется, начинает рассказывать о 

том, что раньше с такой деятельностью справлялась ещё более успешно.  

В отечественной нейропсихологии школы А.Р. Лурии обозначен путь 

восстановительного обучения. Используется когнитивный тренинг с опорой на 

сохранные звенья, зону индивидуальной компенсации и мотивационную 

направленность личности пациента.  

И.Ф. Рощина отмечает, что когнитивный тренинг должен быть направлен 

на все составляющие ВПФ: 1) нейродинамические параметры деятельности; 2) 

произвольная регуляцию, контроль и программирование деятельности; 3) опе-

рациональные компоненты психической активности [6, с. 11]. Операциональ-

ные компоненты деятельности включают гностические процессы, внимание, 

кинетический, кинестетический и пространственный виды праксиса, конструк-

тивную деятельность, экспрессивную и импрессивную речь, письмо, чтение, 

счет, мнестическую деятельность (память на прошлое и текущее запоминание), 

мыслительную деятельность. Снова важно подчеркнуть, что восстановительное 

обучение необходимо строить на основе интересов, ценностей личности, со-

хранных компонентов психической деятельности, изучать «личность в услови-

ях болезни». 
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Представлены теоретические направления исследования психологическо-

го благополучия личности и родительских установок. Подчеркивается взаимо-

связь между данными феноменами. Приведены факторы, влияющие на уровень 

родительского стресса в семьях с аутичными детьми. Рассмотрены психологи-

ческие особенности матерей, воспитывающих детей с расстройствами аутисти-
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По статистике каждый год в России растет число детей, страдающих 

аутизмом. Для того, чтобы оказать психологическую поддержку женщинам, 

столкнувшимся с данной проблемой, необходимо изучить особенности струк-

туры их психологического благополучия. 

Кроме того, в исследованиях отечественных авторов была выявлена вза-

имосвязь между родительскими установками и психологическим благополучи-

ем женщин. По этой причине, в нашей работе мы рассматриваем психологиче-

ское благополучие в контексте родительских установок. 



 
 

В настоящее время исследованием проблемы психологического благопо-

лучия личности занимаются как отечественные, так и зарубежные учёные. 

Представители гедонистического направления (Н. Бредберн, Э. Динер) рас-

сматривают психологическое благополучие, как баланс позитивного и негатив-

ного аффектов, общую удовлетворенность жизнью [1, с. 7]. 

Э.Л. Деси и Р.М. Райан разработали теорию самодетерминации. Они вы-

деляют три базовые потребности, удовлетворение которых влияет на уровень 

благополучия – автономность, компетентность и положительные отношения [2, 

с. 33]. 

Представители эвдемонического направления (К. Рифф, А. Уотерман) 

считают, что основой психологического благополучия являются самореализа-

ция и личностный рост.  

В своей работе мы рассматриваем психологическое благополучие с точки 

зрения Кэрол Рифф. К. Рифф выделила структуру психологического благопо-

лучия, включающую 6 основных компонентов: позитивные отношения с окру-

жающими, самопринятие, автономность, компетентность, наличие целей в жиз-

ни и личностный рост [1, с. 5]. 

Наиболее общее определение субъективного (психологического) благо-

получия дал Р. М. Шамионов: субъективное благополучие – это эмоционально-

оценочное отношение человека к своей жизни, своей личности, взаимоотноше-

ниям с другими и процессам, имеющим важное значение с точки зрения усво-

енных нормативно ценностных и смысловых представлений о «благополучной» 

внешней и внутренней среде, выражающейся в удовлетворенности ею, ощуще-

нии счастья [3, с. 3]. 

Изучение проблемы психологического благополучия наиболее актуально 

применительно к людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Такой си-

туацией, в частности, является рождение ребенка с расстройствами аутистиче-

ского спектра.  

Н.Ф. Михайлова считает, что семьи с «особыми детьми» в концептуаль-

ном плане можно рассматривать как системы, пытающиеся справиться со 



 
 

стрессом, обусловленным детской инвалидностью. В этом плане следует отме-

тить, что «особый ребенок» находится не в изоляции, а живет в определенном 

контексте (прежде всего, в контексте семьи), и, соответственно, все, что случа-

ется с ним, вызывает изменения и у других членов семьи [4, с. 37].  

И.И. Мамайчук в своей работе подчеркивает, что не только тяжесть де-

фекта у ребенка, но и определенные стереотипы, имеющие место в нашем об-

ществе относительно лиц с ограниченными психическими и физическими воз-

можностями, выступают в качестве причин стрессовых состояний родителей [5, 

с. 97]. 

Л.М. Семенова и Е.А. Мишина говорят о том, что семья аутичного ребен-

ка часто бывает лишена моральной поддержки со стороны окружающих. Даже 

близкие люди далеко не всегда относятся с пониманием, а посторонние часто 

проявляют недоброжелательность, реагируют агрессивно на разлаженное пове-

дение ребенка. Как следствие, возникает риск аутизации самих родителей. В 

первую очередь этому подвержены матери аутичных детей. Для них характерно 

избегание контактов и замыкание на собственных проблемах. 

Кроме того, в связи с аффективными нарушениями у аутичного ребёнка, 

отсутствием у него положительных эмоций в ответ на заботу и тёплое отноше-

ние, для родителя, кто уделяет больше внимания ребёнку (чаще всего для мате-

ри), характерны проявления тревоги, раздражительности, депрессии и эмоцио-

нального истощения. Как правило, матери аутичных детей имеют очень низкую 

самооценку, считают, что недостаточно хорошо выполняют свои материнские 

обязанности [6, с. 10]. 

Мы предполагаем, что матери, воспитывающие детей с расстройствами 

аутистического спектра, имеют специфические родительские установки. 

В работе Крайлюк А.И. дается следующее определение родительских 

установок: родительские установки – это определенный взгляд на собственную 

роль в отцовстве и материнстве, основанный на когнитивном, эмоциональном и 

поведенческом компонентах. Как правило, под ними понимается система эмо-



 
 

ционального отношения к ребенку, восприятие ребенка родителями и способов 

поведения с ним [7, с. 80]. 

Родительские установки и ожидания, по мнению Р.В. Овчаровой включают 

три уровня [8, с.10]:  

1) «мы – родители» (репродуктивные установки супругов в аспекте их от-

ношений); 

2) «мы – родители нашего ребенка» (установки в детско-родительских от-

ношениях); 

3) «это – наш ребенок» (установки и ожидания в отношении ребенка / де-

тей). 

Родительские установки реализуется в стиле воспитания. Сюда входят уста-

новки супругов, обусловленные их воспитательными предпочтениями, взглядами 

на родительскую роль, выбором той или иной системы наказаний и поощрений, 

гибкостью в общении, отношением к инициативности ребенка и т.д. 

Данные установки касаются непосредственно образа самого ребенка, со-

зданного родителями, он тесно связан с удовлетворенностью родительской ролью. 

Именно на этом уровне происходит постоянное сопоставление (осознанное или 

неосознанное) идеального образа ребенка с объективной реальностью. Результат 

такого сопоставления выражается в родительском отношении, имеет на него ощу-

тимое влияние [7, с. 80].  

В исследовании, проведенном Жуковской Л.В., была выявлена взаимосвязь 

между уровнем психологического благополучия матери и ее родительскими уста-

новками [9, с. 23]. Кроме того, в результате проведенного сравнительного иссле-

дования воспитательных паттернов в семьях детей с поведенческими, речевыми и 

аутистическими нарушениями [10, с. 10] было доказано, что существуют харак-

терные для семей всех исследуемых групп патологические воспитательные пат-

терны, а также существует специфика родительских стратегий по каждой группе. 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что изучение особен-

ностей психологического благополучия матерей, воспитывающих аутичных детей, 

в контексте родительских установок на сегодняшний момент является важной и 

актуальной задачей. 
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The problem of finding mechanisms for the development of obsessive-

compulsive disorder (OCD) is discussed. On a sample of 46 subjects, a correlation 

and mediator analysis of obsessive-compulsive disorder and social anxiety was per-

formed. The heterogeneity of the structure of OCD has been studied, as well as spe-

cific mechanisms for the formation of obsessive thoughts and actions. The role of so-

cial anxiety, rumination and perfectionism in the structure of the formation of OCD is 

shown. 
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Обсуждается проблема поиска механизмов развития обсессивно-

компульсивного расстройства (ОКР). На выборке 46 испытуемых произведены 

корреляционный и медиаторный анализы связи обсессивно-компульсивного 

расстройства и социальной тревоги. Выявлена неоднородность структуры ОКР 

в виде наличие специфических механизмов как для обсессий и ОКР, так и для 

компульсий. Показана роль социальной тревоги, руминаций и перфекционизма 

в структуре формирования ОКР – обсессий и компульсий. 

 

Ключевые слова: обсессивно-компульсивное расстройство, социальная 

тревога, медиаторный анализ. 

The diagnostic structure of OCD has qualitatively changed in DSM-5 and ICD-

11 - the group “Obsessive-compulsive and related disorders” includes trichotilloma-

nia, Tourette syndrome, etc., which were not previously considered directly with the 

OK-spectrum. Differences between OCD features depending on the prevalence of ob-

sessions or compulsions allow hypothesizing the different mechanisms of these OCD 

types. 

The current topic of psychology is the search for mechanisms for the develop-

ment and maintenance of OCD. There are various hypotheses. 1) Obsessions are ob-

served in other disorders, which reduces the importance of studying OCD (V.G. Rot-

shtein, N.D. Lakosin). 2) OCD is a variant of the norm (F. Langlois, M. Freeston). 3) 

It is necessary to consider the syndrome status of OCD (E. Hollander, S. Kim). S.M. 

Parshina, I.V. Pluzhnikov showed a systematic deficit of an arbitrary regulation of 

OCD activity — violation of programming, evaluation of results, correction, braking 

and switching mechanisms against the background of safety of planning and initiation 

[1]. 

The sample of the study consisted of 46 subjects aged 17-21 years. The data 

were processed in the programs - Statistica 10, SPSS 23 (Process v 3.3 by AF Hayes), 

Mplus 7. Research methods: testing (Yale-Braun OCD scale with emphasis on “ob-

session” and “compulsion”; Three-factor questionnaire of perfectionism А.B. Khol-

mogorova, N.G. Garanian, Social Anxiety and Social Phobia Questionnaire O.A. 



 
 

Sagalakova, D.V. Truevtsev [2]; “Negative Evaluation Fear Scale” (short version of 

BFNE-S), by M. Leary, approbation I.V. Grigorieva, SN Enikolopova [3]; Question-

naire "Style of self-regulation of behavior" V.I. Morosanova; Questionnaire of dys-

functional beliefs in the border Personality Disorder (PBQ-BPD), author E. Butler, 

adapted for a Russian-speaking sample by M.A. Konina, A.B. Kholmogorova; Cogni-

tive Regulation of Emotions Questionnaire (CERQ), author N. Garnefsky, testing by 

E.I. Rasskazova, A.B. Leonova, I.V. Pluzhnikov.), Statistical data processing meth-

ods: mediator analysis, correlation analysis. 

A correlation analysis of the symptoms of OCD (Yale-Brown Scale) and social 

anxiety (Social Anxiety Scale) showed that with severe OCD, high social anxiety is 

characteristic (r = 0.43; p = 0.003). When OCD is characterized by pronounced fear 

in the manifestation of initiative in communication (r = 0.42; p = 0.004). The “obses-

sion” subscale positively correlates with almost all parameters of social anxiety. 

Compulsions showed a connection with the lack of social skills in the structure of so-

cial anxiety (r = 0.37; p = 0.012). The discussions are significantly related to the scale 

of fear of negative evaluation (r = 0.38; p = 0.009).  

As a result of the correlation analysis of the scales of the Perfectionism Ques-

tionnaire and the Yale-Brown Scale, it is shown that the obsessions are significantly 

related to the concerns of evaluations from those around you during unfavorable 

comparisons (r = 0.32; p = 0.03). 

When analyzing the data on PBQ-BPD and Yale-Brown Scale, it was found 

that the “dependency” factor positively correlates with obsessions (r = 0.44; p = 

0.002), compulsions (r = 0.34; p = 0.023) and OCD (r = 0.43; p = 0.003). A correla-

tion analysis of the scales of the “Style of self-regulation of behavior” questionnaire 

and Yale-Brown Scale revealed that OCD symptoms are negatively related to the 

planning scales (r = -0.40; p = 0.006) and activity modeling (r = -0.30; p = 0.046). 

The presence of compulsions are related to the regulation disturbances: planning (r = 

-0.46; p = 0.001) and modeling activities (r = -0.32; p = 0.028), overall level of self-

regulation (r = -0.38; p = 0,010). 



 
 

Mediator analysis (the effect is reliable at p <0.05) showed that social anxiety 

mediates the connection between ruminations (metacognitive style of regulation) and 

the formation of obsessions. The presence of social anxiety explains the transition 

from fixation and cyclical deliberation of perceived failure, a debilitating force, to the 

formation of obsessive thoughts that are no longer directly related to the situation. 

The mediator model (mediator effect is reliable at p <0.05) showed that the 

“dependency” factor mediates the relationship between CT and OCD development. 

Mediator analysis showed that CT mediates the connection of perfectionism (PBQ-

BPD scale 1) and “obsessions” (mediator effect is reliable at p <0.05), but does not 

mediate the connection of this scale of perfectionism and compulsions, as well as 

OCD. TF determines the development of concern with evaluations of others, concen-

trating on mistakes, negative evaluation of its activities, but social anxiety does not 

necessarily lead to the development of OCD.  

Thus, the heterogeneity of the structure of OCD is shown - the presence of spe-

cific mechanisms for both obsessions and OCD as a whole, and for compulsions. The 

role of CT, rumination and perfectionism in the development of OCD - obsessions 

and compulsions is shown. 
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В статье дан анализ теоретические подходов к определению социально-

психологического климата, выделены факторы его определяющие, а также опи-

саны групповые эффекты в межличностных отношениях, которые оказывают 

опосредованное влияние на организационное поведение работников. Основы-

ваясь на подходы, авторами статьи были подобраны методики, проведено ис-

следование содержательных составляющих социально-психологического кли-

мата в организации, выделены значимые взаимосвязи.  

 

Ключевые слова: межличностные отношения, социально-

психологический климат, организационное поведение, малая группа. 

 

Сплоченность трудового коллектива зависит от социально-

психологического климата, характеризующего социальное лицо коллектива, и 

определяющего производственный потенциал работников. Социально-

психологический климат – это результат совместной деятельности людей, их 

межличностного взаимодействия [1, с.196]. 

Актуальность данной проблемы диктуется, прежде всего, возросшими 

требованиями к уровню психологической включенности индивида в его трудо-

вую деятельность и усложнением профессиональной деятельности людей, по-

стоянным ростом их личностных притязаний. Благоприятный социально-

психологический климат является показателем уровня социального развития 



 
 

коллектива и психологическим ресурсом, способствующим реализации потен-

циала работников. 

Значимость социально-психологического климата определяется тем, что 

он способен выступать в качестве фактора эффективности тех или иных соци-

альных явлений и процессов, служит показателем их состояния. Несмотря на 

большое количество работ и разнообразие подходов в изучении особенностей 

межличностного взаимодействия как основы психологического климата тру-

дового коллектива, вопросы комплексного исследования структуры межлич-

ностного взаимодействия как факторов социально-психологического климата 

остаются открытыми. 

Целью исследования стало изучение особенностей межличностных от-

ношений в трудовом коллективе, что выступает основой специфики социально-

психологического климата. 

В исследовании приняло участие 64 человека в возрасте от 25 до 40 лет, 

работающих в Многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг Алтайского края.  

Теоретико-методологическими основаниями исследования выступили: 

подход в изучении социально-психологического климата коллектива Б.Д. Па-

рыгина, А. А. Русалиновой, А. Н. Лутошкина и подход в изучении межлич-

ностных отношений в коллективе А.И. Кравченко [2].  

Социально-психологический климат – это результат совместной деятель-

ности людей, их межличностного взаимодействия. Он проявляется в таких 

групповых эффектах, как настроение и мнение коллектива, индивидуальное са-

мочувствие и оценка условий жизни и работы личности в коллективе. Члены 

коллектива как личности определяют его социальную микроструктуру – малую 

группу, своеобразие которой обуславливается социальными и демографиче-

скими признаками (возрастом, полом, профессией, образованием, социальным 

происхождением и др.). Психологические особенности личности способствуют 

или мешают формированию чувства общности, то есть влияют на формирова-

ние социально-психологического климата в трудовом коллективе. 



 
 

Благоприятный социально-психологический климат является условием 

повышения производительности труда, удовлетворенности работников трудом 

и коллективом. Психологический климат коллектива, обнаруживающий себя, 

прежде всего в отношениях людей друг к другу и к общему делу, и этим не 

ограничивается. В результате создается определенная структура ближайших и 

последующих, более непосредственных и более опосредованных проявлений 

социально-психологического климата. 

В рамках социальной организации правомерно говорить о двух важней-

ших факторах социально-психологического климата коллектива – культуре че-

ловеческих отношений, человеческого общения с одной стороны, и культуре 

организации труда – с другой. Таким образом, с учетом как глобальных, так и 

локальных компонентов макросреды можно вычленить следующие основные 

факторы социально-психологического климата коллектива, выходящие по сво-

ему масштабу за его рамки: система социальных отношений общественно-

экономической формации в целом; культура труда и управления в данной соци-

альной организации; культура межличностных человеческих отношений и об-

щения. Кроме того, необходимо учитывать и взаимовлияние всех названных 

факторов, и их многократно опосредованное друг через друга воздействие на 

социально-психологический климат первичного коллектива. 

Для исследования социально-психологического климата нами были вы-

браны: методика на «Определение психологического климата группы» Л.Н. Лу-

тошкина предназначена для исследования особенностей психологической (эмо-

циональной) атмосферы в трудовом коллективе, тест «Уровень конфликтности 

личности» Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова, предназначен для определения уров-

ня конфликтности личности, тест «Оценка уровня общительности личности» 

В.Ф. Ряховского, предназначен для определения уровня общительности и го-

товности взаимодействовать с окружающими, а также способности налаживать 

новые коммуникативные связи и поддерживать старые и методика «Диагности-

ка коммуникативного контроля» М. Шнайдера, предназначена для изучения 

уровня коммуникативного контроля.  



 
 

В результате проведенного исследования были получены ниже представ-

ленные результаты. 

 

Рис.1. Содержательная характеристика социально-психологического 

климата работников социальной сферы 

 

Анализ результатов по исследованию социально-психологического кли-

мата в коллективе показал следующее (средние баллы):  

- работа очень нравится (11б), это значит, что работники удовлетворен-

ны собственной продуктивностью на рабочем месте;  

- в коллективе люди всякие (18,51б) – такие ответы показывают, наличие 

сложностей при межличностном взаимодействии в коллективе между работни-

ками;  

- работа организована неплохо (25,92б) – работники считают, что для ис-

полнения их должностных обязанностей есть на рабочем месте все необходи-

мое.  

Далее с помощью корреляционного анализа была выявлена взаимосвязь 

социально-психологического климата коллектива с уровнем конфликтности, 

общительности и коммуникативного контроля. В результате социально-
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психологический климат обратно коррелирует с «уровень конфликтности» (r=-

,658, р=,001), следовательно, чем выше уровень конфликтности в коллективе, 

тем ниже уровень социально-психологического климата [2].  

Из полученных результатов можно сделать вывод, что значительное вли-

яние на знак социально-психологического климата коллектива оказывает уро-

вень конфликтности членов коллектива. Следовательно, если человек не нару-

шает номы поведения или общения в группе, не проявляет интерес к конфликт-

ным ситуациям и не становится их инициатором, то такое поведение будет спо-

собствовать гармонизации социально-психологического климата в коллективе. 
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Данное исследование направлено на поиск новых способов гармонизации 

психо-эмоционального состояния личности. Рассмотрен комплекс упражнений 

дыхательной йоги автора Стрельниковой Александры Николаевны как способ 

снижения напряжения.  

 

Ключевые слова: психо-эмоциональное состояние личности, йога, пра-

наяма, гармонизация психо-эмоционального фона личности, дыхательная гим-

настика Стрельниковой. 

 

В настоящее время все чаще психологи сталкиваются с проблемой гармо-

низации психо-эмоционального состояния личности. Стресс повседневной 

жизни стал главным объектом внимания, вокруг которого растет интерес в изу-

чении его особенностей, способах контроля и предупреждения. Для достиже-

ния данной цели используются разные техники, приемы и методы. В своей ра-

боте я рассматриваю, разработанную А.Н. Стрельниковой, дыхательную гимна-

стику, основанную на одном из направлений йоги «Пранаяма», что в переводе с 

санскрита означает «контроль дыхания», как способ уменьшения стресса и впо-

следствии гармонизации психо-эмоционального состояния личности.  

Понятие «психологическое состояние» как специфическая психологиче-

ская категория введено Н.Д. Левитовым. Он писал: Психологическое состояние 

— целостная характеристика психической деятельности за определенный пери-



 
 

од времени, показывающая своеобразие психических процессов в зависимости 

от отражаемых предметов и явлений действительности, предшествующего со-

стояния и психических свойств личности [1, с.43]. Психологические состояния 

— важнейший компонент психики человека.  

В современной психологии много внимания уделяется проблеме психиче-

ских состояний. Н.Р. Сосновикова дает следующее понятие: «Психическое со-

стояние - конкретная структурная организация всех имеющихся у человека 

психических компонентов, обусловленная данной ситуацией и предвидением 

результатов действий, их оценкой с позиций личностных ориентаций и устано-

вок, целей и мотивов всей деятельности» [2, с.256]. Психические состояния 

многомерны, они выступают и как система организации психических процес-

сов, всей деятельности человека в каждый конкретный момент времени, и как 

отношения человека. В них всегда представлена оценка ситуации и потребно-

сти человека. Существует представление о состояниях как о фоне, на котором 

протекает психическая и практическая деятельность человека. Вместе с тем, 

среди всех психических состояний невозможно найти ни одного, в котором 

эмоции не имели бы значения. Во многих случаях нетрудно отнести эмоцио-

нальные состояния к приятным или неприятным, но довольно часто психиче-

ское состояние представляет собой сложное единство противоположных пере-

живаний (смех сквозь слезы, радость и печаль, существующие одновременно, и 

т. п.). 

Положительно окрашенное эмоциональное состояние влияет на протека-

ние практически всех психических процессов и поведение человека. Известно, 

что успех в решении интеллектуального теста положительно влияет на успеш-

ность решения последующих заданий, неуспех - отрицательно. Многие экспе-

рименты показали, что счастливые люди проявляют большую готовность прий-

ти на помощь другим. Многие исследования свидетельствуют о том, что люди, 

находящиеся в хорошем расположении духа, склонны более положительно 

оценивать свое окружение [3, с.68]. 



 
 

Совсем по-другому характеризуются отрицательно окрашенные эмоцио-

нальные состояния, которые изменяют характер поведения личности (усиление 

поведенческой активности, побуждение более интенсивным действиям и т.д.). 

Как известно, каждый человек в силах контролировать свои эмоции, а 

следовательно управлять процессами их гармонизации. Рассмотрим один из 

способов, который непосредственно направлен на это. 

Дыхание - один из самых важных процессов, влияющий на физиологиче-

ские функции и психические состояния в организме. С помощью дыхания мож-

но вводить организм в состояние возбуждения (как это делается в боевых ис-

кусствах Востока) и максимального расслабления (йоги способны вводить себя 

в состояние клинической смерти). Полное дыхание - дыхание йогов - самый ра-

циональный способ дыхания. Такое дыхание способствует наилучшей вентиля-

ции легких, движению энергии и кислородному обмену в организме. Это дыха-

ние дает прекрасный эффект, оздоравливая и весь организм, и психику в целом.  

Наша жизнь помещается в отрезок времени от первого вдоха в момент 

рождения, до последнего выдоха в момент смерти. Дыхание естественно, и от-

слеживает любые изменения нашего психического состояния. Все эмоциональ-

ные переживания сопровождаются изменением глубины, частоты, скорости и 

плавности дыхания. На уровне физиологии за способность приспосабливаться к 

неблагоприятным для человека факторам отвечает иммунная система. Она за-

ставляет организм реагировать должным образом, чтобы восстановить пошат-

нувшееся равновесие (например, вызвать высокую температуру). Прожив 

симптом, организм выздоравливает. 

На уровне психики эту функцию выполняет дыхание. Находясь в нор-

мальном состоянии, человек дышит, не задумываясь, как он это делает. Суще-

ствуют врожденные механизмы регулирования дыхания. Естественное дыхание 

дает человеку энергию, чувство уверенности и спокойствия. При блокировке и 

подавлении эмоций стресс не проживается активно, а зажимается дыханием 

внутри. А ведь основная функция эмоций - приспособительная. Проживая ту 

или иную эмоцию, организм вырабатывает необходимое ему количество энер-



 
 

гии, чтобы адекватно отреагировать на ситуацию. Если мы избегаем пережи-

вать свои чувства, они «застревают» в теле. На их удержание тратится огром-

ное количество энергии. В итоге нам не хватает энергии для жизни. Поэтому 

восстановление естественного дыхания - колоссальный ресурс для улучшения 

здоровья, увеличения жизненных сил и в общем гармонизации психо-

эмоционального состояния личности. 

Взаимосвязь между организмом и психикой человека известна давно. Од-

нако в современной психологии данная проблема была поднята совсем недавно. 

Только в середине ХХ века В. Райх, У.Джеймс, А.Лоуэн, Д. Эберт и другие 

ученные выявили, что психика человека проецируется на его физическое тело в 

виде конституционных особенностей, мышечных зажимов и суставно-

мышечных контрактур (ограничение подвижности в суставах и уменьшение ак-

тивизации механизма сокращения мышечных волокон) отражаясь на его физи-

ческом развитии. Верно также и обратное: воздействуя на физическое тело 

определенным образом можно изменить психологическое и физиологическое 

состояние человека. Также, в работах последователей школ экспериментальной 

психологии В.Вундта, А.Бине, И.Павлова, И.Сеченова и др. было показано 

наличие связи между отдельными психическими процессами, прежде всего, 

чувственно-эмоциональными и соматическими процессами [4, с.78]. 

Как ни странно на первый взгляд, развитию головного мозга способству-

ют различные дыхательные упражнения. Ведь в дыхании участвует огромное 

количество разных мышц, мелких и крупных. То есть, используя дыхательные 

техники, мы глубоко воздействуем на кору головного мозга - не только на 

участки, отвечающие за двигательную активность, но и на более глубинные 

структуры. 

Использование при работе с телом разного рода движений и дыхательных 

ритмов позволяет глубоко и в то же время мягко воздействовать на психиче-

ские структуры человека. Формируется новая пластика тела и «размываются» 

не только двигательные стереотипы, но и стереотипы эмоционального реагиро-

вания. Следующий этап изменений — размывание жестких мысленных струк-



 
 

тур (стереотипов мышления и убеждений, которые формируют восприятие и 

оценку мира, себя, стратегии жизни). То есть формируется и новая пластика те-

ла, и новая пластика поведения, а следовательно динамика жизни, эмоциональ-

ный настрой. Человек приходит к состоянию душевного комфорта. При этом 

уходит автоматизм реагирования на стрессовые ситуации. Формируются новые 

формы реакции, у человека появляется выбор [5, с.87]. 

Самым прямым способом устранения эмоциональных барьеров является 

возвращение дыхания к нормальному режиму. Существует множество разно-

видностей дыхательных практик. В настоящее время наиболее популярными 

является: парадоксальное дыхание по А.Н. Стрельниковой. 

Упражнения активно включают в работу все части тела (руки, ноги, 

голову, бедерный пояс, брюшной пресс, плечевой пояс и т.д.) и вызывают 

общую физиологическую реакцию всего организма, повышенную потребность 

в кислороде. Так как все упражнения выполняются одновременно с коротким и 

резким вдохом через нос (при абсолютно пассивном выдохе), это усиливает 

внутреннее тканевое дыхание и повышает усвояемость кислорода тканями, а 

также раздражает ту обширную зону рецепторов на слизистой оболочке носа, 

которая обеспечивает рефлекторную связь полости носа почти со всеми 

органами. Вот почему эта дыхательная гимнастика имеет необыкновенно 

широкий спектр воздействия: положительно влияет на обменные процессы; 

способствует восстановлению нарушенных в ходе болезни нервных регуляций 

со стороны центральной нервной системы; повышает общую сопротивляемость 

организма, его тонус, оздоровляет нервно-психическое состояние у больных; 

исправляет развивающиеся в процессе заболевания различные деформации 

грудной клетки и позвоночника.  

Особенностью и важным преимуществом дыхательной гимнастики А.Н. 

Стрельниковой является использование форсированного вдоха и вовлечение 

самой мощной дыхательной мышцы - диафрагмы. Дыхательная гимнастика 

заключается в тренировке короткого, резкого, шумного вдоха через нос с 

частотой приблизительно 3 вдоха за 2 секунды с последующим абсолютно 



 
 

пассивным выдохом через нос или через рот (о выдохе в стрельниковской 

гимнастике думать запрещено, организм сам выбрасывает ненужное и 

оставляет необходимое!) [6, с.294]. Одновременно с вдохом выполняются 

движения, вызывающие сжатие грудной клетки. 

Основные требования при выполнении: 

• Думать только о вдохе! 

• Тренировать только вдохи! 

• Считать только вдохи! 

Короткие шумные вдохи в этой гимнастике выполняются одновременно с 

движениями, сжимающими грудную клетку. При выполнении стрельниковских 

дыхательных упражнений кора головного мозга насыщается кислородом, за 

счет чего улучшается работа всех центров и происходит саморегуляция обмен-

ных процессов. 

Гимнастика Стрельниковой применялась в качестве экспериментального 

инструмента для улучшения психо-эмоционального состояния у группы деву-

шек, работающих на контрактной основе зарубежом, которые в той или иной 

мере находились в состоянии стресса в данный период времени. Эксперимент 

проходил в несколько этапов : первичное анкетирование с целью формирования 

экспериментальной группы (34 человека); проведение занятий по дыхательной 

гимнастики (14 занятий) ; финальный опрос участников эксперимента (19 чело-

век). 

Было опрошено 19 респондентов в возрасте от 18 до 33 лет. Опрос пока-

зал, что 17 испытуемых ощутили положительный эффект после курса занятий, 

2 незначительный положительный эффект.  

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о положительном 

влиянии дыхательных практик на психо-эмоциональное состояние личности и 

необходимости применения комплекса упражнений йоги как одного из самых 

действенных способов его гармонизации.  

Восстановление нормального режима дыхания, разумеется, не уничтожа-

ет мыслеформу, вызвавшую негативные эмоции, и не разрешает внешней при-



 
 

чины, занимающей наши мысли. Тем не менее, равновесие дыхания является 

эффективным способом «короткого замыкания» кризиса чувств, препятствую-

щего течению эмоциональной энергии, и позволяет нам вновь раскрыться для 

энергообмена. Другими словами, уравновешенное дыхание помогает устранить 

паралич (страх), слабость (печаль) и напряженность (гнев) и делает нас более 

эффективными в решении возникшей проблемы, а впоследствии гармонизирует 

психо-эмоциональное стояние личности.  
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В статье обосновывается важность исследования на современном этапе 

развития психологии, научной проблемы адаптационных возможностей чело-

века к кризисной ситуации, а также необходимость осуществления психологи-

ческой коррекции, позволяющей ему справиться с жизненными трудностями, 

преодолеть последствия кризисной ситуации.  
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Существование человека в современном мире перенасыщено разноплано-

выми трагедиям, катастрофами, переломными событиям и другим сложными 

жизненными ситуациями. Многообразие социальных конфликтов, сопровож-

дающихся насилием и жестокостью (локальные военные конфликты, терро-

ризм, криминальная ситуация и т. п.), сильнейшие природные катаклизмы (сти-

хийные бедствия), техногенные катастрофы, социально-экономическое небла-

гополучие усугубляют бытие человека, откликаются в его психике высоким 

уровнем напряжения, тревоги, страха, одиночества, бессмысленности и беспер-

спективности существования. В обозначенном контексте в психологической 

науке на первое место выходят проблемы кризиса и совладания с последствия-

ми переживания кризисных событий. [2,c.69]. Данные проблемы обладают 

острой актуальностью на современном этапе развития психологической науки и 

практики, имеют многофакторную природу и требуют углубленного исследова-



 
 

тельского внимания. Актуальность разработки проблематики кризиса личности 

и ее адаптационного потенциала продиктована также высокой вероятностью 

завершения кризиса максимально выраженной социально-психологической 

дезадаптацией индивида, ведущей к десоциализации, маргинальности, радика-

лизму, фанатизму, тоталитаризму, деструктивности вплоть до суицида.[1,с.38] 

.Однако при наличии адаптационных ресурсов и получения своевременной по-

мощи возможен переход на более устойчивый уровень существования личности 

и развития индивидуализации. 

 «Кризис» (от греч. crisis – решение, поворотный пункт, исход). Сущность 

понятие кризиса очень точно передана китайцами двумя иероглифами, один из 

которых обозначает «опасность», а другой – «возможность». В качестве сино-

нимов термина «кризис» в психологической литературе употребляются понятия 

«критический период» (Т. Шибутани) [18,с.228], «перелом», «переход» (Г. Ши-

хи) [19,с.189], «поворотный этап жизненного пути» (С. Л. Рубинштейн) 

[15,с.224], «разрыв» (Л. С. Выготский) [6,с.128], «критическая ситуация» Васи-

люк Ф.Е. [5,с.29] «переломное жизненной событие» (И.А. Ральникова).[16,с 85]. 

Для сущности природы личностных кризисов характерны следующие 

черты[5,с.35]: 

1. Кризис – это, прежде, всего нарушение внутреннего равновесия (пси-

хического, душевного, эмоционального) или гомеостаза человека, возникшее в 

результате средовых воздействий. 

2. Любой кризис является поворотным пунктом в развитии личности. 

В зависимости от того, по какому пути (конструктивному или деструк-

тивному) станет дальше развиваться индивид, сложится и вся его дальнейшая 

жизнь. 

3. Кризис не возникает сам по себе, он является следствием субъективно-

го и чувственного восприятия различного рода социальных, природных и эко-

номических воздействий или ситуаций, нарушающих привычные жизненные 

стереотипы и создающих препятствие, вызывающих переживания или дей-

ствия, когда человек не в состоянии самостоятельно их разрешить. 



 
 

Следует подчеркнуть, что в процессе жизни любой человек сталкивается 

с переживанием кризиса. Минимум это возрастные кризисы, кризисы межлич-

ностных отношений или семейные драмы. 

Теоретически жизненные события квалифицируются как ведущие к кри-

зису, если они создают потенциальную или актуальную угрозу удовлетворению 

основных потребностей и при этом ставят перед индивидом проблему, от кото-

рой он не может уйти и которую не может разрешить при помощи имеющихся 

в его опыте способов адаптации. 

Таким образом, можно говорить о неизбежности переживания кризисов 

любым человеком как необходимом моменте жизни, процесса индивидуализа-

ции, социально-психологического процесса развития и становления личности и 

группы.[2,с.122] 

Восстановление утраченного равновесия может потребовать от человека 

активности, направленной вовне (приложения значительных усилий, энергети-

ческих затрат), либо серьезных изменений во внутреннем мире – преобразова-

ния самого себя. Причем результат всех этих усилий неясен (ситуация неопре-

деленности). С психологической точки зрения, по мнению Н. Г. Осуховой 

[14,с.246], трудной жизненной ситуацией можно называть такую ситуацию, в 

которой в результате внешних воздействий или внутренних изменений проис-

ходит нарушение адаптации человека к жизни, в результате чего он не в состо-

янии удовлетворять свои основные жизненные потребности посредством моде-

лей и способов деятельности (поведения), выработанных в предыдущие перио-

ды жизни. Не просто нарушаются привычные отношения человека с миром, но 

становится невозможно приспособиться к этим изменениям без серьезной рабо-

ты во внешнем или во внутреннем мире. В качестве основного критерия Осухо-

ва Н.Г[14,c.148] выделяет невозможность преодоления жизненного препятствия 

привычными ресурсами или, другими словами, – нарушение адаптации к жиз-

ни. 

В качестве основной цели психологии кризисных ситуаций выступает 

изучение причин формирования и развития изменений психической деятельно-



 
 

сти человека с учетом его личностных особенностей под влиянием субъективно 

угрожающих или тотальных внешних средовых воздействий с последующей 

реализацией практических потребностей индивида или социальных (професси-

ональных) групп населения в краткосрочной и доступной психологической 

(психокоррекционной) помощи. 

Нам представляется, что с позиции рационального повышения эффектив-

ности мероприятий по охране психологического здоровья, профилактической 

психогигиенической работы необходимо прибегнуть к комплексному медико - 

психологическому подходу, который будет включать в себя: снижение уровня 

психического напряжения, развитие навыков саморефлексии и осознанности, 

обучение навыкам саморегуляции, выработка новых альтернативных способов  

и повышать психологическую компетентность и адаптацию личности. 

Развитие адаптационного процесса по стадиям обеспечивается последо-

вательной сменой механизмов адаптации. На психологическом уровне состоя-

ние, возникающее при нарушении взаимодействия человека и среды, может 

быть описано с использованием следующих ключевых понятий: стресса, 

фрустрации и конфликта.[8,с.46] 

Стресс - неспецифическая реакция организма на неблагоприятные факто-

ры окружающей среды. 

Фрустрация - негативное психическое состояние, возникающее в ситуа-

ции реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или 

иных потребностей. 

Конфликт - проявление объективных или субъективных противоречий, 

выражающихся в противоборстве сторон. 

Так, затруднения при попытке достичь некоторой цели в силу продолжи-

тельного неудовлетворения потребности могут вызвать нарастание стресса, ко-

торое, в свою очередь, отрицательно скажется на осуществляемой деятельности 

и приведет к фрустрации; далее агрессивные побуждения или реакции, могут 

вступить в конфликт с моральными установками субъекта, конфликт вновь вы-

зовет увеличение стресса. 



 
 

Основным компонентом адаптационного механизма является результат 

деятельности, который и формирует тот или иной тип адаптационного меха-

низма.[7,с.54] 

Социально-психологический процесс адаптации сложен и содержит 3 

блока - поведенческий, когнитивный, психологический и детерминируется си-

стемными и психологическими факторами. 

В адаптации к деятельности в кризисных условиях играют важную роль 

внутренние факторы, качества. А.П. Сложеникин [17,с.4]в своих исследованиях 

выделяет следующие личностные ресурсы, которые положительно влияют на 

адаптивный потенциал и успешность адаптации: гибкость, коммуникабель-

ность, осознанность, высокий уровень нервно-психической устойчивости и по-

веденческой регуляции, адекватная самооценка, реалистичность.  

В обсуждаемом контексте возникает научный интерес к изучению адап-

тационных возможностей человека, субъективно включенного в переживание 

кризисной ситуации. Большинством авторов исследовавших данную проблему 

отмечается что человек оказавшийся в кризисе , начинает сам воздействовать 

на ситуацию и себя самого. Все привычные способы , с помощью которых че-

ловек справлялся ранее с жизненными трудностями , подвергаются сомнению, 

не приводят к повышению адаптации и человек вынужден искать новые пути 

решения проблем, вырабатывать новые способы поведения , которые могут 

оказаться более эффективными, чем предыдущие. Это обуславливает выражен-

ную необходимость психокоррекционной, психотерапевтической работы с че-

ловеком, проживающим кризисное состояние.  

Постоянная психоэмоциональная напряженность является значительным 

деформирующим фактором в профессиональной , личной и социально психоло-

гической сферах. Психические и физические перегрузки и экстремальные фак-

торы , обусловливают потребность в новой модели организации психологиче-

ских профилактических мероприятий. 
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Представленные в статье результаты исследования демонстрируют спе-

цифику планирования будущего в семейной сфере женщин 23-40 лет, имеющих 

опыт переживания измены супруга. Установлено, что в этой ситуации женщи-

ны характеризуются спецификой глубины планирования предстоящей семей-

ной жизни, которая проявляется в преимущественной концентрации на целях 

ближайшего года, при практически полном отсутствии планов на отдаленное 

семейное будущее. При этом в представлении «жертв адюльтера», количество 

предполагаемых препятствий на пути достижения целей в сфере семьи и су-

пружеских отношений значительно увеличивается.  

 

Ключевые слова: целевое планирование будущей семейной жизни, се-

мейные перспективы, супружеская измена, женщины, брачный партнер. 

 

В современной психологии супружеская неверность, измена, адюльтер 

(фр. Adultere – прелюбодеяние) рассматривается как вступление лица, состоя-

щего в браке, в половую связь с лицами из других брачных пар или с одиноки-

ми мужчинами и женщинами. Она может носить как эпизодический, так и си-

стематический характер. Анализ литературы, представленный в ряде научно-

психологических исследований, свидетельствует о том, что измена обусловлена 

не только психологическими особенностями отдельного индивида, но и соци-

ально-демографическими характеристиками, например, возрастом и экономи-



 
 

ческим положением, а кроме того, такими показателями состояния общества в 

целом, как политическая идеология, направление социальных изменений, уро-

вень стабильности [1, 2]. Одну из особенностей современного представления об 

измене отмечает Б.М. Емалетдинов. Он говорит о решающей роли «психиче-

ской» измены (предпочтение одного индивида другому без физиологической 

измены), а не «физической» [3]. 

На сегодняшний день существует ряд исследований, затрагивающих во-

просы представления об измене и неверности партнеров в гендерном аспекте 

(Т.В. Андреева, С.И. Голод, Н.И. Олиферович, О.В. Лосева, М. Хант). Общ-

ность взглядов связана с тем, что измена рассматривается как главный, основ-

ной мотив для развода супружеских пар, для расставания партнеров, которые 

впоследствии глубоко переживают данный семейный кризис [4]. 

Существование такого социального явления как измена задокументиро-

вано во всех обществах, сохранивших письменные или устные свидетельства об 

упорядочении сексуального взаимодействия своих членов. Однако вариатив-

ность форм этого упорядочения объясняет значительные различия в оценке со-

циальной допустимости и значимости измены. Так, в ряде обществ о ней умал-

чивали, в других – рассматривали как нормативную форму сексуального пове-

дения. Кроме того, на различных исторических этапах развития одного и того 

же общества измена то каралась смертью, то считалась неизбежной слабостью. 

Однако, несмотря на значительное внимание, уделяемое учеными межличност-

ным отношениям мужчины и женщины, социальным представлениям, стерео-

типам, эталонам поведения в браке, влиянию измены на дестабилизацию их от-

ношений, проблема дальнейшего планирования семейной жизни в условиях пе-

реживания супружеской неверности остаётся мало изученной.  

Ситуация столкновения женщины с супружеской изменой нарушает ее 

эмоциональные ожидания, связанные с ролью жены, и оказывает непосред-

ственное влияние на психологическое состояние и поведение. Устоявшиеся 

ценностные ориентиры женщины претерпевают изменения, трансформируя 

прежние представления о собственной жизни, её уклад, переоценивается про-



 
 

шлое, приходит осознание того, что выстроенные планы на будущее потеряли 

свою актуальность. Появляется необходимость планирования жизненной пер-

спективы в семейной сфере с ориентацией на новые обстоятельства, нарушает-

ся непрерывность внутреннего существования и целостность душевной жизни. 

В этом контексте ценным оказывается умение женщины управлять временем 

своей жизни, выстраивая адекватные семейные перспективы. 

На современном этапе развития психологического знания проблематика 

планирования семейного будущего или семейных перспектив выступает акту-

альной областью исследования обобщенных представлений человека о буду-

щем, конкретизирующихся в аспекте изучения возможных направлений его са-

мореализации в семье [5, 6].  Семейные перспективы определяются как взаимо-

связанная совокупность перспективных линий развития, возникающих в про-

странстве локальных жизненных событий и обусловливающих облик будущего 

в границах жизненной сферы семьи и семейных отношений [7]. Семейные пер-

спективы включают цели, связанные с самореализацией в семье, например, 

встречу и выбор брачного партнера, женитьбу, рождение детей, события в сфе-

ре развития супружеских отношений и выполнения родительских обязательств, 

семейный отдых и досуг и так далее.  Кроме того, семейные перспективы чело-

века предполагают поэтапное планирование своей семейной жизни, включая 

цели ближайшего будущего до 1 года, среднеудаленного (от 1 года до 5 лет) и 

отдаленного (более 5 лет) этапов.  

Феномен семейных перспектив является относительно изученным в пси-

хологической науке, выявлены особенности проектирования человеком своих 

перспектив в различных жизненных ситуациях (воспитание в неполной роди-

тельской семье, развод, рождение ребенка и др.) [7]. Вместе с тем, в условиях 

повсеместного распространения эпизодов супружеских измен в партнерских 

отношениях, особый интерес приобретает исследование семейных перспектив 

женщин, оказавшихся в подобной жизненной ситуации. В этой связи было про-

ведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 62 женщины в 

возрасте от 23 до 40 лет: из них 31 женщина, пережившая измену брачного 



 
 

партнера, и 31 женщина, не имеющая подобного опыта. В исследовании был 

использован комплекс методов сбора информации (анкетный опрос, модифи-

цированный вариант инструмента жизненного выбора А.Г. Шмелева «Персо-

план») и ее анализа (описательные статистики, t-критерий Стьюдента).  

Согласно полученным данным, все опрошенные женщины, как пережив-

шие измену, так и без подобного опыта планируют свою семейную жизнь, 

прежде всего на ближайший год, выдвигая цели в области материального бла-

госостояния, организации отдыха и досуга совместно с членами семьи. Далее у 

переживших измену супруга женщин идет планирование среднеудаленного бу-

дущего на срок от 1 года до 5 лет, причем этот период их семейной жизни в 

наибольшей степени связана с воспитанием детей. А вот отдаленное семейное 

будущее они практически не планируют, что, видимо, связано с их социальным 

статусом разведенной женщины, которая в случае отсутствия перспективного 

брачного партнера будет все меньше сосредотачиваться на семейной жизни.  

Таблица 1 

Глубина планирования будущего женщинами, имеющими и не име-

ющими опыт переживания супружеской измены 

Глубина планирования буду-

щего 

Женщины, пережившие 

измену супруга 

Женщины без опыта 

переживания измены 

супруга 

Р 

Ближайшее будущее до 1 года 2,258 1,258 0,002 

Среднеудаленное будущее от 

1 года до 5 лет 
0,968 1,032 0,790 

Отдаленное будущее более 5 

лет 
0,097 0,903 0,001 

 

Несколько иначе выглядит механизм целеполагания в семейной жизни у 

состоящих в браке женщин, которые не имеют опыта переживания измены су-

пруга и поэтому практически в равной степени планируют и среднеудаленное 

будущее, так же связанное с самореализацией в материнстве, и отдаленные эта-

пы совместной жизни с супругом.  

Применение t-критерий Стьюдента позволило установить наличие разли-

чий между группами опрошенных. Действительно, имеющие опыт пережива-



 
 

ния измены женщины статистически достоверно больше планируют в семейной 

сфере события ближайшего года, но практически не выдвигают целей на срок 

свыше пяти лет. Скорее всего, это связано с ситуациями неверности супруга, 

затем развода, столкновение с которыми привело к возникновению у женщин 

разочарования относительно реалистичности долгосрочных проектов семейно-

го будущего. 

Таким образом, можно заключить, что переживание измены брачного 

партнера способствует сокращению глубины планирования семейных перспек-

тив женщин.  

 

* Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований, проект 17-36-00023-ОГН «Жизненные перспективы че-

ловека в изменяющемся мире» 
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Рассмотрены проблемы образа тела подростков, склонных к аддиктивно-

му поведению. Проанализированы подходы авторов к пониманию термина «об-

раз тела». Дано понятие склонности к аддиктивному поведению и охарактери-

зованы особенности подросткового возраста, повышающие риск искажения об-

раза тела и ведущие к возникновению зависимых видов поведения. 

 

Ключевые слова: образ тела, аддикция, зависимость, склонность к ад-

диктивному поведению, подростковый возраст. 

 

Образ тела - важнейшая составляющая Я-концепции человека, выполня-

ющая одну из главных функций - отделение Я от внешнего мира. Любые 

трансформации и нарушения в представлении образа тела ведут проявлению 

негативных последствий. В частности, нарушение в представлении физическо-

го-Я личности, могут стать причиной формирования склонности к аддиктивно-

му поведению. Наиболее актуально изучение данной проблемы в подростковом 

возрасте, когда тело ребенка испытывает серьезные физические деформации, от 

чего возрастает риск искажений образа тела, соответственно повышается риск 

возникновения зависимостей. В данных условиях важно изучить заданную те-

му, с целью разработки профилактических и тренинговых программ, направ-

ленных на снижение уровня риска развития аддикций в подростковом возрасте, 



 
 

являющимся наиболее благоприятным для профилактики и коррекции откло-

няющихся видов поведения. 

В связи с существованием нескольких подходов к определению «образа 

тела», понимание данного термина является неоднозначным. Понятие «образ 

тела» ввёл австрийский невролог и психоаналитик Пауль Шильдер. По его 

мнению «образ тела» — это восприятие человеком эстетики и сексуальной при-

влекательности собственного тела. Другие же ученые смотрят глубже, считая 

понятие «образ тела» синонимом образа физического-Я, рассматривая образ те-

ла как один из компонентов самосознания личности в контексте Я-концепции. 

В.Н.Никитин определяет образ тела как интегративное психологическое обра-

зование, складывающееся из представлений о теле и о телесности личности [1, 

с. 40]. С.Г. Колесов в своем диссертационном исследовании выделил три веду-

щих подхода в изучении телесного фактора в психологии. Первый из них рас-

сматривает «образ тела» как модель собственного тела, которую строят исхо-

дя из телесных ощущений (П. Федерн). Второй предусматривает телесный фак-

тор как определенную умственную картину (то, что мы думаем, представляем, 

понимаем под своим телом). Третий подход рассматривает телесность как 

сложное комплексное единство восприятия, установок, оценок, представле-

ний, связанных с внешностью и функциями тела (Р.Шонц). По мнению 

М.И.Лисиной, в основе формирования образа себя лежат телесные ощущения. 

Определяющими факторами формирования образа тела являются: опыт инди-

видуальной деятельности человека и опыт его общения с окружающими людь-

ми [1, с. 42]. 

Подростковый возраст характеризуется психологами появлением у ре-

бенка способности и потребности познать самого себя всецело как личность, с 

ее специфическими качествами. Кризис подросткового возраста характеризует-

ся сменой ведущей деятельности ребенка, которой становится общение с рефе-

рентой группой [2, с. 33]. И все действия подростка строятся вокруг взаимодей-

ствия со сверстниками. Кроме того, именно в подростковом возрасте тело чело-

века подвергается значительным физиологическим изменениям (появляется не-



 
 

пропорциональность частей тела, лишний вес, несуразная внешность и т.п.) [3, 

с. 242], что, несомненно, сказывается на самооценке и важном для подростка 

общении со сверстниками. Неудовлетворенность своей внешностью и внешни-

ми чертами в целом и, возникающая по этому поводу тревога, могут стать при-

чиной деформации образа тела личности, а в последствии, привести к появле-

нию склонности к зависимым формам поведения. 

Так как, зависимое поведение, по мнению многих авторов является само-

разрушающим, одной из, порой неосознаваемых, причин появления зависимо-

сти может являться неудовлетворенность собой и собственной внешностью. 

Склонность к аддиктивному поведению представляет собой предрасположен-

ность индивида к тому или иному виду зависимостей. Аддиктивное поведение 

является одним из типов девиантного поведения с формированием стремления 

к уходу от реальности. Аддикция — это способ приспособления к сложным для 

личности условиям деятельности и общения, то «пространство», которое поз-

воляет «отдохнуть», «порадоваться» и опять вернуться к реальной жизни. По 

мнению Б. Сигала к психологическим особенностям лиц, имеющим зависимо-

сти, помимо всего прочего, можно отнести сниженную переносимость трудно-

стей повседневной жизни, скрытый комплекс неполноценности и тревожность. 

Причина появления данных признаков может скрываться в наличии претензий 

к своему внешнему виду и искажении образа тела личности [4]. 

Корни аддиктивных механизмов, к какой бы форме аддикции они ни при-

водили, кроются в детстве, в особенностях воспитания. Работы 3. Фрейда, Д. 

Винникотта, И. Балинта, М. Кляйн, Б. Спока, М. Маллер, Р. Спиц свидетель-

ствуют о том, что мучительные переживания ребёнка в первые два года жизни 

(болезнь, утрата матери или ее неспособность удовлетворять эмоциональные 

потребности ребенка, жёсткий режим питания, запрещение «баловать» ребенка, 

желание сломить его упрямый нрав и др.) связаны с последующим зависимым 

поведением детей [5]. Как часто вместо телесного контакта («привыкнет на ру-

ках сидеть») и эмоционального тепла ребёнок получает соску-пустышку или 

очередную бутылочку с питьём. Неживой объект «помогает» ребёнку справить-



 
 

ся со своими переживаниями и заменяет человеческие отношения. Именно в 

родительской среде ребенок учится языку межличностных контактов и эмоцио-

нальных отношений. Если ребенок не находит у родителей поддержки, телес-

ных поглаживаний, эмоционального тепла, то испытывает чувство психологи-

ческой незащищенности, недоверия, которое переносится на большой окружа-

ющий его мир, на людей, с которыми ему приходится встречаться в жизни. Всё 

это и заставит в будущем искать комфортного состояния посредством приема 

определенных веществ, фиксации на определённых предметах и активностях.  

Изучение специфики образа тела подростков, склонных к аддиктивному 

поведению носит актуальный характер. Так, в исследовании Ю.А. Меркурье-

вой, цель которого заключалась в изучении связи Интернет - зависимого пове-

дения с особенностями образа тела и Я-Образа, были получены следующие ре-

зультаты: общий уровень искажений образа тела по экспериментальной группе 

весьма высок среднее значение искажений 467+- 80, тогда как по контрольной 

группе 189. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1.Понятие «образ тела» можно описать как интегрированное психологи-

ческое образование, которое формируется в процессе взаимодействия с други-

ми людьми, и содержит когнитивную, аффективную и перцептивную состав-

ляющие. Образ тела является феноменом и восприятия, и ощущения, и пережи-

вания, это психическая репрезентация телесного опыта в различных модально-

стях. 

2. Одним из наиболее значимых признаков подросткового возраста явля-

ется наличие физиологических изменений тела ребенка, которые могут стать 

причинами деформации образа тела личности в данный момент времени. 

3. Склонность к аддикциям можно рассматривать как стремление к само-

разрушающему деструктивному поведению, одной из причин которого являет-

ся неудовлетворенность собственной внешностью. 
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В данной работе представлены результаты научного анализа по проблеме 

профессиональных деформаций специалистов, сопровождающих обучение де-

тей с особыми образовательными потребностями. Рассмотрено понятие и типы 

профессиональных деформаций специалистов, работающих в данной сфере, 

раскрыты факторы, влияющие на выраженность профессиональных деформа-

ций, описаны особенности детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их обучения в условиях развивающегося инклюзивного образования в России.  

 

Ключевые слова: профессиональная деформация, профессиональная де-

ятельность, дети с ограниченными возможностями здоровья, сопровождение, 

обучение, инклюзивное образование.  

 

Современный этап модернизации Российского образования характеризу-

ется возрастанием требований к педагогу, повышением стрессогенного харак-

тера педагогической деятельности. Все это приводит к тому, что педагоги за-

нимают одно из первых мест в группе риска профессионально-личностной де-

формации, так называемой «порчи специалиста».  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, дети с ограниченными возможностями 

здоровья обладают гарантированным правом на образование, как в специально 



 
 

созданных коррекционных учебных заведениях, так и в общеобразовательных 

организациях на основе адаптированных образовательных программ [1]. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физи-

ческое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом раз-

витии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и пре-

пятствующие получению образования без создания специальных условий [2].  

В настоящее время в России, по мнению С.В. Алехиной, применяются 

три подхода в обучении детей с особыми образовательными потребностями: 

 дифференцированное обучение детей с нарушениями физического 

и ментального развития в специальных (коррекционных) учреждения I-VIII ви-

дов; 

 интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в 

общеобразовательных учреждениях; 

 инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными 

потребностями обучаются в классе вместе с обычными детьми [3]. 

Инклюзивное образование предполагает принятие и включенность всех 

детей в образовательный процесс независимо от пола, религиозной и этниче-

ской принадлежности, особенностей в развитии. Основная цель инклюзивного 

образования - равные права и равные возможности для всех. Инклюзия должна 

дать детям с ограниченными возможностями шанс максимально интегриро-

ваться в общество и получить такие же знания, как и обычные дети. Для реали-

зации инклюзивного образования в школах должны быть созданы дополни-

тельные условия, учитывающие состояние здоровья этих детей. Такой подход 

оказывается принципиально невозможным без организации взаимодействия 

следующих специалистов: психолог-педагог, учитель-логопед, дефектолог, со-

циальный педагог, которые сопровождают обучение детей с ОВЗ на протяже-

нии всего образовательного процесса.  

Профессиональная деятельность специалистов, работающих с детьми с 

ОВЗ, относится к группе профессий с повышенной моральной ответственно-

стью. 



 
 

Специалистам, работающим с детьми с ОВЗ, по роду своей деятельности, 

вовлеченным в длительное напряженное общение с другими людьми, свой-

ственны, как и другим специалистам системы «человек - человек», профессио-

нальные деформации. Они проявляются как состояние физического и психиче-

ского истощения, вызванного интенсивными межличностными взаимодействи-

ями при работе с детьми с ОВЗ, сопровождающимися эмоциональной насы-

щенностью и когнитивной сложностью. 

В настоящее время нет единого подхода ни в научной, ни в специальной 

литературе к определению содержания понятия «профессиональная деформа-

ция». Трудности раскрытия природы этого понятия обусловлены сложностью 

структуры и многообразием связей между формами проявления деформации в 

процессе профессиональной деятельности и их личностной сущностью. 

Впервые термин «профессиональная деформация» ввел Питирим Соро-

кин для обозначения негативного влияния профессиональной деятельности на 

человека.  

Профессиональная деформация (от лат. deformatio) - это когнитивное ис-

кажение, психологическая дезориентация личности, формирующаяся из-за по-

стоянного давления внешних и внутренних факторов профессиональной дея-

тельности и приводящая к формированию специфически-профессионального 

типа личности [4, с. 110]. 

Эвальд Фридрихович Зеер определяет профессиональные деформации - 

как изменения сложившейся структуры деятельности и личности, негативно 

сказывающиеся на продуктивности труда и взаимодействии с другими участ-

никами этого процесса. Можно констатировать: многолетнее выполнение од-

ной и той же деятельности устоявшимися способами ведет к развитию профес-

сионально нежелательных качеств и профессиональной дезадаптации специа-

листов [5, с. 31]. 

В целом, сущность профессиональной деформации заключается в том, 

что под влиянием исполнения профессиональной роли у человека изменяются 



 
 

те или иные свойства личности, возникает особый профессиональный тип лич-

ности, который затем проявляется и вне профессиональной сферы. 

Именно профессия педагога в большей степени, чем близкие ей профес-

сии сферы «человек-человек», подвержена разнообразным профессиональным 

деформациям.  

Деформирующее влияние на личность специалиста, работающего с деть-

ми с ОВЗ, оказывают механизмы сращивания, уподобления, вживания, вчув-

ствования, идентификации, перевоплощения в предмет и объект труда. 

Зеер Э.Ф. выделил факторы, усиливающие влияние профессии на лич-

ность педагога:  

- перемена мотивировки трудовой деятельности;  

- образующиеся стереотипы мышления, действия, работы; 

- эмоциональное напряжение профессионального труда (возникает 

нервозность, беспокойность, нервозные срывы и др.);  

- однообразие, монотонность, жестко организованный вид работы;  

- потеря возможностей профессионального роста;  

- понижение уровня интеллекта профессионала;  

- разные акцентуации характера личности, вплетающиеся в материю пер-

сональной манеры работы; 

- возрастные перемены, сопряженные со старением [6, с. 108]. 

В современно  педагогической литературе выделяются следующие ти-

пы профессиональной деформации личности педагога: 

1. Общепедагогические деформации, которые характеризуются аналогич-

ными преобразованиями у абсолютно всех людей, занятых преподавательской 

деятельностью.  

2. Типологические деформации, спровоцированные слиянием индивиду-

альных свойств с надлежащими текстурами функций преподавательской рабо-

ты в поведенческие сложные комплексы. 

3. Специфические деформации личности преподавателя, которые обу-

словлены особенностью преподаваемого предмета. 



 
 

4. Индивидуальные деформации - формируются под влиянием каких-либо 

индивидуальных особенностей личности педагога (например, повышенный 

уровень тревожности или акцентуации характера).  

Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк выделяют следующие деформации педагогов: 

авторитарность, демонстративность, дидактичность, педагогический догма-

тизм, доминантность, педагогическая индифферентность, педагогический кон-

серватизм, педагогическая агрессия, ролевой экспансионизм, социальное лице-

мерие, поведенческий трансфер. 

К признакам профессиональных деформаций педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ, Н.Н. Блохин, В.В. Вересаев относят: 

- утрату чувства собственной профессиональной деятельности как благо-

родной миссии;  

- стремление к обезличиванию: дошкольник с ОВЗ рассматривается как 

предмет влияния;  

- стандартный аспект к работе с ребенком с ОВЗ, если предоставление 

поддержки ребятам ставится на поток и исчезает персональная ответственность 

за каждого;  

- недооценивание нравственной помощи детям с ОВЗ;  

- обесчеловечивание отношений, недостаток милосердия;  

- несоблюдение моральных общепризнанных норм [7, с. 8]. 

Профессиональная деформация личности может носить эпизодический 

или устойчивый, поверхностный или глобальный, положительный или отрица-

тельный характер. 

Профессиональная деформация личности чрезвычайно трудно поддается 

коррекции: ее проще предотвратить, чем бороться с ней. В связи с этим стано-

вится особенно острой задача совершенствования моделей психологического 

сопровождения профилактики профессионально-личностной деформации спе-

циалистов системы «человек - человек».  
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Автором статьи показаны теоретические подходы к феномену стрессо-

устойчивость, в том числе и с позиции адаптивности личности в рамках про-

фессиональной деятельности. Статья знакомит со спецификой работы социаль-

ной, определяя стрессоустойчивость ключевой компетенцией работников дан-

ной сферы, выделены факторы, влияющие на уровень стрессоустойчивости. 

Статья рассматривает адаптивность в контексте оптимизации стрессоустойчи-

вости работников социальной сферы. 

 

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, стресс-менеджмент, 

адаптация, личность, адаптационный потенциал. 

 

Исследование стресса и стрессоустойчивости личности актуально для 

сферы клиентоориентированности в связи со сложившимися требованиями к 

данной профессиональной деятельности в целом. Ряд данных авторов выделяет 

стрессоустойчивость как ключевую компетентность профиля должности специ-

алистов социальной сферы А.Я. Анцупов, М.Е. Зеленова, И.О. Котенев, Е.О. 

Лазебная, И.Б. Лебедев, А.Г. Маклаков, В.Э. Мильман, А.А. Реан, В.В. Рома-

нов, Ч.Д. Спилберг, А.М. Столяренко, Г.С. Човдырова [1, с. 57]. 

Анализ представленных в психолого-педагогической литературе опреде-

лений стрессоустойчивости объединяет их в несколько групп, трактующих 

данное понятие с позиции определения стресса как [4, с. 9]: 



 
 

- состояние организма как ответ на раздражители, происходящие из 

внешней среды, различные по характеру считали Г. Селье, Ж. Годфруа, О.Н. 

Полякова; 

- условия, способствующие повышению адаптивных способностей чело-

века определяли Д. Фонтана, Д.Л. Гибсон, Дж. Гринберг; 

- особенное психологическое, физиологическое и функциональное состо-

яние организма человека утверждали М. Фогиель, Р.С. Немов, Н.П. Фетискин, 

В.В. Суворова, А.Г. Маклаков; 

 - фактор ухудшения физического или психического здоровья - физиче-

ское или психическое напряжение рассматривали Л.А. Китаев-Смык, Ю.И. 

Александров, А.М. Колман [2, с. 122]. 

По мнению А.Р. Ратинова, Д.П. Котова, Г.Г. Шиханцева, А.В. Дулова, 

Л.И. Аувяэрт, Я.М. Бельчикова, К.М. Гуревич, В.В. Романова, М.В. Кроз стрес-

соустойчивость выступает фактором высокого уровня профессиональной адап-

тации, и зачастую определяет профпригодность к профессиональной деятель-

ности в социальной сфере. 

Механизмы формирования стрессоустойчивости человека в различных 

профессиях стали актуальными для ряда ученых, таких как Ф.Б. Березин, С.В. 

Запускалов, Б.С. Положий, Г.С. Никифоров, А.Б. Леонова. 

Стрессоустойчивость как способность сохранять высокие показатели эф-

фективности деятельности изучали С.Г. Добротворская, Т.Г. Бохан, Т.Н. Гурен-

кова, И.Н. Елисеева, А.В. Карпов, Т.Ю. Кузнецова и др. [1, с. 58]. 

Данные исследования демонстрируют накопление значительного количе-

ства результатов многоплановых исследований, посвященных изучению стрес-

соустойчивости, однако авторы отмечают сложность и противоречивость кон-

цептуальных и методологических подходов к трактовке данного психологиче-

ского феномена. 

Изучение специфики организации социальной работы дает возможность 

утверждать, что развитие (оптимизация) определенных компетенций специали-

стов, работающих в данной сфере, что обусловлено высокой социальной ориен-



 
 

тацией деятельности работников в процессе осуществления государственной 

социальной политики. Данная сфера требует гибкости, включенности, самоот-

дачи, а иногда и некой жертвенности – эту сферу деятельности можно синони-

мизировать со словосочетанием «несущий справедливое добро». Ежедневно 

работник социальной сферы «пропускает через себя» проблемы других людей, 

общаясь с разными заявителями (клиентами) [3, с. 42]. 

Все вышесказанное позволяет выделить, что развитие стрессоустойчиво-

сти личности и личностного адаптационного потенциала (или жизнестойкости) 

является неотъемлемым условием для предупреждения эмоционального выго-

рания данных работников [5, с.79]. 

Целью нашего исследования стало определение структурных составляю-

щих стрессоустойчивости как определяющего фактора эффективности работ-

ников социальной сферы. 

Стрессоустойчивость как следствие профпригодности рассматривали 

О.В. Лозгачева, Ли Ханг Хи, А.А. Реан, О.П. Карпова, В.А. Файвишевский. 

Данная позиция представляет для нас интерес, так как оптимизация стрессо-

устойчивости может происходить через повышение адаптивности в профессии 

[1, с. 57]. 

О.В. Лозгачева, в рамках отождествления стрессоустойчивости и адапта-

ции человека, указывает, что стрессоустойчивость есть комплексное свойство 

человека. Оно характеризуется степенью адаптации человека к воздействию 

экстремальных факторов внешней среды, тогда в процессе адаптации происхо-

дит активизация физиологических и психологических ресурсов человека, нахо-

дящих свое отражение в показателях его работоспособности и функционально-

го состояния [3, с. 67]. 

Также в своем исследовании Ли Ханг Хи рассматривал стрессоустойчи-

вость через призму адаптации. Стрессоустойчивость он определил как психо-

физическое состояние человека, которое обеспечивает его оптимальную адап-

тацию к экстремальным условиям. По мнению Ли Ханг Хи, данное состояние 

является обеспечением психофизического равновесия человека, и приводит к 



 
 

успеху при решении служебных и бытовых задач [3, с. 28]. 

А.А. Реан считает приоритетной ролью в системе противодействия стрес-

су процесс реальной адаптации, позволяющий эффективно решать сложные 

проблемные ситуации и задачи. 

Такие авторы, как О.П. Карпова, В.А. Файвишевский связывают понятие 

адаптации с устойчивостью к стрессу, отмечая, что стрессоустойчивость явля-

ется результатом развития адаптации, выраженной в приобретении субъектом 

нового качества – адаптации в виде резистентности, устойчивости к влиянию 

стресс-факторов. Данные определения показывают прямую связь между стрес-

соустойчивостью и адаптацией. [4, с. 8]. 

В.А. Абаковым и М. Пере адаптивность определяется последовательно-

стью психологических реакций на возникающую объективную ситуацию, где 

реакции отражают поведение, необходимое для совладания со специфической 

задачей, поставленной извне. 

В связи с этим, мы делаем вывод, что уровень адаптации в большинстве 

случаев связан с возможностью приспособления личности к факторам как 

внешней, так и внутренней среды.  

Как мы видим, исследования стрессоустойчивости работников в социаль-

ной сфере не носят системный характер. Поэтому мы выбрали целью исследо-

вания социально-психологические особенности стрессоустойчивости личности. 

Важно выделить черты, присущие стрессоустойчивой личности для дальней-

шей понимания требований к данным работникам, тогда оптимизация стрессо-

устойчивости будет способствовать сохранению психологического здоровья 

личности и повышению адаптивности в профессии. 
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В статье рассмотрена проблема нарушения регуляции и опосредования 

эмоций при соматоформном расстройстве. Описана структура психической 

деятельности пациента с данным расстройством, особенности и 

закономерности. Показано, что в структуре психической деятельности пациента 

ведущим является нарушение регуляционного компонента, что проявляется в 

нарушении регуляции и опосредования эмоций и выраженных явлениях 

алексетимии на фоне общего снижения процессов обобщения и опосредования. 

 

Ключевые слова: регуляция эмоций, соматоформное расстройство, 

анализ случая, патопсихологический эксперимент. 

 

Патопсихологический эксперимент подразумевает собой исследование 

психических нарушений как нарушений деятельности [1]. Он направлен на 

выявление сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической 

деятельности, на раскрытие механизмов выявленных нарушений деятельности 

и на возможности ее восстановления с учетом выявленных сохранных сторон. 

Результаты эксперимента, таким образом, дают качественную, а не 

количественную характеристику особенностям протекания психических 

процессов при различных расстройствах [1]. 

Например, при соматоформном расстройстве характерной особенностью 

являются выраженные трудности осознания психологической природы 



 
 

заболевания даже при наличии тревоги, депрессии и явной связи с острым 

стрессом. Пациенты с таким расстройством высказывают только соматические 

жалобы, за которыми скрываются собственно психические нарушения. Больные 

соматоформным расстройством негативно реагируют на попытки специалиста 

указать на психологическую природу их симптомов. Они отрицают наличие 

психологической проблемы и нередко конфликтуют с врачами, несмотря на то, 

что их состояние сопровождается устойчивым снижением настроения, 

возможна депрессия или повышенная тревожность. Сопутствующим данному 

расстройству может быть нарушение регуляции и опосредования эмоций, то 

есть комплекса осознаваемых и неосознаваемых психических процессов, 

которые изменяют (усиливают, ослабляют либо удерживают на одном уровне) 

качество и интенсивность эмоциональных реакций и эмоциональных состояний 

человека.  

В контексте соматоформного расстройства возникает такая 

дисфункциональная стратегия регуляции эмоций как использование так 

называемых «сигналов безопасности» – специальных средства, используемые 

человеком для снижения эмоциогенности ситуации (например, медикаменты). 

«Сигналы безопасности» иногда оказывают временный позитивный эффект на 

процесс преодоления негативных эмоций, однако в дальнейшем они 

приобретают статус «талисмана», утрата которого может приводить к еще 

более тяжелым последствиям. Таким пациентам также свойственна 

алексетимия (сложности распознавания и квалификации переживаемых 

эмоций), дисфункция рефлексии и опосредования эмоциональных 

переживаний. 

Методами для анализа структуры психической деятельности и личности 

пациентки, которые были использованы в патопсихологическом эксперименте, 

являются экспериментальные патопсихологические методики, направленные на 

качественный анализ компонентов структуры психической деятельности [2]. 

Для анализа внимания были использованы методики «Отыскивание чисел», 

«Счет по Крепелину» и «Корректурная проба», которые так же позволили 



 
 

проследить динамику работоспособности пациентки на протяжении всего 

обследования. Мышление было исследовано с помощью комплекса методик 

«Классификация предметов» и «Исключение предметов», «Простые аналогии» 

и «Сложные аналогии», «Существенные признаки» и «Установление 

последовательности событий». Полученные результаты позволили качественно 

и разносторонне изучить закономерности и особенности мыслительной 

деятельности пациентки. Протекание мнестического процесса было 

исследовано с помощью методики «Заучивание десяти слов» для изучения 

непосредственной памяти и «Опосредованное запоминание (по Леонтьеву)» и 

«Пиктограмма» для изучения опосредованной памяти [3].  

Далее, в качестве иллюстрации, мы опишем структуру психической 

деятельности пациентки, которой было необходимо установление у нее 

специфического диагноза и использование медикаментозных средств лечения 

как предметов опосредования своих эмоций и их регуляции. 

Пациентка У., 1976 года рождения, образование 11 классов, официально 

не работает и не работала, в данное время ухаживает за пожилыми людьми в 

поселке, где проживает. Поступила в психиатрическую больницу на 

обследование по назначению психотерапевта, госпитализирована была 

впервые. Основные жалобы, которые высказывает пациентка соматического 

характера, упоминает ухудшающуюся с возрастом память на слова, говоря, что 

память на лица у нее очень хорошая. Рассказывает, что «бронхит начался в 

январе месяце, в феврале появилась одышка, которая до сих пор не проходит. 

Регулярно посещала врачей соматического профиля: терапевта, пульмонолога, 

однако никаких причин одышки не было обнаружено. По возвращению домой 

стало значительно хуже, начались приступы кашля, удушья. Заложило нос, 

горло и все на свете, снова пошла к терапевту. Та отправила к психотерапевту и 

сказала сдать анализы на иммуноглобулины». На вопрос о черепно-мозговых 

травмах пациентка сообщила, что «упала с телеги, когда стояла на ней, а 

лошадь пошла». Произошел удар головой, и пошла кровь из носа, однако 

пациентка несерьезно относится в этой травме. Также сообщает о 



 
 

продолжительном, почти двухлетнем стрессе, который, по мнению пациентки, 

очень сильно на нее повлиял, так как вызвал диссонанс (столкновение 

устоявшихся ценностей и отношений с миром и нового жизненного опыта), 

однако отрицает связь этого стресса со своим текущим состоянием. 

Во время исследования пациентка корректна, доброжелательна, охотно 

вступает в беседу. На вопросы отвечает подробно, обстоятельно, по существу, 

стремиться произвести благоприятное впечатление. Откровенно сообщает 

факты своей жизни. Иногда наблюдается попытки компенсации в виде улыбки 

или усмешки на усложнение задания. Считает себя психически здоровой, 

однако упоминает о смене настроение без причины: «Сначала срываюсь, могу 

вспылить, покричать где-то что-то, а через быстрое время раз – и все прошло, а 

потом думаю, зачем срываюсь?» В настоящее время помимо одышки отмечает 

у себя нарушение сна и, как говорилось выше, ухудшение памяти.  

В ходе исследования инструкции к заданиям исследуемая в основном 

усваивает с первого предъявления, более сложные — иногда требуют 

дополнительных пояснений и конкретных примеров. Задания пациентка 

выполняет охотно, активна, имеется стремление к достижению, поиску 

правильных ответов. Ориентирована на положительную оценку со стороны 

экспериментатора, его помощь. Отмечается некоторая неуверенность в 

собственных возможностях, ожидание одобрения решений со стороны 

экспериментатора. Принимает помощь и коррекцию. При усложнении задания 

присутствует снижение критичности к ошибкам, но при указании на них 

исправляется. Деятельность пациентки достаточно организована и 

упорядочена, отмечается некоторая обстоятельность в ответах. Темп работы 

средний, отмечается тенденция к его замедлению при усложнении заданий. 

Также обнаруживаются признаки утомляемости, колебания внимания, 

сочетающиеся с трудностями переключения (кривая воспроизведения 10 слов: 

,6,7,8,8; отсроченно – 3 слова; кривая обнаружения чисел: 25 сек, 43 сек, 64 сек, 

42 сек, 36 сек). 



 
 

При исследовании самооценки выяснилось, что пациентка ставит пред 

собой недостижимые задачи, но при этом на вопрос о том, что необходимо 

сделать, чтобы достичь этого уровня, говорит, что «Я уже не достигну» и 

«Чтобы повысить уровень, может нужно чему-то учиться, но я не буду». Все 

показатели положения в настоящее время ставит чуть выше середины или в 

середину, что создает большой разрыв между желаемым и настоящим 

положением. Испытуемая способна легко опосредовать лишь самые 

простейшие понятия, при этом ассоциативные образы конкретные и конкретно-

ситуационные, в основном отражают содержания понятий-стимулов. При более 

сложных понятиях наблюдаются единичные неадекватные, субъективные 

ассоциации. Рисуночная продукция невысокого, но достаточного уровня. 

Ассоциации в основном соответствуют предъявляемым понятиям. 

Наблюдаются лишь единичные затруднения в продуцировании ассоциаций в 

сложных стимулах. Процесс опосредования вызывает у пациентки затруднения, 

но при направляющей помощи экспериментатора она способна подобрать 

образы. Образы конкретны. Испытуемая долго подбирает слова, часто 

ссылается на незнание, непонимание. Но впоследствии воспроизводит все 

заданные слова. 

При исследовании мышления на фоне относительно успешных решений 

несложных задач выявляется неспособность к опосредованию абстрактных 

понятий, к выделению сложных категорий. Решения носят в основном 

конкретный и функциональный характер, однако эпизодически пациентка 

использует простые и распространенные категории. Пациентку отличает 

скудная саморефлексия и самоанализ, низкая самооценка, сочетающаяся с 

неуверенностью в своих силах, стремлением избежать неуспеха и боязнью 

совершить ошибки. 

Таким образом, при патопсихологическом эксперименте на первый план 

структуре психической деятельности ведущим нарушением выступило 

снижение опосредования и регуляции произвольной эмоций (явления 

алексетимии, снижение интеллектуализации аффекта), парциальное снижение 



 
 

критичности на фоне снижения процесса обобщения, колебаний темпо-

ритмической структуры деятельности, слабо развитой способности к 

категориальному мышлению и опосредованию абстрактных понятий.  

На данном примере было показано, что при патопсихологическом 

эксперименте проводится качественный анализ структуры психической 

деятельности с выявлением нарушенных и сохранных сторон для наиболее 

эффективной работы с различными психическими расстройствами. В структуре 

психической деятельности пациентки ведущим является нарушение 

регуляционного компонента, что проявляется в нарушении регуляции и 

опосредования эмоций и выраженных явлениях алексетимии на фоне общего 

снижения процессов обобщения и опосредования. 
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В статье автором рассматриваются особенности развития личности в 

старшем подростковом возрасте, определены признаки социально-

психологической адаптации и дезадаптации современных подростков, пред-

ставлены основные теоретические подходы к понятию эмоционального интел-

лекта. А также показано изучение взаимосвязи уровня эмоционального интел-

лекта и особенностей социально-психологической адаптации современных 

подростков. 

 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, социально-

психологическая адаптация, дезадаптация, современный подросток. 

 

В настоящее время большую актуальность приобрела проблема значимо-

сти развития эмоционального интеллекта в жизни современных подростков. 

Это связано с тем, что ведущей деятельностью в старшем подростковом воз-

расте становится интимно-личностное общение, без чего невозможно полно-

ценное развитие личности, в том числе отдельных высших психических функ-

ций, процессов и свойств человека.  

По мнению Л.Ю. Овчаренко, старших подростковый возраст характери-

зуется началом подлинной взрослой жизни, и отражается в факторах социаль-

но-психологической адаптации к жизни в целом, включая принятие социальных 

норм, определение ролей и форм поведения, не всегда соответствующих акту-



 
 

альным внутренним установкам человека. Становится важным поиск спутника 

жизни и единомышленников, возрастает потребность в сотрудничестве с людь-

ми, укрепляются связи со своей социальной группой (референтной группой), 

появляется чувство интимности с определенными людьми.  

Расширяется диапазон социальных ролей, которые «примеряются на се-

бя» старшим подростком. Проявляются психологические трудности взросле-

ния, противоречивость и нестабильность представления о себе, продолжает 

становление «Я – концепция», формируется мировоззрения и убеждения. По-

этому неудачи в общении могут привести не только к внутреннему дискомфор-

ту, но и к дезадаптации, которая проявится через нарушения в разных сферах 

жизни и деятельности. Общение субъективно воспринимается подростками как 

нечто личностное очень важное: об этом свидетельствуют их чуткое внимание 

к форме общения, его тональности, доверительности, попытки осмыслить, про-

анализировать свои взаимоотношения со сверстниками и взрослыми [1, с. 45].  

По мнению авторов Шамардиной М.В. и Андрийцё Т.С., одной из осо-

бенностей подросткового возраста является уход от оценок взрослого и форми-

рование самооценки, становление которой происходит в результате самопозна-

ния, а именно сравнения себя с другими людьми. Также в своих исследованиях 

авторы отмечают, что современные подростки при выборе ценностей более 

ориентированы на себя и саморазвитие, чем на других людей, их интересуют 

задачи, связанные с учебно-профессиональной деятельностью [2, с. 112]. 

Современные подростки живут в очень сложном мире, который, конечно 

же, отличается от того, в котором жили их родители в подростковом возрасте. 

В исследованиях авторов Бостанджиева Т.М., Алферова Е.И., Алферова А.Д., 

выявлены результаты, не совпадающие с традиционным положением возраст-

ной психологии о базовой потребности подростков в общении со сверстниками. 

На первое место в системе отношений подростков выходит семья, предпочте-

ние отдается общению с родителями, нежели сверстниками. Авторы предполо-

жили, что это может быть связано с тревожностью, негативным опытом обще-

ния со сверстниками в школе. Современные подростки, в отличие от учащихся 



 
 

90-х годов, больше думают о том, как им заработать, а школа хоть и является 

источником получения знаний, но не столь значима в личном и социальном 

плане. Современные дети больше склонны критиковать учителей, легче прини-

мают законы и правила группы, в которой находятся, что говорит о конфор-

мизме и желании следовать за лидером [3, с. 35].  

Современные подростки растут в мире большого количества информации 

и, в связи с этим, демонстрируют уникальные способности, быстро схватывают 

и осваивают нужные сведения, легко общаются с информационными носителя-

ми. Интернет пространство дает подросткам связь с миром, в то же время дает 

миру возможность влиять на них. Современный подросток сталкивается с про-

блемой интернет-зависимого поведения. Исследования авторов Бусел Е.Н. и 

Морожановой М.М. показали, что детям с интернет-зависимым поведением 

свойственны эмоциональная неустойчивость, сензитивность, сниженная адап-

тация, низкий самоконтроль контроль, депрессивные реакции, лабильность 

чувств, беспокойство, неуверенность в себе, раздражительность, импульсив-

ность [4, с. 65]. 

Существенной частью жизни современных подростков являются компью-

терные игры. С одной стороны, они дают возможность самореализации в опре-

деленной ситуации и дают опыт взаимоотношения с другими людьми, который 

в реальной жизни недоступен. С другой стороны, формируют зависимость, 

служат бегством от реальности, что в целом негативно отражается на становле-

нии личности подростка, его самооценки и самосознании. 

Вопросы социально-психологической адаптации в этом возрасте имеют 

немаловажное значение. Овчаренко Л.Ю. рассматривает адаптацию как актив-

ный процесс, приводящий или к позитивным (адаптированность, то есть сово-

купность всех полезных изменений организма и психики) результатам, или 

негативным последствиям (стресс). При этом автор выделяет два основных 

критерия успешной адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная удовле-

творенность) и внешняя адекватность поведения (способность легко и точно 

выполнять новые требования) [1, c. 45]. 



 
 

Малышев И.В., Орлянская А.Р. считают, что в качестве результата соци-

ально-психологической адаптации подростка выступает состояние взаимоот-

ношений, личности и группы, когда личность без длительных внутренних и 

внешних конфликтов продуктивно удовлетворяет свои основные социогенные 

потребности, самоутверждается, а также полноценно реализует свои творческие 

возможности [5, c. 81]. 

При нарушении процесса социального развития, социализации индивида 

происходит социальная дезадаптация личности. Васильева С.В. выделяет при-

знаки социально-психологической дезадаптации подростка - это повышенная 

тревожность и неуверенность личности в себе, агрессивность и чувство мало-

ценности, чрезмерное увлечение курением, компьютерами, длительные внут-

риличностные и межличностные конфликты (переживаемые без поисков воз-

можных решений), нарушение норм морали и права, асоциальные формы пове-

дения и деформация системы ценностных ориентаций, утрата социальных свя-

зей с семьей и школой, ухудшение нервно-психического здоровья, увеличение 

ранней детской алкоголизации, склонность с суициду [6, с. 23]. 

Особенно интересным и неоднозначно решаемым остается вопрос о связи 

эмоционального интеллекта и различных его компонентов с адаптацией субъ-

екта к социуму. С одной стороны, исследования авторов, таких как Дегтярев 

А.Д, Бабушкин Г.Д, Васильева С. В. Деревянко С. П. показывают, что подрост-

ки с более высоким эмоциональным интеллектом лучше учатся и демонстри-

руют более эффективное поведение в ситуациях социального взаимодействия 

[6, 7, 8, 9]. С другой стороны, у низкой эмоциональной чувствительности есть 

свои преимущества, поскольку логично ожидать, что подростки с высоким 

уровнем понимания эмоций будут лучше опознавать как позитивные эмоцио-

нальные состояния окружающих, так и негативные эмоциональные реакции, 

что в сложных ситуациях может привести к нарастанию напряжения и неблаго-

приятным для субъекта последствиям.  

Определение природы эмоционального интеллекта достаточно затрудни-

тельно. Авторы теории эмоционального интеллекта П. Сэловей и Дж. Майер 



 
 

относят к этому понятию способности к восприятию, пониманию эмоций и 

управлению ими на основе интеллектуальных процессов; имея ввиду как соб-

ственные эмоции субъекта, так и эмоции других людей [10].  

По-мнению Д. Гоулман, эмоциональный интеллект включает в себя са-

момотивацию, устойчивость к разочарованиям, контроль над эмоциональными 

вспышками, умение отказываться от удовольствий, регулирование настроения 

и умение не давать переживаниям заглушать способность думать, сопереживать 

и надеяться [11]. Анализируя взгляды на проблему эмоционального интеллекта 

таких авторов, как И.Н. Андреева, Д.В. Люсин, Д. Гоулман, данный конструкт 

можно определить как совокупность эмоционально-когнитивных способностей 

к социально-психологической адаптации личности. То есть, исследования этих 

авторов, проводимые по данному вопросу выявили, что фактором адаптивности 

личности является возможность понимания и управления эмоциями [11, 12, 13]. 

Ю.В. Давыдова в своих исследованиях выявила, что эмоциональный интеллект 

в подростковом возрасте является устойчивой гетерогенной категорией, функ-

циями которой являются обеспечение успешности деятельности, оптимизация и 

гармонизация процессов внутриличностного и межличностного взаимодей-

ствия [14, c. 112].  

Как отмечает Л.Д. Камышникова, формирование структуры эмоциональ-

ного интеллекта обусловливает поведение индивида в различных социальных 

ситуациях. У подростков с высоким уровнем сформированности эмоциональ-

ного интеллекта адаптированность проявляется в общей позитивной направ-

ленности личности на себя и на других, которая характеризуется «принятием» и 

обусловлена потребностями в общении и поддержке. Контроль поведения, со-

владания и психологических защит неразрывны в рамках эмоционального ин-

теллекта и представляют собой разные механизмы адаптивного поведения [15, 

с. 11].  

Таким образом, можно подытожить, что эмоциональный интеллект, играя 

в общении важную роль, оказывает существенное влияние на социально-



 
 

психологическую адаптацию современных подростков. Дальнейшие исследо-

вания в этой области могут быть достаточно перспективными. 
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Статья представляет к рассмотрению исследование мотивационного про-

филя руководителей органов внутренних дел, указывая на особую актуальность 

данного исследования для отбора сотрудников в кадровый резерв, что опреде-

ляет прикладной аспект работы. В статье представлен не только теоретический 

анализ проблемы мотивации к труду, но и показана специфика трудовой дея-

тельности сотрудников, а именно руководящих работников.  

 

Ключевые слова: трудовая мотивация, мотивационный профиль лично-

сти, руководство, управленческая деятельность. 

 

Актуальность проблемы изучения мотивационного профиля личности ру-

ководителя ОВД и его содержательных характеристик определяется ее высокой 

значимостью для решения кадровых вопросов в рамках управления персона-

лом. Мотивационный профиль личности руководителя ОВД опосредованно 

проявляется в наборе потребностей, которые демонстрируют удовлетворен-

ность профессией, вовлеченность в управленческую деятельность, отражается в 

межличностных взаимодействиях в рамках модели «руководитель-

подчиненный». Также важным предстоит проанализировать, как меняется мо-

тивационный профиль личности руководителя ОВД с учетом разного стажа 

управленческой деятельности, это позволит составить психологический порт-

рет руководителя в структурах ОВД и определит возможность отбора сотруд-



 
 

ников в кадровый резерв, для тех кто планирует карьеру в структурах МВД. 

Существующие на сегодняшний день теоретические и прикладные исследова-

ния в области психологии управления, в целом раскрывают не все аспекты мо-

тивации к труду руководителя ОВД и по-прежнему нуждаются в дальнейшем 

разработке и исследованиях.  

Теоретико-методологические основы проблемы представлены подходами, 

концептуальными положениями теорий организационной психологии: данные 

работы, посвящены анализу психологических особенностей управленческого 

персонала организаций, а также в основу нашего исследования был положен 

принцип системности в изучении личности (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, А.Н. 

Леонтьев, Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов, Э.Ф. Зеер и др.). [1] 

Целью исследования стало показать структуру мотивационного профиля 

личности руководителя в системе ОВД в зависимости от стажа работы руково-

дящей должности.  

Были подобраны эмпирические методики для исследования: 

«Тест смысложизненных ориентаций» Дж. Крамбо в адаптации Д.А. Леонтьева; 

методика В.В. Бойко позволяет оценить фазу эмоционального выгорания и вы-

раженность тех или иных симптомов в каждой фазе; мотивационная карта Ш. 

Ричи и П. Мартин, ученые выделили двенадцать основных потребностей ра-

ботника. Для определения индивидуального сочетания наиболее и наименее ак-

туальных для конкретного человека потребностей, которое назвали мотиваци-

онным профилем, они разработали тест.  

Исследования проводилось в Управлении МВД по г.Барнаулу, Алтайско-

го края. Эмпирическую базу исследования составили руководители ОВД, в воз-

расте от 35 лет до 45 лет (с их письменного личного согласия), имеющие раз-

личный стаж работы. Общий объем выборки составил 80 человек. В данном ис-

следовании принимали участие только мужчины в количестве 60 человек. 

Трудовая мотивация – это психологический механизм достижения про-

фессионально значимых результатов в деятельности (В.К. Вилюнаса, В.И. Ко-

валева, Е.П. Ильина, А.Г. Здравомыслова, В.А. Ядова, Л.Л. Калачевой и др.). 



 
 

Для запуска данного механизма не достаточно создать благоприятные внешние 

условия, основой здесь часто выступают именно внутренние факторы мотива-

ционного профиля личности. Основная функция менеджмента состоит в том, 

чтобы эти условия (мотиваторы) запустить, а также нейтрализовать то, что им 

противоречит (демотиваторы), чтобы обеспечить производительность труда, 

создать позитивный эмоциональный настрой на работу. 

Ш. Ричи и П. Мартин рассмотрели факторы, которые были выделены 

ранее предшественниками, добавили к ним новые факторы, которые, по их 

мнению, ранее не достаточно учитывались. В конечном итоге получив 

двенадцать мотиваторов, составили некий профиль, дав ему определение как 

мотивационный. Соотношение «пиков» и «впадин» (провалов) мотиваторов, 

изображенных графически, позволяет описать структуру мотивационной сферы 

личности; и характеристику сочетаний наиболее и наименее актуальных 

(значимых) факторов мотивационной сферы.  

Психология управления определяет интерес к изучению профессиональ-

ной мотивации руководителей государственной службы, указывая на ее зави-

симость от эффективности деятельности подчиненных и всего подразделения. 

[2] 

Деятельность любого руководителя предполагает исполнение определен-

ного круга обязанностей и действий: в процессе управления руководитель в той 

или иной степени выполняет как управленческие задачи (анализ и прогнозиро-

вание ситуации, определение целей и постановку приоритетных задач, опреде-

ление ресурсов и средств, необходимых для решения задач, планирование дея-

тельности и т.д.), так и задачи по непосредственному руководству людьми (ор-

ганизация деятельности подчиненных, мотивирование, контроль, ответствен-

ность за результаты работы подчиненных). [3, с. 60-61] 

Личность управленца в структурах ОВД определяет активностью в про-

фессиональной деятельности, полноценной включенностью в профессиональ-

ную жизнь коллектива, принятие профессиональным сообществом (авторитет), 



 
 

управленческие решения, что определяет формирование определенных лич-

ностных характеристик. [2] 

Личная эффективность руководителей ОВД не обладает единственно 

верной формулой - этот показатель не будет однозначным в различных органи-

зационных структурах, однако, выделяя определенные качества и умения мож-

но сформировать требования к профилю должности в определенной организа-

ционной структуре. 

Для изучения взаимосвязей параметров мотивационного профиля с дру-

гими переменными составляющими этот феномен применим корреляционный 

анализ Пирсона. Результаты корреляционного анализа выявили взаимосвязи 

для группы руководителей ОВД со стажем работы на руководящей должности 

от 0-5 лет. 

Шкала «Позитивное отношение к окружающим» положительно взаимо-

связана с такими параметрами, как «цели в жизни» (r=0,74, p≤0,05), «результат 

жизни» (r=0,76, p≤0,01), «локус контроля Я» (r=0,83, p≤0,03), «локус контроля 

жизни» (r=0,83, p≤0,01), осмысленность жизни» (r=0,83, p≤0,01), «автономия» 

(r=0,83, p≤0,01), «управление средой (r=0,83, p≤0,01), «личностный рост» 

(r=0,83, p≤0,01), «самопринятие» (r=0,83, p≤0,01); отрицательно взаимосвязана 

со шкалами: «креативность» (r=-0,77, p≤0,05), «стрессоустойчивость» (r=-0,83, 

p≤0,01). 

Таким образом, наличие близких доверительных отношений помогает ру-

ководителям ОВД со стажем работы в управленческой должности до 5и лет, 

противостоять стрессогенным факторам, вызванными служебной обстановкой и 

особенностями работы в системе «руководитель-подчиненный». Для таких ру-

ководителей характерно субъективное ощущение контроля над жизненными 

ситуациями, что на наш взгляд будет способствовать формированию важной 

для руководителя компетенции – автономия. В совокупности данные условия 

способствуют оптимизации желанию профессионально развиваться на руково-

дящей должности, т.е. самореализации. 



 
 

Шкала «Автономия» положительно взаимосвязана с такими параметрами, 

как «напряжение» (r=0,57, p≤0,01), «неудовлетворенность собой» (r=0,6, 

p≤0,01), «загнанность в клетку» (r=0,53, p≤0,01), «эмоциональная дезорганиза-

ция» (r=0,61, p≤0,01), отрицательно взаимосвязана со шкалой: «достижения» 

(r=-0,64, p≤0,05), «цели в жизни» (r=-0,51, p≤0,01), «результат жизни» (r=-0,7, 

p≤0,01), «осмысленность жизни» (r=-0,7, p≤0,01), «позитивные отношения с 

окружающими» (r=-0,54, p≤0,01). 

На ранних этапах управленческой деятельности руководители со стажем 

работы 0-5и лет, в связи с недостаточностью опыта руководящего работы опре-

деляют ситуации самостоятельного принятия решений, организации рабочего 

процесса как стрессовые, что может способствовать развитию эмоционального 

выгорания, истощению и неудовлетворенности собой.  

Опишем полученные корреляционные взаимосвязи для группы руководи-

телей ОВД со стажем работы на руководящей должности от 6 до 10 лет.  

Шкала «Позитивное отношение с окружающими» положительно взаимо-

связана с такими параметрами, как «редукция профессиональных обязанно-

стей» (r=0,39, p≤0,01), «структурирование работы» (r=0,46, p≤0,01), «креатив-

ность» (r=0,63, p≤0,01), «интересная работа» (r=0,47, p≤0,03), «стрессоустойчи-

вость» (r=0,49, p≤0,01); отрицательно взаимосвязана со шкалами: «неудовле-

творенность собой» (r=-0,48, p≤0,05). 

Наличие близких доверительных отношений в системе «руководитель-

подчиненный» благоприятно влияет на выполнение руководителями служеб-

ных задач, а также повышает стрессоустойчивость и интерес к работе, для та-

ких руководителей проявляется способность проявлять инициативу при выпол-

нении управленческих заданий. 

Шкала «Цели в жизни» положительно взаимосвязана с такими парамет-

рами, как «редукция профессиональных обязанностей» (r=0,56, p≤0,01), «возна-

граждение» (r=0,37, p≤0,01), «личностный рост» (r=0,49, p≤0,01). 



 
 

Руководители со стажем управления от 6 - 10 лет связывают жизненные 

цели с профессиональной деятельностью: рост профессионализма, получение 

вознаграждение за выполнение служебных заданий.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что для 

руководителей ОВД со стажем работы на руководящей должности до пяти лет, 

ситуации самостоятельного принятия решений, организации рабочего процесса 

вызывают стресс, в связи с неопытностью на ранних этапах руководства. Это 

свидетельствует о том, что важная для руководителя компетенция - автономия, 

находится на стадии формирования.  

Полученные результаты в группе руководителей ОВД со стажем работы 

на руководящей должности от 6 до 10 лет свидетельствуют о том, что на дан-

ном этапе у руководителей сформирована такая личностная характеристика как 

«автономия», на основании чего вырабатывается собственный стиль руковод-

ства, такие руководители реже в работе прибегают к использованию алгорит-

мов, способны решать нестандартные служебные задачи.  
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Статья посвящена анализу случая патопсихологического эксперименаль-

ного исследования пациента с аномальной организацией личности. Описаны 

колебания системы отношений и особенности личности, приведены результаты 

исследования. На основе данных статьи Б.С. Братуся и В.Н. Павленко описано 

первичное нарушение в структуре психической деятельности у данного паци-

ента. 

 

Ключевые слова: экспериментальное патопсихологическое исследова-

ние, аномальная организация личности, расстройство личности, анализ случая, 

нарушения опосредования и регуляции, нарушения целеполагания. 

 

В исследованиях Б. С. Братуся и В. Н. Павленко показано, что от умения 

развести в конкретной ситуации реальные и идеальные цели зависит продук-

тивность целевой структуры деятельности, тогда как недифференцированность 

идеальной и реальной цели, их слияние, ведут к специфическим нарушениям 

поведения, непродуктивности деятельности [1 с. 146-154]. Ярким примером та-

ких нарушений, по мнению авторов, являются пациенты с аномальной структу-

рой личности [2, с.121-124; 3, с. 157]. Так, у больных с личностными расстрой-

ствами существует тенденция к сближению разноуровневых целей, а также та-

кие они оказываются не способными на основании получаемого опыта вырабо-

тать адекватную целевую структуру деятельности, что ведет не только к сни-

жению эффективности деятельности, но и к определенным, специфическим из-



 
 

менениям внутри самой деятельности, в характере ее протекания [1, с. 149-150]. 

Прежде всего, это затрагивает соотношение ориентировочной и исполнитель-

ской частей деятельности: так, вследствие недифференцированности целевой 

структуры обнаруживается выраженное сокращение предварительного, ориен-

тировочного этапа деятельности, исполнению программы не предшествует по-

этапное ее планирование [1, с.150]. 

Также Б.С. Братусь и В.Н. Павленко показали, что подобная целевая ор-

ганизация деятельности тесно связана с особенностями самооценки, составляя 

вместе целостный психологический синдром, характерный для аномальной 

структуры личности [1, с.153]. Самооценка таких личностей выглядит, как пра-

вило, внутренне согласованной, гармоничной: высокое представление о соб-

ственной ценности сочетается с высокой же оценкой своих возможностей. 

На основе полученных данных, авторы приходят к выводу о том, что для 

подобных пациентов ядерным нарушением являются тактические, операцио-

нально-технические просчеты в реализации деятельности, нарушения целепо-

лагания [1, с. 154]. 

Подобные нарушения были выявлены у следующего пациента: мужчина, 

32 года, среднее образование, госпитализирован впервые, по собственному же-

ланию. Поступил с жалобами на отсутствие аппетита, апатию, нежелание об-

щаться и выходить из дома, неуверенность в себе. В процессе патопсихологи-

ческого экспериментального исследования были использованы следующие ме-

тоды: клиническая психологическая направленная беседа, наблюдение, патоп-

сихологические экспериментальные методики. 

В ходе всего обследования у данного пациента проявились резкие коле-

бания системы отношений. Выявилось отсутствие устойчивого мотива обсле-

дования. Формальное отношение к исследованию на первых двух встречах в 

дальнейшем сменилось негативистичным, оппозиционным, как к ситуации ис-

следования в целом, так и к экспериментатору. Испытуемый был высокомерен, 

пытался доминировать, управлять ситуацией обследования, задавал встречные 

вопросы, высказывания носили характер требований и приказов. Несколько раз 



 
 

требовал предъявить результаты, но отнесся к ним скептически, с пренебреже-

нием, вместе с тем на предложение рассказать о приемах работы со своим со-

стоянием, согласился. К концу четвертой встречи сообщил о желании ее пре-

рвать. Как только экспериментатор сообщил об окончании обследования, нега-

тивизм и пренебрежение резко сменились вежливостью и улыбкой. Инструкции 

в основном усваивал, но в работе выполняет только часть инструкции, более 

полное и развёрнутое выполнение заданий требовало дополнительной стимуля-

ции в виде уточняющих вопросов. Такая особенность возникала вследствие то-

го, что отсутствовал интерес к заданиям и не был сформирован мотив «экспер-

тизы». 

Суждения поверхностны, облегчены. Процесс целеполагания нарушен: 

имеется тенденция к сближению реальных и идеальных целей. Так, например, в 

методике на исследование самооценки Дембо-Рубинштейн на шкалах «Ум» и 

«Характер» испытуемый отмечает свой реальный уровень и сообщает, что он и 

является желательным, изменить его пациент не хочет (сообщает, что «здесь 

достаточно»). Также обнаруживается сокращение предварительного, ориенти-

ровочного этапа деятельности (без предварительного планирования и прогно-

зирования последствий своей деятельности) - планы на будущее строит аб-

страктно, неопределённо: "само наладится", "если нормальным стану, все нор-

мально будет". Свою роль в улучшении своего состояния не видит, его измене-

ния с необходимостью изменения собственной позиции, направленной на пла-

нирование и пошаговое достижение целей в жизни, не связывает. Сравнивая 

себя до возникновения состояния и сейчас, подчеркивает, что был душой ком-

пании, а сейчас не хочет выходить из дома, общаться, состоянием тяготится, но 

каких-либо конкретных действий для его изменения не предпринимает. Само-

оценка по шкалам «Здоровье», «Ум» достаточно высокая, учитывая объектив-

ные данные (нахождение в больнице, средний уровень образования), даже за-

вышенная. Шкалы «Здоровье», «Настроение» и «Счастье» связаны между со-

бой наличием (или отсутствием) уверенности в себе. Для достижения желаемо-

го уровня по шкалам, на 2 встрече сообщает, что нужно «поверить в себя». На 3 



 
 

и 4 встрече улучшения в состоянии видит в том, что появилась уверенность в 

себе, следовательно, уровень самооценки по шкалам «Настроение» и «Счастье» 

стал выше, повысилась самооценка в целом, что, возможно, и стало причиной 

появления высокомерного, пренебрежительного отношение к исследованию и к 

экспериментатору. 

Таким образом, при экспериментально-психологическом исследовании на 

первый план выступают резкие колебания в системе отношений (от формально-

го отношения к исследованию до негативистичного и оппозиционного, в том 

числе к экспериментатору); неопосредованные незрелые способы компенсации 

самооценки в субъективно оценочной ситуации (обесценивание ситуации об-

следования и принижение лиц, проводящих его, попытка управлять ситуацией, 

прекратить ее); недифференцированная целевая структура, отсутствие предва-

рительного планирования и прогнозирования последствий своей деятельности. 

На основе данных исследований Б. С. Братуся и В. Н. Павленко [1, с. 146-154] и 

анализа результатов патопсихологического экспериментального исследования 

данного пациента, можно сделать вывод о том, что первичным в структуре пси-

хической деятельности при аномальной организации личности является нару-

шение организационно-целевого (регуляционного) компонента вследствие не-

способности на основании получаемого опыта выработать адекватную и гиб-

кую целевую структуру деятельности, что ведет к ее непродуктивности. Следо-

вательно, «…психокоррекционная работа должна быть направлена на форми-

рование операционально-технического алгоритма построения и реализации 

программ деятельности. Необходимо поэтому постепенное, развернутое и по-

этапное обучение навыкам планирования с переходом от простейших задач к 

сложным моделям жизненных ситуаций» [1, с.154]. А также обучение навыкам 

отслеживания и регулирования эмоций. 
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Рассматривается сущность и диагностика самоорганизации деятельности 

у подростков с выявленной и не выявленной склонностью к девиантному пове-

дению. В ходе исследования были получены сведения об обратной корреляци-

онной взаимосвязи таких показателей, как: целеустремленность и суицидальное 

поведение; настойчивость и социально обусловленное, агрессивное, делин-

квентное и суицидальное поведения; коррекция и делинквентное поведение. В 

данной статье освещается сама суть и особенности найденных взаимосвязей. 

 

Ключевые слова: самоорганизация деятельности, подростковый возраст, 

компоненты самоорганизации, целеустремленность, настойчивость, коррекция, 

девиантное поведение. 

 

В современном мире процесс самоорганизации деятельности играет важ-

ную роль. Ведь личность, не умеющая правильно себя организовать, испытыва-

ет большие трудности. Высокий уровень самоорганизации деятельности отли-

чается стремлением к достижению целей, мотивацией, правильным планирова-

нием своего времени и многим другим. Особенно значимым, по нашему мне-

нию, является процесс самоорганизации деятельности у подростков. Так как 

подростковый возраст характеризуется потребностью к самоутверждению, в 

желании быть замеченным, на первый план выходят интимно-личностные от-

ношения, а также, в пубертатный период становится актуальным вопрос даль-

нейшего профессионального самоопределения [1]. Важно, чтобы подросток 

умел правильно распоряжаться своим временем и выбирал позитивные формы 



 
 

самоутверждения – в этом и многом другом, как раз и помогает процесс само-

организации деятельности. 

Проблемой самоорганизации деятельности интересовались и интересуют-

ся многие выдающиеся ученые: Л.С. Выготский, Л.И. Божович, В.М. Бехтерев, 

М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Н.П. Попова и другие [2]. Но до сих пор еди-

ного определения процесса самоорганизации не существует. Дело в том, что 

каждый из авторов делает упор на ту сторону процесса, которую считает 

наиболее значимой. 

Таким образом, несмотря на неоднозначность понимания термина само-

организация деятельности, исследование ее специфики на этапе подросткового 

возраста в современных условиях повышенного риска воспроизводства девиа-

нтного поведения является актуальным. 

Так, нами было проведено эмпирическое исследование, направленное на 

выявление, анализ и описание взаимосвязи самоорганизации деятельности под-

ростков и их склонности к девиантному поведению. 

В исследовании принимало участие 64 человека в возрасте 13-15 лет – 

учащиеся 7-8 классов школ города Барнаула. 

В исследовании применялся следующий комплекс методов: анкетирова-

ние, методика «Диагностика особенностей самоорганизации» А.Д. Ишкова, 

«Опросник самоорганизации деятельности ОСД» Е.Ю. Мандриковой [3], мето-

дика «Склонность к девиантному поведению СДП» Э.В. Леуса, статистические 

методы обработки данных (корреляционный анализ). 

Методики самоорганизации деятельности показали то, что наиболее вы-

ражены такие составляющие данного процесса, как: способность к целеполага-

нию (77,4), проявлению волевых качеств (75,2) - данные по опроснику А.Д. 

Ишкова. И по данным методики Е.Ю. Мандриковой: показатели целеустрем-

ленности (31,42), и настойчивости (20,68).  

Данные результаты свидетельствуют о приобретении респондентами 

большей самостоятельности, наличии у них стремления к самоутверждению, а 

значит к постановке различных целей и определению путей для их достижения. 



 
 

Опросник Э.В. Леуса дал следующие результаты: у 14,06% опрошенных 

была выявлена склонность к тому или иному виду девиантного поведения. 

Средние результаты ответов выборки показали, что наибольшая склонность 

проявляется по шкале социально обусловленного поведения (17,14) – это мож-

но объяснить тем, что для подросткового возраста значимую роль играет при-

нятие подростка референтной группой. А склонность к суицидальному поведе-

нию (10,76), находящуюся на втором месте по своей выраженности, можно 

объяснить спецификой пубертатного периода, который характеризуется часты-

ми перепадами настроения, обусловленными гормональными изменениями, 

выраженными проблемами в интимно-личностной сфере и многим другим. Все 

это нередко и приводит подростка к мыслям о суициде. 

Для выявления взаимосвязей между компонентами процесса самооргани-

зации деятельности и проявлениями девиантного поведения нами был исполь-

зован корреляционный анализ Пирсона. 

Так, показатель самоорганизации целеустремленность обратно коррели-

рует со склонностью к суицидальному поведению (r=-0,271, p=0,03). Такой па-

раметр, как настойчивость, имеет обратную корреляцию со склонностью к со-

циально обусловленному (r=-0,313, p=0,012), делинквентному (r=-0,302, 

p=0,015), агрессивному (r=-0,377, p=0,002) и суицидальному поведению (r=-

0,321, p=0,01). Настойчивость – это волевое качество, умение добиваться по-

ставленной цели, преодолевая внешние и внутренние трудности. Социальная 

обусловленность, напротив, характеризуется, как склонность к подчинению с 

предоставлением возможности быть частью референтной группы. Отсюда мо-

жет вытекать и делинквентное поведение, при наличии преступной референт-

ной группы, что часто встречается в подростковом возрасте. Агрессивное и су-

ицидальное поведение в данном случае можно рассматривать как показатели 

плохой способности к преодолению внешних и внутренних трудностей. 

Последняя из выявленных нами значимых корреляций, это обратная кор-

реляция между показателями коррекции и делинквентным поведением (r=-

0,253, p=0,044). В контексте понятия самоорганизации коррекция подразумева-



 
 

ет способность к изменению человеком своего поведения, целей, способов, 

плана действий, критериев оценки, форм самоконтроля и волевой регуляции. 

Делинквентное поведение, наоборот, затормаживает все вышеперечисленные 

процессы. Отсюда и наблюдается обратная взаимосвязь данных параметров. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наблюдается взаимосвязь 

самоорганизации деятельности подростков со склонностью к девиантному по-

ведению. Самоорганизация деятельности представляет собой сложный, много-

компонентный процесс, играющий важную роль в жизни любого человека, и 

занимающий особенно важную нишу в период подросткового становления. Пик 

проявления девиантных наклонностей приходится на пубертатный период. В 

поисках новых ощущений, чего-то неизведанного, идя на поводу своих эмоци-

ональных порывов и повторяя за своим близким окружением, подростки реша-

ются на малообдуманные действия, которые характеризуются отклоняющимся 

поведением. Обнаруженная взаимосвязь параметров самоорганизации деятель-

ности и склонности к различным видам девиантного поведения у подростков 

может послужить основой для создания профилактических и психокоррекци-

онных программ, направленных на снижение риска воспроизводства девиант-

ного поведения в подростковой и юношеской среде. 
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В статье рассмотрены основные подходы к изучению образа «Я», пред-

ставленные современной психологической наукой. Описаны сущность, свой-

ства, развитие и особенности образа «Я» военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации в современных условиях. Выделены факторы, оказыва-

ющие влияние на формирование образа «Я» военнослужащих по призыву. 

 

Ключевые слова: самопрезентация, образ «Я», военнослужащие, Воору-

женные Силы Российской Федерации, психологическое здоровье. 

 

Социальные изменения, современный ритм жизни привнесли свои изме-

нения не только в общество в целом, но и в Вооруженные Силы Российской 

Федерации. Сокращение срока службы, обновление вооружения, проведение 

организационно-штатных мероприятий формируют новые, более высокие тре-

бования к морально-деловым, личностным качествам военнослужащих по при-

зыву. Так, современный военнослужащий для сохранения психологического 

здоровья должен обладать высокой нервно-психической устойчивостью, высо-

кой работоспособностью, отличным коммуникативным потенциалом, умением 

оказывать само- и взаимопомощь и т.п. Основным и главным показателем пси-

хологического здоровья, удовлетворительного морально-политического и пси-

хологического состояния военнослужащего является адекватный, согласован-

ный образ «Я». Представления о себе как о военнослужащем, являются факто-

ром, регулирующим деятельность военнослужащего и определяющим её эф-



 
 

фективность. Исследования военных психологов А.Г. Караяни, В.П. Каширина, 

С.Б. Наседкина и др. свидетельствуют о том, что военнослужащие с согласо-

ванной Я-концепцией значительно более успешны в воинской деятельности, то 

время как военнослужащие, обладающие рассогласованной Я-концепцией, от-

личаются меньшей активностью, низкой инициативой, малой результативно-

стью, неустойчивостью поведения, неуверенностью в себе [8, с.97-115; 9, с.73]. 

Все это воздействует на их психологическое состояние и может привести к за-

труднениям в межличностном взаимодействии, трудностям в адаптации к но-

вым условиям. Для продуктивного изучения проблемы особенностей образа 

«Я» военнослужащих срочной службы необходимо наиболее полно изучить 

данный феномен в современном социально-психологическом и военно-

психологическом знании. 

Содержание понятия образ «Я» является достаточно дискуссионным на 

протяжении всего времени его изучения. Проведя анализ научных работ, по-

священных изучению образа «Я», стоит акцентировать внимание на том факте, 

что единой концепции к определению данного феномена в психологии до сих 

пор не сформировалось. Можно выделить три области изучения образа «Я», 

освещающих изучение данного понятия. 

Первая касается непосредственно понимания данного явления. Сюда от-

носятся работы, связанные с изучением структуры, сущности, развития образа 

«Я». Так, У. Джемс рассматривал личностное «Я», как дуалистичное образова-

ние, и выделял в нем следующие компоненты: Я-сознающее и Я-как-объект. 

Автор отмечал, что они всегда существуют одновременно. Я-сознающее, по его 

мнению, представляет собой опыт, а Я-как-объект – содержание этого опыта [7, 

с. 4]. 

Работы З. Фрейда положили начало пониманию образа «Я» как источника 

внутренней силы. Так, автор утверждает, что развитие «Я» является приспособ-

лением к окружающей среде [7, с. 5]. К. Хорни продолжила более глубоко изу-

чать данный феномен. Она предложила выделять следующую структуру образа 

«Я»: первый компонент – знания человека о себе и второй – отношение к себе. 



 
 

Соответствие образа «Я» с его реальными способностями автор связывала с его 

когнитивной частью. 

Вторая включает в себя труды Ч.Х. Кули и Дж.Г. Мид, которые описыва-

ют воздействие на развитие и становление образа «Я» различных факторов [2, 

с. 114-125]. Они предложили теорию «зеркального Я» и выдвинули предполо-

жение о социальной детерминации развития образа «Я». Ученые определяют 

развитие данного феномена двумя типами сенсорных сигналов: непосредствен-

ным восприятием и последовательными реакциями людей. 

Третья область делает акцент на динамике развития образа «Я». 

А. Маслоу, К. Роджерс, К. Левин рассматривают представления человека о себе 

с точки зрения временной составляющей и выделяют «Я прошлое», «Я настоя-

щее» и «Я будущее». Авторы считают, что согласованность данных образов яв-

ляется показателем психологического благополучия [1, c. 42]. 

Большой вклад в изучение образа «Я» также внесли представители отече-

ственной психологии. Рассматривая их теории, мы остановимся на идеях 

С.Л. Рубинштейна, А.В. Петровского, В.В. Столина. 

Исходя из теории С.Л. Рубинштейна, образ «Я» представляется образова-

нием, сформированным из тела, внешнего облика, в котором проявляется стиль 

жизни и деятельности и психической сферы, которая включает в себя способ-

ности, характер и темперамент [5, c. 739-746]. 

А.В. Петровский предлагает свое видение на структуру самосознания. Он 

выделяет в нём когнитивное, эмоциональное и волевое проявления. Когнитив-

ное заключается в осознании человеком своих способностей, умений, своей 

значимости. Эмоциональное – в наличии или отсутствии самоуважения, себя-

любия. Волевое представляет собой желание повысить свой статус, или же 

наоборот, желание остаться незамеченным. 

В.В. Столин так же занимался выделением структуры образа «Я» и пред-

ложил выделять физический образ «Я», социальную идентичность, и диффе-

ренцирующий образ «Я» [6, с. 95-110]. 



 
 

Проанализировав развитие феномена образ «Я» в истории психологии, 

можно говорить о том, что существует достаточное количество взглядов на 

данное понятие, его структуру и развитие. Преимущественно исследователи 

рассматривали образ «Я» как особое личностное образование в структуре само-

сознания, состоящее из когнитивного, эмоционального и поведенческого ком-

понентов. 

Ознакомившись с научными трудами военных психологов, можно выде-

лить содержание Я-концепции военнослужащего. Его составляет ряд компо-

нентов: социально-перцептивный компонент представляет собой ожидаемое 

отношение окружающих, поведенческий компонент определяется внешней 

причинностью результатов поведения и целеполаганием, эмоционально-

ценностный и когнитивный компоненты представлены тревожностью несоот-

ветствия в самооценке и самопрезентацией, которая показывает стремление 

личности к обособлению [4, с. 37; 10, с. 48]. 

Развитие образа «Я» военнослужащего зависит от того идеального образа, 

который складывался у юноши до призыва на военную службу, в процессе со-

циализации. Значимость военной службы для общества, социальный статус во-

еннослужащих, жизненная среда – все это оказывает значительное влияние на 

формирование и развитие образа «Я», представлений о себе, как о военнослу-

жащем. Так же, большую роль играют обстоятельства социальной среды, кото-

рые складываются в обществе военнослужащих. С помощью механизмов регу-

лирования социального поведения военная среда влияет на развитие Я-

концепции военнослужащего. Главным показателем сформированности образа 

«Я» военнослужащих является успех в адаптации к армейской среде, достиже-

ние средовой идентичности [3, с. 102-105; 4, с. 54]. 

Образ собственного «Я» военнослужащего развивается в активной субъ-

ектной деятельности, происходит осмысление своей социальной принадлежно-

сти, социальной роли и формирование самооценки. Основой развития согласо-

ванного образа «Я» военнослужащего выступают положительное отношения к 



 
 

себе, позитивное отношение со стороны значимых людей, активная самопре-

зентация. 
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В статье рассматриваются актуальные аспекты изучения образа физиче-

ского «Я» женщин зрелого возраста, занимающихся «мягкими» техниками 

фитнеса. Дается обоснование гипотезе научного исследования, целью которого 

является выявление особенностей структуры и содержания образа физического 

«Я» женщин зрелого возраста, занимающихся «мягкими» техниками фитнеса. 
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В современной картине мира образы физического облика зачастую при-

обретают статус «визитной карточки» личности. Внешний облик человека яв-

ляется важнейшим источником самопрезентации и указывает на его принад-

лежность к определенным группам в социуме, успешности, статусе или отсут-

ствии такого. Такое отношение вынуждает многих людей заботиться о своем 

внешнем облике, физической форме, прическе, макияже и т.п. Этим тенденци-

ям в обществе следуют как женщины, так и мужчины. Однако на телесную мо-

ду влияют не только социальные факторы и гендерные стереотипы, но и раз-

мывание возрастных границ в презентации образа физического облика [1, 

с. 1948; 2, с. 144].  

В последнее время следование образу красивой и ухоженной женщины 

становится своеобразным культом для большинства представительниц пре-

красного пола [3, с. 212]. Чтобы достичь этого эталона современные женщины 



 
 

прибегают к средствам индустрии красоты – косметологии, массажам, фитнесу, 

пластической хирургии и др. [4, с. 179]. Однако такие подходы к улучшению 

своего физического образа не всегда с легкостью переживаются женщинами. 

Это может зависеть не только от личных особенностей, но и от возрастных из-

менений женщин на разных этапах онтогенеза [5, с. 134]. Необходимо пони-

мать, что восприятие своего физического облика и все что с этим связано у мо-

лодой женщины и женщины зрелого возраста будут различаться. 

Актуальность проблемы отношения женщины к своему внешнему облику 

обусловлена тем, что женщина в возрасте зрелости переживает как внешние, 

так внутренние изменения, связанные с перестройкой физиологических меха-

низмов в организме, приводящих к изменениям в самовосприятии своего образа 

«Я» и самооценки [4, с. 180; 5, с. 135]. Образ физического «Я» и самооценка 

могут рассматриваться как компонент «Я концепции» Р. Бернса, который пока-

зывает насколько отличается восприятие своего идеального и реального обра-

зов у женщины. Автор сформулировал определение «Я-концепции» как психо-

логического феномена – «совокупности всех представлений индивида о себе, 

сопряженных с их оценкой» и выделил три компонента «Я-концепции»: когни-

тивный, эмоционально-оценочный и поведенческий [6, с. 83]. Образ физическо-

го «Я» как когнитивный компонент «Я-концепции» выходит на первый план в 

восприятии себя у женщин зрелого возраста, особенно в отношении социаль-

ных взаимодействий в контексте данного возраста. 

Для молодой женщины атрибуты образа физического «Я» (подтянутое 

тело, макияж, модная прическа, наличие гаджетов и аксессуаров) рассматрива-

ются как элемент уверенности в себе [4, с. 176]. Для более зрелой женщины об-

раз физического «Я» будет иметь другую коннотацию за счет возрастающего 

желания ощущать себя не только красивой и уверенной, но и здоровой женщи-

ной, способной выполнять свои роли в социуме и семье. Э. Эриксон определяет 

возраст зрелости как возраст расцвета идентичности, связанный с самоопреде-

лением личности в контексте принадлежности к социальным группам [7, с. 

110]. Г. Крайг связывает данный период со способностью успешно приспосаб-



 
 

ливаться к новым условиям за счет формирования социальных ориентиров [8, с. 

830]. В таком контексте поддержание здоровья своего тела является необходи-

мостью, связанной с социальными и семейными ролями женщины зрелого воз-

раста, а не только желанием хорошо выглядеть. 

Таким образом, у современной женщины зрелого возраста понятие образа 

своего «Я» не сводиться только к физическому идеалу, но также включает в се-

бя и некие устоявшиеся отношения с действительностью, содержащие отноше-

ние к себе, своему социальному окружению, семейному статусу и т.п. 

С другой стороны, у женщин зрелого возраста оценка восприятия своего 

идеального образа физического «Я» может сильно отличаться от реального, так 

как состояние составляющих этого образа (форма и объемы тела, лица, волос и 

др.) может не удовлетворять представлениям о них. Обычно в таких случаях 

женщины прибегают к различным инструментам, способствующим улучшению 

реального образа физического «Я», что может влиять в свою очередь на другую 

составляющую «Я концепции» Р. Бернса – самооценку. 

Основными техниками, изменяющими физические параметры тела в со-

временном обществе, чаще всего являются фитнес технологии, пластическая 

хирургия, косметологические процедуры, которые также изменяют восприятие 

своего образа физического «Я» [4, с. 179]. 

У данных методов есть свои достоинства и недостатки. Методики пла-

стической коррекции тела и косметологические процедуры влияют только на 

изменение восприятия отдельных компонентов тела, а также могут иметь отри-

цательные последствия, связанные с периодами восстановления после вмеша-

тельств. 

Методики фитнеса в этом отношении имеют ряд преимуществ, так как 

влияют не только на изменение компонентов образа физического «Я», но и в 

целом могут изменять отношение самовосприятия и самооценки, что особенно 

актуально для женщин зрелого возраста. 

В результате изучения научной литературы по данной проблеме было вы-

явлено, что занятие женщинами зрелого возраста фитнес тренировками поло-



 
 

жительно сказывается на показателях общего здоровья и физической трениро-

ванности [9, с. 154; 10, с. 211; 13, с. 98]. Однако диктуемые модой фитнес тех-

ники относятся, как правило, к силовым и многофункциональным тренировкам, 

которые улучшают показатели выносливости, силы мышц, а также создают ре-

льефное тело, но не отвечает запросам женщин зрелого возраста, так как могут 

являться избыточными в отношении функциональной готовности организма 

[11, с. 68]. 

С нашей точки зрения, наиболее подходящими фитнес техниками в дан-

ный период жизни женщины могут являться все фитнес техники body&mind 

направления – мягкие» техники фитнеса – пилатес, йога, миофасциальный ре-

лиз, бодифлекс, стрейчинг [11, с. 67; 10, с. 320]. Использование «мягких» тех-

ник фитнеса с преобладанием компонентов растяжки, удержания позиций, а 

также визуализации процесса изменения в собственном теле предпочтительно 

для занятий у женщин зрелого возраста, так как положительно влияет на орга-

низм, как в функциональном плане, так и в отношении изменения компонентов 

самооценки [11, с. 70]. Данные техники фитнеса реализуют концепцию един-

ства душа и тела, приводящую организм в гармоничное состояние, способ-

ствуют приятию компонентов своей телесности, не отвечающих идеальному 

образу физического «Я». 

Таким образом, основные научные публикации по данному вопросу за-

трагивают исследования функционального и физиологического состояния ор-

ганизма женщин зрелого возраста и их изменения при занятиях данными тех-

никами [9, с. 153; 11, с. 66; 12, с. 210]. Наша гипотеза исследования строится на 

том, что у женщин зрелого возраста занятие «мягкими» техниками фитнеса 

может привести к изменениям как образа физического «Я», так и компонентов 

самооценки и способствовать их интеграции. 
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Потребности – нужда или недостаток в чем-либо необходимом для под-

держания жизнедеятельности человека, социальной группы, общества в целом; 

внутренний побудитель активности. Когда человек не может удовлетворить ка-

кую-либо потребность, он или ее заменяет, или снижает уровень своих запро-

сов. Удовлетворение элементарных потребностей ведет к порождению новых 

потребностей, и это отличает человека как субъекта исторического процесса, 

преобразующего природную и социальную среду, от животного, приспосабли-

вающегося к окружающей среде. 

Комплексное изучение системы потребностей невозможно без их класси-

фикации. Рассмотрение вопросов классификации потребностей имеет суще-

ственное значение, поскольку выделение соответствующих оснований позволя-



 
 

ет рассматривать потребности в определенном срезе, выделяя наиболее важные 

аспекты. 

В зарубежной и отечественной литературе можно обнаружить разнооб-

разные подходы к вопросу классификации. Самыми распространенными явля-

ются такие типы классификации: по природе - первичные (физиологические и, 

как правило, врожденные) и вторичные (психологические, которые осознаются 

с опытом); по субъектному проявлению (личные, групповые, коллективные, 

общественные);по количественной определенностями и возможностям удовле-

творения (абсолютные, действительные, удовлетворенные); по характеру, при-

чине возникновения (материальные, трудовые, статусные). 

Проблема исследования данной темы состоит в том, что в последнее вре-

мя в психологии наблюдается явный рост интереса к изучению категории «по-

требность» как отечественными, так и зарубежными психологами. Потребности 

человека безграничны, так как по мере удовлетворения одних потребностей у 

человека возникают другие, и по сей день, нет ни одной полной классификации 

потребностей человека. 

В 20 веке происходило осмысление теории Чарльза Дарвина, согласно ко-

торой человек возник в результате естественного процесса эволюции живой 

природы. Согласно психоанализу Зигмунд Фрейда в основе человеческого по-

ведения лежат чисто биологические инстинкты и потребности. С точки зрения 

экзистенциалистов формирование потребностей происходит под воздействием 

множества объективных и субъективных факторов, чем полнее мы учтем эти 

факторы, тем точнее сможем предсказать развитие той или иной потребности. 

Во второй половине 20 века основатель концепции «гуманистический психо-

анализ) Эриха Фромма отметил, что человек может придерживаться двух жиз-

ненных ориентаций : на бытие (развитая личность) и на облада-

ние(материальные богатства). Жизнь по принципу обладания или по принципу 

бытия формирует у людей разные системы потребностей и ориентируют их на 

разные модели потребления[1]. 



 
 

Установки на обладание порождают потребительство - стремление погло-

тить весь мир. Но наиболее удачная концепция принадлежит Абрахаму Маслоу. 

Базовые потребности он расположил виде пятиступенчатой пирамиды: физио-

логические потребности, потребность в безопасности, любви и принадлежно-

сти, уважении, в самоактуализации[2]. 

Научное изучение потребностей положили начало еще древнегреческие 

философы. Платон впервые в истории философии проводит четкое различие 

между сущностью и явлением, между тем, что существует поистине, и тем, что 

существует, но не имеет истинного бытия. Платон писал, что Бог, сотворив че-

ловека и животных, наделил их различными потребностями. Человека Бог 

наделил двумя душами: смертной, она как раз и является носительницей по-

требностей и бессмертной. «Суть потребностей определяются не только есте-

ственными внутренними процессами организма, но и зависит от воздействия на 

живой организм среды существования». 

Проблемой классификации потребностей в зарубежной психологии зани-

мались Фридерих Герцберг, Курт Левин, Джеймс Уотсон.В 20-30-е годы XX 

столетия становится распространенной теория личности и ее потребностей, вы-

двинутая Джеймсом Уотсоном, получившая название бихевиоризма. Основной 

принцип бихевиоризма – это формула: стимул-реакция. В бихевиоризме со-

ставные элементы личности представлены тремя классами: физическая лич-

ность; социальная личность; духовная личность. 

Все человеческие потребности он подразделил на низшие, «дефицитар-

ные», продиктованные недостачей чего-либо и потому насыщаемые, и высшие, 

«бытийные», ориентированные на развитие и рост, а следовательно - ненасы-

щаемые[3]. 

Двухфакторная теория Герцберга, в основе которой размещены 2-е разно-

видности человеческих потребностей с мотивирующими и гигиеническими 

факторами. Теория Герцберга кратко состояла в выявлении неудовлетворенно-

сти и удовлетворенности человека в течении трудовой активности, основание 

понижения и поднятия продуктивности, отдачи труда. 



 
 

К. Левин выделяет квазипотребности. Это социально обусловленные и 

динамичные потребности социального существования. Социальность у К. 

Левина означает лишь то, что потребность возникает в данный конкретный мо-

мент. К. Левин выделяет также истинные потребности: профессиональная по-

требность, потребность самоутверждения. Истинные потребности, в сою оче-

редь, по строению и механизму не отличаются от квазипотребностей[4]. 

Проблемой классификации потребностей в отечественной психологии за-

нимались Л.С. Выготский , А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов. 

Среди отечественных психологов начала ХХ века, поднимающих вопро-

сы категории потребностей следует выделить Л. С. Выготского, он утверждает, 

что в психике человека имеются 2 параллельных уровня развития – высший и 

низший, которые и определяют высокие и низкие потребности человека и раз-

виваются параллельно. Это означает, что удовлетворение потребностей одного 

уровня с помощью средств другого невозможно. 

А.Н. Леонтьев считает, что принципиально иной природой обладают те 

потребности, которые не сводимы ни к биологическим нуждам, ни к матери-

альным условиям. Это те потребности, которые возникают из отношений меж-

ду людьми – как из межличностных непосредственных, так и из всех других 

уровней отношений, которые связывают индивида с обществом. Таким обра-

зом, А.Н. Леонтьев выделяет: потребность в признании, потребность в уваже-

нии, потребность во власти, потребность в солидарности. 

Потребности в материальных условиях и средствах жизни, в общении, в 

познании, деятельности и отдыхе Б.Ф. Ломов относит к базовым потребностям 

индивида. На основе базовых формируются потребности производные (второго 

порядка), например, эстетическая потребность и потребность в общении. Рас-

смотрев классификации потребностей в отечественной и зарубежной психоло-

гии, можно сказать, что центральным звеном в формировании личности являет-

ся развитие мотивационной сферы человека: его потребностей, желаний. По-

требность — это состояние человека, складывающееся на основе противоречия 

между имеющимся и необходимым (или тем, что кажется человеку необходи-



 
 

мым) и побуждающее его к деятельности по устранению данного противоре-

чия. Развитие именно этой отрасли основано на стремлении все более полного 

удовлетворения постоянно растущих, как с точки зрения количества, так и ка-

чества, новизны и разнообразия потребностей человека. Основываясь на мне-

ниях зарубежных и отечественных психологов нужно отметит, что понимание 

потребности, как отношение личности, выгодно тем, что выводит проблему 

формирования потребностей на уже освоенный уровень общих закономерно-

стей активности личности. Развитие потребностей на уже освоенный уровень 

общих закономерностей активности личности. Развитие потребностей в конеч-

ном итоге, исходит от самого человека. Несмотря на разнообразие различных 

научных подходов к проблеме потребностей, всеохватная теория потребностей 

еще только складывается. 
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В статье представлены актуальные направления исследования социоло-

гии повседневного мира, обозначены факторы, влияющие на появление этих 

направлений. Дан анализ двух основных факторов, определяющих специфику 

повседневности: урбанизация и внедрение техносферы в нашу повседневную 

жизнь. Мир повседневности рассматривается как часть нашей жизни, склонная 

к трансформации под влиянием определенных факторов развития человечества. 

 

Ключевые слова: мир повседневности; повседневное знание; трансфор-

мация бытовой жизни; интернет; социальные сети; урбанизация. 

 

Для социологии мир повседневности предоставляет огромное количество 

полезной информации, касающейся всех сфер жизни определенных социальных 

групп. Мы можем обозначить привычки, присущие тем или иным народам, от-

личия образа жизни людей, имеющих то или иное экономическое положение, 

проследить трансформацию образа жизни рядового населения. 

Изучение мира повседневности предоставляет нам пласт данных, полез-

ных не только для исследования сложившихся закономерностей, но и в каче-

стве оснований для социального прогнозирования. 



 
 

С помощью методов наблюдения и анализа научных данных мы можем 

выделить новые направления в изучении повседневного, а также обозначить 

факторы, влияющие на появление этих направлений и интереса к ним. 

В качестве объекта изучения могут выступать разные аспекты повседнев-

ной жизни: жилищные условия, ряд потребляемых продуктов, количество ча-

сов, проведенных за работой, учебой или потраченное время на отдых и так да-

лее. Все что привычно, все что повторяется изо дня в день – относится к повсе-

дневному 

В связи с трансформациями нашей жизни появляются все новые аспекты 

повседневности, требующие внимания. Из основных факторов, повлиявших на 

направления исследования мира повседневности, можно выделить урбаниза-

цию, появление смартфонов у подавляющего большинства населения, переход 

интернета в статус самого популярного средства массовой информации, стрем-

ление граждан к приобретению новой техники, внедрение примитивных форм 

искусственного интеллекта в повседневную жизнь, появление все большего ко-

личества магазинов, распространение идей общества потребления, появление 

среди масс тенденций к минимализму в интерьере и так далее. На самом деле 

таких трансформаций общественной жизни намного больше, но эти являются 

самыми очевидными. Рассмотрим некоторые из них подробнее и приведем 

примеры того, как они повлияли на нашу повседневную жизнь. 

Сама урбанизация – явление далеко не новое: города проявляются и раз-

виваются на протяжении многих веков. По состоянию на апрель 2019 года чис-

ло городов в Российской Федерации достигло 1117 (в 2002 году их было 1098). 

Однако нас интересует не совсем количество городов, а понимание гражданами 

городской жизни, ее культивирование, популяризация среди молодежи в сель-

ской местности идей о переезде в города и мегаполисы. Современный город – 

ограниченное пространство, где вынуждены сталкиваться и уживаться разные 

люди, принадлежащие разным слоям населения, имеющие разные взгляды и 

ценности [1, с. 109]. 



 
 

В связи с этим появляются новые социальные формации среди городско-

го населения, наиболее подробно описанные Виктором Вахштайном [2]: 

1. «HomoInstitus»: городские наемные рабочие, люди, получающие 

высшее образование. 

2. «HomoEconomicus»: предприниматели и фрилансеры. 

3. «HomoFrustrated»: жители небольших городов, неквалифицирован-

ные работники, учащиеся. 

4. «HomoAlienated»: люди, исключенные из социальной и экономиче-

ской жизни: пенсионеры, безработные [3]. 

Мы можем заметить, что выделенные формации отличаются сферой дея-

тельности, отношением к жизни, материальным положением и т. д.  Изучение 

рутины, привычек, традиций и быта приведенных выше кластеров становится 

задачей социологии мира повседневности. Таким образом, процесс урбаниза-

ции предоставляет нам возможность, например, прогнозирования возникнове-

ния новых социально-экономических классов внутри сложившихся формаций, 

возможность определить, что представляет собой их быт. Впоследствии данная 

информация будет полезна для сферы производства товаров и услуг, которые 

войдут в повседневную жизнь представителей тех или иных классов и, возмож-

но, сделают их жизнь проще. 

В наше время смартфон стал не просто средством связи и доступа к ин-

тернету, ему смело можно приписать статус спутника жизни для большинства 

людей. Прежде всего, конечно, это связано с удобностью в использовании и до-

ступностью. Существуют люди, считающие что без смартфона в наше время 

невозможно даже полноценного становления личности – «черные зеркала» ста-

ли частью жизни как взрослых, так и детей. Более того,техника встроена в нашу 

социальную жизнь и уже «киборгизирует» общество, оказывая как позитивное, 

так и негативное влияние, деформируя общественные и межличностные отно-

шения. Современный технологический потенциал позволяет внедрять новую 

технику и в быту [4, c. 97]. 



 
 

Среди направлений исследования, порождённых данными явлением, 

наиболее ярким будет изучение использования смартфонов в повседневной 

жизни. Приведем пример: рассмотрим исследование  - «Роль мобильных теле-

фонов в повседневной жизни молодежи» [5]. Мобильные телефоны давно стали 

привычным атрибутом повседневной жизни современной молодежи и оказыва-

ет значительное влияние на ее жизнь. Интересно, что в наше время, кроме сво-

ей функциональной задачи, мобильный телефон также служит показателем со-

циального статуса: молодежь оценивает других людей по их мобильным теле-

фонам, а иногда и отождествляет характеристики телефона с социально-

личностными показателями его владельца. 

Результаты данной социологической работы подтвердили возрастающую 

роль информационной и развлекательной функций мобильного телефона в по-

вседневной жизни молодого поколения: 20,4% молодых людей используют 

смартфон для выхода в интернет, 17,7% - для прослушивания музыки, 8,8% - 

для фото и видео, 5,6% - для игр. Примечательно, что главная функция мобиль-

ного телефона - коммуникативная, остается приоритетной (28,8% + процент от 

выхода в интернет, целью которого является связь с другими людьми) [5, с. 

310]. 

«Как показало исследование молодые люди в возрасте 22-25 лет (69%) и 

26-30 лет (60%) в большей степени отдают предпочтение внешним параметрам 

мобильного телефона, чем респонденты в возрасте 14-17 лет (30%) и 18-21 года 

(45,2%)» [5, с. 312]. 

Можно сказать, что смартфон является одним из наиболее характерных 

атрибутов повседневной жизни не только молодежи, но и всех остальных воз-

растных групп, включая старшие поколения. Он выполняет классические ком-

муникационные задачи и новые, касающиеся заполнения свободного времени 

функции (игры, чтение, интернет). 

Итак, современный мир повседневности – это огромная система взаимо-

связанных фактов, часто повторяющихся для разных людей, социальных групп, 

народов и т.д. Для изучения данных фактов требуются огромные ресурсы, од-



 
 

нако при рассмотрении категории повседневности, социологам открываются 

новые грани общественной жизни, несомненно, важные для формирования 

полноценной картины общества в целом, его мотивов, желаний и стремлений. 
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Статья повествует об особенностях социальной работы в уголовно-

исправительной системе. Автором описана главная цель социальной работы в 

условиях пенитенциарной службы. Кроме этого, в работе представлены прин-

ципы социальной работы, на которых строится работа с осужденными. В статье 

представлены характеристики осужденных, а так же технологии работы с ними. 

В качестве основных методов работы автором используются: анализ и класси-

фикацию. 

 

Ключевые слова: Социальный работник, пенитенциарная система, тех-

нологии социальной работы, принципы социальной работы, уголовно-

исполнительная система. 

 

В современных условиях развития общества происходит процесс рефор-

мирования практически всех сфер жизнедеятельности, в том числе и уголовно-

исполнительной системы. Созданная в 60-70-е годы система организации вос-

питательной работы с осужденными, существовавшая до недавнего времени, 

была ориентирована на реализацию концепции воздействия, личность осуж-

денного через труд и коллектив. Однако в современных условиях эта система 

не является эффективной. 

Социальный работник в пенитенциарной системе сейчас — феномен от-

носительно новый, однако уже приобретает свою значимость, исходя из той 

направленности, на которой строится работа. Самая главная цель социальной 



 
 

работы с осужденными заключается в увеличение степени самостоятельности 

клиентов, их способности контролировать свою жизнь и более эффективно раз-

решать возникающие проблемы социально одобряемым способом; создании 

условий, в которых клиенты могут в максимальной мере проявить свои воз-

можности и получить все, что им положено по закону; адаптации в обществе; 

возможности грамотно взаимодействовать с собой и окружающими. 

Уголовно-исполнительная система — это прежде всего правовой инсти-

тут, однако А.Н. Сухов отмечает, что УИС следует рассматривать еще и как со-

циальный, потому как процессы гуманизации и развитие демократических 

начал, обуславливающие реформирование УИС, привели к острой необходимо-

сти создания и разработке эффективных методов оказания помощи осужден-

ным, технологий их постпенитенциарной реабилитации, а так же описанию ро-

ли и содержания социально-воспитательной деятельности в пенитенциарных 

учреждениях [1, с. 18]. 

Если говорить о практике социальных работников в работе с осужденны-

ми, то можно отметить, что в России это возникло в 1996 году, однако реальная 

реализация социальной деятельности с осужденными появилась только в 2001 

году. Основным документом, в котором регламентировано введение в штатное 

расписание учреждений ФСИН России должностей специалиста по социальной 

работе с осужденными, является приказ №75 Главного управления исполнения 

наказаний Министерства Юстиции Российской Федерации от 22. 03. 2004 года 

«Об утверждении Положения о группе социальной защиты и учета трудового 

стажа осужденных ИУ уголовно-исправительной системы Минюста РФ». 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что в России пенитенциарная 

социальная работа как самостоятельный вид профессиональной деятельности 

начала формироваться с 2001г. Это связано с преобразованием уголовно-

исполнительной политики в сторону гуманизации, т.е. соблюдения прав осуж-

денных, обеспечения оптимальных условий отбывания ими наказания, возвра-

щения в общество. 



 
 

В настоящее же время социальная работа с осужденными строится на 

следующих принципах: гуманность; доступность и универсальность; адрес-

ность; добровольность; конфиденциальность; воспитательно-профилактическая 

направленность; стимулирование осужденного; толерантность; максимизация 

социальных и личностных ресурсов [2, с. 118-120]. 

Социальный работник в работе с осужденными использует определенные 

приемы, которые именуются, как технологии социальной работы.  

Технологии социальной работы – совокупность приемов, методов и воз-

действий, применяемых для  достижения поставленных целей в  процессе осу-

ществления социальной работы, для решения разного рода социальных про-

блем, обеспечения успешной реализации задач социальной защиты населения 

[3, c. 15]. 

В технологиях социальной работы, применимых для осужденных, рас-

сматриваются следующие виды: социальная диагностика [4]; социальная адап-

тация [5]; социальная реабилитация [6]; социальное консультирование [7]; со-

циальное посредничество [8]; социальная профилактика; социальная коррекция 

[9]. 

Пенитенциарная социальная работа имеет ряд специфических характери-

стик. Во-первых, специалист всегда уделяет огромное внимание поддержке со-

циальных связей со всеми, кто может помочь в поиске вариантов решения про-

блемы. Во-вторых, социальная работа с осужденными осуществляется внутри 

учреждений, характеризующихся высокой степенью закрытости, изолирован-

ности и секретности. В-третьих, объектом пенитенциарной социальной работы 

являются лица с высоким индексом социального неблагополучия и повышен-

ной стрессогенностью. Специалист по социальной работе занимает особое ме-

сто в учреждениях пенитенциарной системы, он является посредником между 

«философией преступного права» и «философией наказания». 
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В статье рассматривается понятие и сущность термина добровольный пе-

реселенец, так же отражена проблема неинформированности добровольных пе-

реселенцев о мерах социальной поддержки в Алтайском крае, предлагаются пу-

ти развития и варианты решения. 

 

Ключевые слова: добровольный переселенец, социальная поддержка, 

социальная работа, миграция, меры социальной поддержки, государственная 

программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечествен-

ников. 

 

Миграция является одной из важнейших проблем современного мирового 

развития, это не просто передвижение  людей с одной территории на другую, а 

сложный процесс, затрагивающий многие сферы жизни целых стран и народов, 

как и в прошлые столетия, в периоды вооруженных конфликтов, которые стали 

переломным моментом для жизни многих людей, их семей. 

Добровольные переселенцы - лица, покидающие  государства своего по-

стоянного проживания и переезжающие на постоянное место жительства на 

территорию другого государства. Разрешение на переезд предоставляется госу-

дарством въезда по согласованию с государством выезда в соответствии с меж-

дународно-правовыми нормами и национальным законодательством. 



 
 

К добровольным внешним мигрантам относятся трудовые мигранты, 

ищущие более выгодные условия для приложения своей трудовой силы, ми-

гранты, переезжающие в другие страны для воссоединения с семьей (родителя-

ми, детьми); репатрианты - соотечественники, возвращающиеся из-за рубежа с 

целью вернуть себе статус гражданина на своей исторической родине. К внут-

ренним добровольным мигрантам относятся переезжающие из города в сель-

скую местность и, наоборот, в целях поиска более подходящих жизненных 

условий. 

Социальная поддержка переселенцев оказывается вне зависимости от их 

категории. Помимо обязательной медицинской помощи иностранные граждане, 

которые попали в трудную жизненную ситуацию на территории Российской 

Федерации, имеют право на социальную помощь, для получения которой им 

нужно обратиться в территориальный отдел социальной защиты [1, с. 29]. 

Нуждающимися в услугах социальных служб признаются граждане, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, которым в связи с этой ситуацией 

предоставляются социальные услуги. Под трудной жизненной ситуацией пони-

мается ситуация объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (ин-

валидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрас-

том, болезнью, сиротство, безнадзорность, мало обеспеченность, безработица, 

отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение 

в семье, одиночество и д.р.), которую он не может преодолеть самостоятельно 

[2, с. 43]. 

В соответствии с законодательством за мигранта несет ответственность 

принимающая сторона, которая представляет сведения о достаточности средств 

на его содержание на весь период пребывания (за исключением беженцев и 

лиц, имеющих статус временного убежища). 

Приоритетными направлениями в области социальной поддержки ми-

грантов в Российской Федерации можно назвать: социально-экономическая 

поддержка; социально-правовая поддержка; информационная поддержка; по-

мощь в трудоустройстве; поддержка молодой семьи; социально-



 
 

психологическая поддержка в период адаптации к новому месту жительства; 

профилактика асоциальных явлений; контроль за нелегальной миграцией; со-

циально-культурная поддержка. Таким образом, социальная поддержка пересе-

ленцев направлена на смягчение трудной жизненной ситуации, создание усло-

вий для их успешной адаптации и интеграции в принимающее общество. 

На сегодняшний день добровольным переселенцам самостоятельно при-

ходится находить информацию о мерах социальной поддержки в Российской 

Федерации, чтобы благополучно осуществить свои планы с переездом, и адап-

тацией на новом месте. 

Чтобы выявить степень информированности добровольных переселенцев 

о мерах социальной поддержки, на которые они имеют право, было проведено 

исследование, основной метод -- анкетирование данной категории переселен-

цев. 

На вопрос «Являетесь ли Вы участником государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Алтайский край соотече-

ственников, проживающих за рубежом?» 52,4% опрошенных респондентов от-

ветили, что они не являются участниками государственной программы, 23,8% - 

«никогда не слышали об этом», и только 23,8% являются участниками государ-

ственной программы. 

На вопрос «Знакомы ли Вы с социальной поддержкой добровольных пе-

реселенцев в Алтайском крае?» только 38,1% опрошенных респондентов знают 

о социальной поддержке добровольных переселенцев в Алтайском крае. Боль-

шинство респондентов – 61,9% - оказались совершенно не осведомлены, что 

говорит о неинформированности добровольных переселенцев о мерах социаль-

ной поддержки в Алтайском крае. 

На вопрос «Из каких источников Вы узнавали всю нужную Вам инфор-

мацию о дополнительных гарантиях, оказываемой переселенцам в Российской 

Федерации?» респонденты ответили, что самым популярным и доступным ис-

точником получения информации является интернет. Необходимо более де-

тально оценить достоинства и возможности данных ресурсов, направить боль-



 
 

ше усилий на внедрение современных информационных технологий в про-

странство миграционного процесса. Использовать интернет технологии удоб-

нее как самим добровольным переселенцам, так и специалистам миграционных 

служб. На наш взгляд, важно разработать каждому участнику государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом личный кабинет на 

сайте программы, где каждый гражданин, имеющий статус добровольного пе-

реселенца, будет иметь личный профиль с удобным интерфейсом, где  будут 

отражены все необходимые услуги, которыми может воспользоваться участник. 
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Представлены результаты социологического исследования ‒ информиро-

ванность молодых людей о социальных и правовых гарантиях для молодых се-

мей,  сравнительный анализ ознакомленности со специфическими и неспеци-

фическими гарантиями, выделены достоверные источники информации в оцен-

ках молодых людей, а также мнение молодёжи об эффективности и возможно-

сти усовершенствования системы информирования о правовых и социальных 

гарантиях для молодых семей.  

 

Ключевые слова: молодая семья, правовые и социальные гарантии, гос-

ударственная программа. 

 

В настоящее время очень важна информированность молодых людей о 

правовых и социальных гарантиях для молодых семей, которые помогут пре-

одолеть трудности первых 3-х лет, после заключения брака. 

Основной целью исследования является изучение уровня информирован-

ности молодых людей о правовых и социальных гарантиях для молодых семей. 

Актуальность исследуемой темы состоит в том, что на сегодняшний день 

основной причиной, того, что молодые люди не обращаются за помощью в со-

циальные учреждения, где происходит работа с молодыми семьями, является 



 
 

неэффективное распространение информации о правовых и социальных гаран-

тиях среди молодёжи. 

Объект – правовые и социальные гарантии для молодых семей. 

Предмет – информированность молодых людей о правовых и социальных 

гарантиях для молодых семей. 

Использован такой метод, как анкетирование.  

Генеральная совокупность – молодые люди, проживающие в г. Барнаул. 

Выборочная совокупность – объём равен 50 человек (34 ‒ девушки и 16 – 

юноши). 

В целом распределение ответов показало, что опрошенные знают о пра-

вовых и социальных гарантиях, которые предоставляют молодым семьям. Так, 

точно ознакомлены ‒ 46%, а что-то об этом слышали ‒ 38%. Лишь 16% респон-

дентов ничего не знают о гарантиях для молодых семей. 

Полученная информация о знании государственной поддержки даёт по-

нять, что молодёжь имеет доступ к информации о гарантиях для молодых се-

мей. 

Также, прослеживается связь между тем, какого пола человек и осведом-

лённостью о существовании правовых и социальных гарантий. На вопрос: 

«Слышали ли Вы когда-нибудь о правовых и социальных гарантиях, предо-

ставляемых молодым семьям?» 37,5%  юношей ответили согласием, а девушек 

– 50%. 

Данный факт может быть связан с тем, что гарантии в большей степени 

направлены на защиту материнства и детства, поэтому юноши в малой степени 

ознакомлены с данными льготами и программами. 

Исходя из этого, можно сделать рекомендацию: увеличить распростране-

ния информации о правовых и социальных гарантиях среди мужской части об-

щества. Данный шаг поспособствует увеличению правовой грамотности  насе-

ления и возможности молодым семьям получить помощь со стороны государ-

ства [1,2,3]. 



 
 

Выясняя осведомленность молодых людей о формах правовых и соци-

альных гарантий, предоставляемых молодым семьям, были заданы вопросы, 

связанные со специфическими государственными программами: «Жилище», 

«Молодая семья», «Молодым - доступное жилье», «Обеспечение жильем моло-

дых семей в Алтайском крае». В результате получены следующие выводы: 

Во-первых, большинство респондентов, отвечая на вопрос «Ознакомлены 

ли Вы с государственной программой «Жилище»?», говорят о том, что частич-

но ознакомлены с данной программой (64,3%). Не слышали о данной програм-

ме – 28,6%, а лишь 4,7% ‒ точно знают содержание. 

Во-вторых, при ответе на вопрос «Ознакомлены ли Вы с государственной 

программой «Молодая семья»?» мнения респондентов разделились. 45,2% 

участников опроса не знают о подобной государственной программе, также 

45,2% частично ознакомлены с ней. Лишь 7,1% знают содержание этого проек-

та. 

В-третьих, распределение ответов на вопрос «Ознакомлены ли Вы  с гос-

ударственной программой «Молодым ‒ доступное жилье»?» показало, что 

большинство опрошенных не слышали о данной программе (54,8%). Частично 

ознакомлены – 31%, а 9,4% ‒ точно знают содержание. 

В-четвёртых, большое количество опрошенных, отвечая на вопрос 

«Ознакомлены ли Вы с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в 

Алтайском крае»?», говорят о том, что не слышали о данной программе 

(73,8%). Частично ознакомлены – 23,8%. Не один респондент не сказал, что 

точно знает содержание этого проекта. 

В целом, уровень осведомленности со специфическими формами госу-

дарственной поддержки для молодых семей находится на низком уровне. 

Результаты опроса о знании неспецифических форм правовых и социаль-

ных гарантий («Материнский капитал», «Ежемесячные выплаты семьям, име-

ющим детей», «Единовременное пособие при рождении ребенка», единовре-

менным краевым пособием «Матери, родившие 3-го ребёнка»), которыми могут 

воспользоваться молодые семьи, выглядят таким образом: 



 
 

Во-первых, большинство опрошенных (90,5%) ознакомлены с програм-

мой «Материнский капитал», а 7,1% ‒ частично знают содержание. Лишь 2,4% 

ничего не слышали о данной государственной программе. 

Во-вторых, большинство респондентов знакомы с материальной под-

держкой «Ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей» ‒ 66,7%. Частично 

ознакомлены 28,5% и лишь 4,8% ничего о данной льготе не слышали. 

В-третьих, в целом при ответе на вопрос «Ознакомлены ли Вы с матери-

альной поддержкой «Единовременное пособие при рождении ребенка»» боль-

шинство респондентов ознакомлены с этой материальной поддержкой (50% ‒ 

ознакомлены, 40,5% ‒ ознакомлены частично). Только 9,5% опрошенных ска-

зали, что ничего о данной льготе не слышали.  

В-четвёртых, ответы на вопрос «Ознакомлены ли Вы с единовременным 

краевым пособием «Матери, родившие 3-го ребёнка»?» распределились прак-

тически поровну. Так, 42,8% ничего не слышали о данном пособии, частично 

ознакомлены с содержанием ‒ 40,5%. Только 14,3% опрошенных точно знают 

об этой льготе. 

Уровень ознакомленности с неспецифическими формами гарантий, кото-

рыми могут воспользоваться молодые семьи, находится на высоком уровне. 

Если сравнивать специфические и неспецифические формы гарантий, то 

можно сказать, что люди в большей степени знакомы с неспецифическими про-

граммами и льготами (82,1%), чем с поддержкой оказываемой только молодым 

семьям (47,1%). 

Это может быть связано с тем, что система информирования молодых 

людей о специфических формах гарантий для молодых семей, находиться на 

низком уровне. 

Больше всего респонденты доверяют информации из следующих источ-

ников: официальные сайты государственных учреждений (90,5%) и правовые 

документы (73,8%). 

Именно официальные государственные документы и сайты вызывают 

большое доверие, из-за того, что являются неискажённым первоисточником. 



 
 

Большинство опрошенных не считают эффективной систему информиро-

вания граждан о правовых и социальных гарантиях для молодых семей (72%, 

где «совершенно не эффективна» – 8%, а «скорее не эффективна, чем эффек-

тивна» – 64%).Только 8% респондентов считают её эффективной (так, «скорее 

эффективна, чем не эффективна» ‒ 6%, а «полностью эффективна – 2%). 

Такое решение можно объяснить тем, что многие респонденты ничего не 

слышали о специфических гарантиях для молодых семей. 

Молодые люди согласны с тем, что система информирования граждан о 

правовых и социальных гарантиях для молодых семей должна подвергнуться 

изменению – 90% (где «совершенно согласны – 20%, а «скорее согласен, чем не 

согласен» ‒ 70%). 2% не согласились с утверждением. 

Данная статистика связана с тем, что большинство респондентов, либо 

ничего не слышало о гарантиях для молодых семей, либо информирована недо-

статочно хорошо. 

На вопрос «Что Вы могли  посоветовать сделать, чтобы произошло улуч-

шение эффективности системы информирования граждан о правовых и соци-

альных гарантиях для молодых семей?» респонденты в основном отвечали так: 

1.Раздавать информационные листовки. 

2.Организовать бесплатные курсы по повышению правовой грамотности 

населения. 

3.Размещать информацию в СМИ. 

4.Больше социальной рекламы на данную тематику. 

Результаты данного исследования могут быть полезны учреждениям со-

циального облуживания, в целях роста уровня информированности граждан и 

увеличения компетенций молодёжи в сфере государственной поддержки для 

молодых семей. 
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В данной статье трансформация социальных механизмов бойцов студен-

ческих строительных отрядов рассматривается как  механизм формирования 

управленческих компетенций современной молодежи. В рамках данной статьи 

показаны успешные модели функционирования движения студенческих строи-

тельных отрядов. Проведен ретроспективный анализ студенческих отрядов как 

современного социального феномен. В статье подробно рассмотрена трансфор-

мация социальных механизмов как  успешная реализация формирования управ-

ленческих компетенций современной молодежи 

 

Ключевые слова: студенческие строительные отряды, студенческие от-

ряды, штаб трудовых дел, молодежь, управленческие компетенции, социальный 

механизм, 

 

Молодежные организации все чаще начинают быть темой культурологи-

ческих, социологических, а также социально-психологических исследований. 

Интерес к этому явлению имеет объективные причины: настолько популярным 

становится объединение молодежи в неформальные и формальные общности 

по интересам.  

В современной России во всех регионах начинают возрождаться студен-

ческие трудовые отряды различных направлений деятельности: педагогические, 

медицинские, сельскохозяйственные, проводников, строительные. Обществен-

ная организация «Российские студенческие отряды» — не только эффективный 



 
 

способ обеспечения вторичной занятости, но и организация досуга, возмож-

ность творческой самореализации личности, приобщение к спорту, физической 

культуре, гражданскому и патриотическому воспитанию и социализации моло-

дых граждан. Студенческие отряды, помимо обеспечения вторичной занятости, 

позволяют приобрести дополнительные профессиональные навыки, пройти 

практическую школу будущему педагогу, подготовить учащуюся и студенче-

скую молодежь к вступлению в социально-экономические отношения на рынке 

труда. Возникновение и развитие студенческих отрядов в новых политических 

условиях вызывает интерес к молодым людям, тратящим время отдыха на ра-

боту, которая не всегда имеет денежное вознаграждение.  

Время проведенное в студенческом отряде невозможно забыть. Отряд это 

не только работа, но и развитие. Благодаря студенческим отрядам можно рас-

крыть свои лидерские качества, понять, на что ты способен, развить себя не 

только физически, но и морально. 

Вследствие этого возникает интерес к изучению трансформации социаль-

ного механизма движения современного этапа сравнительно с советским пери-

одом движения, а так же рассмотреть и личностные особенности бойцов сту-

денческих строительных отрядов. 

Методы используемые в работе: теоретический анализ литературы, анке-

тирование, экспертный опрос, статистический анализ данных, методы сравне-

ния, описания, метод неоконченных предложений, или тест на завершение 

предложений, относящийся к классу так называемых проективных методик. 

Годом создания движения студенческих отрядов считается 1959, когда 

агропромышленный комплекс страны нуждался в большой рабочей силе, и 339 

студентов-добровольцев физического факультета Московского государственно-

го университета имени М.В. Ломоносова во время летних каникул отправились 

в Казахстан, осваивать целину [2]. Далее движение год за годом набирало обо-

роты по количеству студентов и по усвояемым суммам заработанных денег. 

Студенческие отряды становятся известными, и каждый студент мечтает уехать 

«за туманом и за запахом тайги». Попасть в стройотряд становится привилеги-



 
 

ей и у студентов повышается мотивация к учебной деятельности, ведь не каж-

дый мог попасть в отряд, а только те что преуспевали в учебной деятельности. 

Но, движение по сути сошло на нет, когда распался Советский союз, лишь 

несколькие регионы страны не допустили остановки действия студенческих от-

рядов и Алтайский край является одним из них [1]. 

Впервые официальное определение понятию «студенческий отряд» было 

дано в Положении о студенческом отряде, утвержденное Бюро ЦК ВЛКСМ, 

Коллегией Министерства общего и среднего образования СССР 27.05.77г. Ука-

занный документ определял студенческий отряд как «объединение юношей и 

девушек, добровольно изъявивших желание в период летних каникул работать 

в народном хозяйстве страны» [2]. 

Однако в Советском Союзе студенческие отряды по своему статусу не 

являлись самостоятельными общественными объединениями. Они создавались 

комсомольскими организациями совместно с администрациями и студенчески-

ми профсоюзами вузов. Комсомол полностью координировал и контролировал 

их деятельность. В то же время, студенческие отряды действовали на основа-

нии собственного Устава и обладали достаточно высокой степенью самостоя-

тельности в решении внутриотрядных и производственных вопросов, не тре-

бующих согласования с комсомольскими органами, администрациями образо-

вательных учреждений, органами государственного управления. 

После упадка, наблюдавшегося в России в 90-х годах, в стране начинает-

ся совершенно новый подъем экономики, а, следовательно, и рост потребностей 

развивающихся отраслей в стране. Таким образом, возрождение движения сту-

денческих отрядов является логичным и совершенно не случайным. Всесоюз-

ный студенческий отряд исчез из поля зрения, но появилась новая организация, 

занявшая эту свободную после распада СССР нишу, молодежная общероссий-

ская общественная организация «Российские студенческие отряды» (МООО 

РСО). 

Во всей стране начинается формирование новых студенческих отрядов. К 

2000 году количество студентов, работающих в период третьего трудового се-



 
 

местра, значительно возрастает. Во многих регионах страны появляются штабы 

студенческих отрядов, региональные отделения МООО РСО, назревает необхо-

димость объединения усилий. В 2003 году инициатива была поддержана на фе-

деральном уровне – Министерством образования Российской Федерации был 

проведен комплекс мероприятий, направленных на развитие данного движения. 

На сегодняшний день студенческие отряды являются возможностью качествен-

ного трудового воспитания студентов по всей стране[3]. 

В нашем исследовании нам предстояло рассмотреть один из самых важ-

ных вопросов заданных нашим экспертам, «Работа ССО берет свое начало в 

1959 году, проведем сравнительный анализ. Вам предоставлены показатели ра-

боты ССО 20ого и 21ого века, дайте оценку этим показателям». 

1. Престиж работы в студенческих строительных отрядах 

2. Поддержка движения от государства 

3. Обучение для бойцов ССО по следующим профилям: плотник, 

сварщик, каменщик, стропальщик, монтажник, арматурщик, кровельщик, до-

рожный рабочий, штукатур-маляр и др. 

4. Освещенность в СМИ движения ССО 

5. Культро-творческое развитие бойцов в составе ССО 

6. Воспитание патриотических качеств бойцов в составе ССО 

Престиж работы в студенческих строительных отрядах в 20 веке был бо-

лее высок и получил оценку от экспертов в размере 87,7%, по сравнению с 21 

веком, тут оценка экспертов составила 65,4%, это можно объяснить тем, что 

ССО в Советском союзе являлось частью комсомольской организации и была 

значимым аспектом жизни гражданина Советского союза. Мы наблюдаем то, 

что в ходе трансформации значимость престижа ССО понизилась.  

Поддержка движения от государства в 21 веке (90,8%) так же велика как 

и в 20 веке (91,2%). Движение ССО является одной из значимых частей госу-

дарственной молодежной политики в стране, именно поэтому интерес государ-

ства к данном движению остался так же высок как и в Советском Союзе. 



 
 

В 21 веке (72,9%) обучение для бойцов ССО по следующим профилям: 

плотник, сварщик, каменщик, стропальщик, монтажник, арматурщик, кровель-

щик, дорожный рабочий, штукатур-маляр и др. является более актуальным, не-

жили чем в 20 веке (67,8%). Скорее всего это зависит от того что на современ-

ном рынке труда работодатели являются наиболее требовательными к навыкам 

работы своих работников. 

Освещенность в СМИ движения ССО оценивается нашими экспертами в 

21 веке (94,3%) более высоко нежили чем в 20 веке (72,1%). Скорее всего эти 

данные зависят от того что в современном мире возможности освещения в 

СМИ являются более доступными по сравнению с 20 веком. Так же как и в Со-

ветском союзе существует множество газет и различных публикаций, но к ним 

так же добавляются просторы интернета, социальные сети, онлайн журналы, 

сайты и различные новостные сводки. Именно поэтому освещенность в СМИ 

оценивается нашими экспертами более высоко в 21 веке, чем в 20. 

По мнению экспертов, культуро-творческая составляющая в 21 веке 

(92,4%) является более высокой, нежели чем в 20 веке (76,3%). Это легко объ-

яснить тем, что на современном этапе развития движения появляются различ-

ные мероприятия для развития творчества. В Советском союзе у студенческих 

отрядов проводились такие мероприятия как: конкурс Агитационных бригад, 

спевки, Всесоюзные слеты, но на современном этапе начинают реализовывать-

ся новые культуро-творческие проекты для бойцов. Творческие фестивали, все-

российские конкурсы по направлениям, конкурс «Мисс и мистер «РСО», и др. 

В 21 веке так же как с 20 воспитание патриотических качеств в бойцах 

оценивается высоко. В уставе РСО прописано что МООО «РСО» является ор-

ганизацией патриотической направленности. Для этого проводятся различные 

акции патриотической направленности, в которых принимают участие бойцы 

студенческих отрядов. 
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В данной статье рассматривается опыт предоставления социального об-

служивания семьям детей с нарушениями слуха и зрения в Алтайском крае, 

представлены основные сложности и трудности, с которыми сталкиваются се-

мьи детей с нарушениями слуха и зрения при оказании им социального обслу-

живания в полустационарной форме. Исследуется организация социального об-

служивания полустационарной формы  в Алтайском крае. 

 

Ключевые слова: слепоглухота, дети с нарушениями слуха и зрения, по-

лустационарное социальное обслуживание, семьи слепоглухих детей, социаль-

ная работа. 

 

Детей с одновременным нарушением слуха и зрения принято называть 

«слепоглухие». До настоящего времени в нашей стране не имеется точного и 

официального определения «слепоглухоты» как особого вида инвалидности, 

так как в Российском законодательстве инвалидность присваивается только по 

слепоте или глухоте [1]. 

В настоящее время в Алтайском крае не существует специализированных 

служб помощи семьям с детьми с нарушениями слуха и зрения, поэтому 

родители долгое время остаются в неведении. У них отсутствует полная 

информация о тех услугах, которые должны предоставляться им как законным 



 
 

представителям, их ребенку, и о том, где получить эти услуги и что для этого 

нужно сделать.  

Так, например, если семье не оказано должное количество социальных 

услуг, в которых она нуждается, то члены этой семьи могут испытывать боль-

шой стресс. Члены семьи, где есть дети с нарушениями слуха и зрения, могут 

ежедневно испытывать стресс, связанный с процедурой получения тех или 

иных услуг, процессом сбора всех необходимых документов и справок, а также 

необходимым длительным лечением и реабилитацией ребенка и пр. Поэтому 

рядом с такой семьёй должен быть специалист или группа специалистов, гото-

вых помочь справится со всеми трудностями, касающимися получения соци-

альной помощи и поддержки. Для специалиста важно обращать внимание на 

все многообразные переменные, способные повлиять на ситуацию в семье, и 

учитывать их при оценке уровня функционирования семьи [2]. 

С целью обеспечения доступности социальных услуг для детей инвалидов 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья, семей, в которых они вос-

питываются, районы Алтайского края распределены на 5 зон, в каждой из кото-

рых работает комплексный центр, обслуживающий семьи с детьми, прожива-

ющие на его территории. Закрепление территорий за учреждением позволяет 

обеспечивать социально-педагогическое и социально-психологическое сопро-

вождение детей-инвалидов. Вместе с тем, семьи с детьми имеют право на вы-

бор учреждения реабилитации. 

Комплексные центры социального обслуживания населения согласно ст. 

20 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации» предоставляют услуги в полу-

стационарной форме социального обслуживания, а именно социально-

педагогические, социально-психологические, социально-медицинские, услуги в 

целях повышения коммуникативного потенциала, социально-правовые и соци-

ально-трудовые услуги. Для детей-инвалидов, имеющих нарушения слуха и 

зрения, и их семей, на наш взгляд, форма полустационарного социального об-

служивания является наиболее приемлемой, так как позволяет ребенку полу-



 
 

чать услуги в определенное время в течение дня, при этом проживая в своей 

семье. 

В целях реализации преемственности реабилитационных и коррекцион-

ных мероприятий в домашних условиях и повышения уровня психолого-

педагогической компетентности родителей проводится работа с семьей в виде 

бесед, консультаций в письменной и устной форме, обучение родителей на се-

минарах, психологических тренингах, в которых участвуют семьи, имеющие 

сходные проблемы. В Алтайском крае реализуется 14 программ активной под-

держки родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья, направленные как на повышение их психолого-педагогической ком-

петентности в вопросах воспитания, так и на оказание терапевтической помо-

щи. Используются апробированные и доказавшие свою эффективность формы 

работы: группы само- и взаимопомощи, хобби-клубы, родительские академии, 

группы психологической разгрузки, библиотеки для родителей. Создан интер-

нет–ресурс, который включает разделы: «Копилка заботливых родителей», 

«Мой особый ребенок», «Я буду мамой», «Детский сад», а также методический 

раздел для специалистов, индивидуальные странички межведомственной ко-

манды специалистов Ресурсного центра программы, организована работа фо-

рума [3]. Активная поддержка родителей выступает как один из основных ком-

понентов системы работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивающий наиболее благоприятные условия 

семейного воспитания. 

В целом можно отметить тенденции развития системы учреждений полу-

стационарного социального обслуживания детей с нарушениями слуха и зре-

ния. Система развивается, в неё внедряются новые методы и формы оказания 

социальных услуг гражданам в учреждениях  полустационарной формы соци-

ального обслуживания. Ещё многое предстоит сделать и доработать в плане ка-

чественного и своевременного оказания услуг детям с нарушениями слуха и 

зрения и их семьям, достижения удовлетворенности законных представителей 

детей с нарушениями слуха и зрения оказанием социальных услуг в учрежде-



 
 

ниях полустационарной формы социального обслуживания. Именно поэтому 

необходимо проводить исследования в области изучения основных потребно-

стей законных представителей таких детей, сложностей и трудностей, возника-

ющих при получении социальных услуг семьями детей с нарушениями слуха и 

зрения в полустационарной форме социального обслуживания и возможностей 

преодоления этих проблем. 
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Процесс миграции  в Алтайском крае, приток иностранных граждан и вы-

езд за границу местного населения, — все это те естественные процессы, кото-

рые регулируются и отслеживаются Управлением по Делам Миграции региона. 

Алтайский край занимает лидирующие позиции в Сибири по оттоку населения 

постоянно проживающего на его территории и притоку иностранных граждан 

из азиатских стран. 

 

Ключевые слова: Алтайский край, приграничный регион, миграция, ми-

грационная политика, международная миграция. 

 

Международная миграция представляет собой явление глобальное по 

своему значению. В первую очередь, миграционные процессы обусловлены не-

равномерностью экономического и информационно-технологического развития 

регионов и стран, отсюда следует, что чем выше уровень жизни, тем привлека-

тельнее миграция в данную страну. Данная точка зрения подтверждена в до-

кладе Европейской Комиссии, в котором заключена мысль о том, что следстви-

ем успешной политики страны является рост миграционных потоков [1].  

Существует система международных отношений в которую входит регу-

лирование международной миграции, а т.е. контроль границ, экономическое 

сотрудничество, а также борьба с международной преступностью и пр. Вопрос 



 
 

миграции актуален и для внутренней безопасности российского государства, 

так как именно нелегальная миграция подвержена таким общественным явле-

ниям как ксенофобия, национализм, социальная дискриминация, эксклюзия. 

Россия на 2017 год занимала третье место в рейтинге десяти привлека-

тельных стран для миграции, по статистике в Россию прибывает 11 миллионов 

мигрантов из более 30 стран мира [2, 13]. 

Можно отметить, что величина миграционного прироста в Россию за ян-

варь – июль 2018 года сократилась на треть по сравнению с аналогичным пери-

одом 2017 года, составив 78, 7 против 119, 7 тысячи человек (9,2 против 14,1 на 

10 тысяч человек) [3]. Но, не смотря на сокращение миграционного потока в 

данный период, Россия не перестает быть лидером по числу мигрантов прибы-

вающих на её территорию. 

По результатам опроса ВЦИОМ за 2018 год можно отметить и то, что 

россияне стали относиться к мигрантам более лояльно, чем ранее, однако не 

исключают негативного влияния данного процесса на жизнь в их стране. Под 

негативным влиянием, в первую очередь, жителями России понимается рост 

преступности, повышение конкуренции на рынке труда, а также россияне счи-

тают, что мигранты создают нагрузку на социальную сферу и влияют на исчез-

новение самобытной культуры страны, относительное большинство отмечает 

негативное влияние миграции на экономику государства. При этом половина 

россиян поддерживает идею русскоязычных мигрантов при ограничении въезда 

представителям иных национальностей. Жители России позитивно относятся к 

въезду молодых, трудоспособных, образованных иностранцев и уверены, что 

миграционная политика должна быть ужесточена из-за большого потока мало-

образованных мигрантов [4]. 

Миграционная привлекательность азиатского приграничья России в 

большей степени характеризуется трудовым фактором, а также фактором 

наилучших условий проживания на данной территории. 

«Приграничные регионы России, в число которых входит Алтайский 

край, являются некой «буферной зоной», в которой происходит первичная 



 
 

адаптация мигрантов и закладываются предпосылки для дальнейшей интегра-

ции в страну…»  [5] . В 2017 г. в Алтайском крае проводилось социологическое 

исследование (формализованные интервью с населением, n=932, возраст опро-

шенных от 18 до 70 лет, и интервью с мигрантами, пребывающими на террито-

рии России не более 5 лет, n=317, возраст от 16 до 73 лет). По итогам анализа 

проделанной работы были получены следующие выводы. Для жителей Алтай-

ского края проблема приема мигрантов не является актуальной по сравнению с 

такими проблемами как депопуляция и социально-экономический упадок края. 

Основные выводы опрошенных построены на негативных стереотипах и пред-

взятом отношении к мигрантам. Мигранты, в свою очередь, наоборот демон-

стрируют высокий уровень удовлетворенности своим положением на террито-

рии Алтайского края и оптимистически относятся к местному населению [5, 

53]. 

В современных условиях проблема миграции набирает свои масштабы, 

поэтому решение задач в миграционной политике актуально и своевременно. 

Анализ миграционной ситуации играет важную роль в формировании в Алтай-

ском крае, как приграничном регионе, более эффективной политики, в число 

мер которой должно входить: изменение общественного мнения о миграции, 

повышение среди мигрантов доверия к государственным институтам и обще-

ственным организациям, вовлеченным в регулирование миграционных процес-

сов. Оценка миграционной привлекательности лишь через экономические и де-

мографические факторы считается не полной для анализа специфики миграции 

азиатского населения, поэтому миграционные процессы нуждаются в более по-

дробном изучении, через социальные и географические факторы. Анализ ми-

грации является значимым для политических преобразований и внесения кор-

рективов в миграционную политику страны, так как современная миграция ха-

рактеризуется ростом нелегальных мигрантов. Масштабы нелегальной мигра-

ции и преступности, связанной с данным явлением, привлекают внимание ис-

следователей из разных сфер деятельности. Проблемы в вопросах, связанных с 



 
 

нелегальной миграцией очевидны и требуют принятия новых мер в миграцион-

ной сфере. 
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В статье рассматривается проблема манипуляции сознанием и поведени-

ем людей на современном этапе развития российской массовой культуры.  Вы-

являются основные причины подверженности граждан Российской Федерации 

манипуляции, а также каналы, по которым она происходит. Особое внимание 

уделено Интернету, как основному источнику информации в современном ми-

ре. 
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Массовая культура – относительно стандартизированные и однородные 

продукты культуры и связанный с ними опыт, предназначенный для широкой 

общественности [1]. 

Феномен массовой культуры нельзя рассматривать лишь с положитель-

ной или лишь с отрицательной стороны, поскольку ее природа противоречива. 

Так, к положительным аспектам можно отнести демократический характер, то 

есть доступность всем слоям населения, а также массовая культура носит раз-

влекательный характер и тем самым компенсирует эмоциональный дефицит. К 

негативным моментам стоит отнести тот факт, что массовая культура и носи-

тель ее ценностей - человек массы - рассматриваются в качестве причины кри-



 
 

зиса культуры, также можно проследить манипулятивный потенциал массовой 

культуры. 

Именно на проблеме манипуляции в системе массовой культуры мы хо-

тели бы остановить свое внимание.  

Проблема манипуляции сознанием в современном мире является особен-

но актуальной. Это связанно с тем, что большая часть людей находится под 

воздействием массовой культуры, которая и является источником информации, 

манипулирующей нашим сознанием. 

Так, например, С. Г. Кара-Мурза видит в  манипуляции «программирова-

ние мнений и устремлений людей, их настроений и даже психического состоя-

ния с целью обеспечить такое их поведение, которое нужно тем, кто владеет 

средствами манипуляции» [2]. 

Особенностью манипуляции является стремление манипулятора скрыть 

свои намерения. Важнейшей характеристикой манипуляции является наличие 

двух уровней воздействия – явного (все, что отвлекает от скрытого воздействия 

и маскирует его) и скрытого, то есть истинные цели манипулятора. Манипуля-

ция возникает, когда манипулятор придумывает за адресата цели, намерения, 

проекты активности, которым тот должен следовать, и внедряет их в его психи-

ку [3].  

В данной статье мы хотели бы обратить внимание на причины подвер-

женности манипуляции граждан нашей страны. 

Главной причиной, по-нашему мнению, является тот факт, что Россий-

ская Федерация образовалась на территории бывшего СССР. Советский период 

в истории России позволяет нам проследить развитие пропаганды и увидеть 

механизмы советской идеологической машины. Методы манипуляции массо-

вым сознанием людей были эффективными в СССР и остаются в центре внима-

ния историков и специалистов по общественным отношениям сегодня. Так, од-

ним из характерных периодов пропагандистской деятельности был конец 1950-

х - начало 1960-х гг., когда шла подготовка к принятию Третьей программы 

КПСС, где утверждалось: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее по-



 
 

коление советских людей будет жить при коммунизме!» [цит. по: 4, с. 269-270]. 

В печати всё чаще появлялись публикации, в которых говорилось о победе со-

циализма и начале развернутого коммунистического строительства. У авторов 

статей нет никакого сомнения в том, что «победа коммунизма неизбежна, зако-

номерна». Газеты пестрят заголовками, в которых обязательно употребляется 

сочетание «к коммунизму». В итоге после публикации Проект получил огром-

ную поддержку граждан СССР. Таким образом, периодическая печать конца 

1950-х – начала 1960-х гг. являлась мощным средством внедрения в сознание 

каждого гражданина СССР мысли о том, что действительно уже совсем скоро 

будет осуществлена «мечта человечества» о коммунизме, что она будет вопло-

щена в реальность через несколько десятилетий [4, с. 276]. 

Сейчас население страны по большей части состоит из выходцев из 

СССР, эти люди, привыкшие на веру воспринимать информацию, которая 

предлагается информационными ресурсами, особенно подвержены манипуля-

тивному влиянию.  

Стоит уделить отдельное внимание тому, как происходит манипуляция 

сознанием и поведением людей в современной России, а также через какие 

элементы массовой культуры это происходит. 

Одним из способов влияния на сознание людей в современной России яв-

ляется воздействие на людей в сфере информационных технологий. В ХХI веке 

информационные технологии развиваются ускоренными темпами, затрагивая 

все сферы жизни. Мобильная связь, интернет существенно стали влиять на все 

стороны деятельности человека и изменили среду его общения и управления 

гражданами РФ. 

В процессе развития и совершенствования информационных технологий 

возник новый вид управления сознанием и поведением граждан: взаимодей-

ствие государства и его граждан - электронное правительство как комплекс ин-

формационных систем для предоставления государственных услуг в электрон-

ном виде. В настоящее время большая часть государственных услуг перенесена 

в электронный вид.  



 
 

Развитие интернет технологий изменяет и роль печатных средств массо-

вой информации, которые в настоящее время выпускают и электронные версии 

газет и журналов. Согласно опросу ВЦИОМ от 5 мая 2019, 67% населения Рос-

сии заходят в Интернет практически ежедневно, а общее время, которое чело-

век проводит в Интернете, значительно больше, чем то, что он тратит на чтение 

печатных СМИ [5]. 

В интернет пространстве появилось такое понятие, как «блог». Блог – 

веб-сайт, основное содержание которого – регулярно добавляемые записи (по-

сты), содержащие текст, изображения или мультимедиа [6]. Использование 

блогов является одной из тенденций влияния информационных технологий на 

сознание людей. А именно - в подобных блогах публикуется как истинная ин-

формация, так и осуществляются «блоговбросы», то есть искусственное или 

ложное представление информации с целью манипуляции общественным со-

знанием читателей и формирования у них искаженного мнения относительно 

той или иной ситуации.  

Глобальная сеть Интернет существенно влияет на формирование мораль-

ных норм, отличных от принятых в социуме. Она несет как практически не-

ограниченные возможности развития, самореализации, так и огромную де-

структивную роль в управлении, манипуляции сознанием масс, в том числе в 

области искажения русского языка [7, с. 258].  

Сегодня большая часть населения России, независимо от возраста, прово-

дит огромную долю своего свободного, а иногда и рабочего времени, в Интер-

нете, в социальных сетях. Именно социальные сети сегодня, по-нашему мне-

нию, являются основным источником влияния на сознание и поведение людей. 

Стоит вспомнить хотя бы, так называемые, «Группы Смерти» в социальной се-

ти «ВКонтакте», активно развивающиеся и действующие в 2016 - 2017 годах. 

Это наглядный пример воздействия элемента массовой культуры на сознание, 

тем более на сознание несовершеннолетних, покончивших жизнь самоубий-

ством, в результате нахождения под длительным влиянием модераторов дан-

ных групп. Но такое влияние имеет место быть не только среди представителей 



 
 

молодого поколения. Люди старших возрастов оказываются под влиянием но-

востных форумов, где используются фальсифицированные данные,  в результа-

те чего у людей складывается ложное мнение о той или иной ситуации.  

Однако не только Интернет влияет на сознание населения России, но и 

другие средства массовой коммуникации.  В первую очередь большое  влияние 

оказывается на молодежь, так как им в большей мере свойственно подражание 

каким-либо идеалам, а также современный подросток, молодежь оказываются 

включенными в новую как для него, так и для общества реальность, которую 

они осваивают спонтанно, часто без целенаправленной помощи наставников. 

Эту роль «наставников» в медиатизированном обществе берет на себя различ-

ного рода посредники в виде средств массовой коммуникации: прессы, телеви-

дения, радио, мобильной связи. Они становятся сегодня для молодежи есте-

ственной средой обитания и имеют колоссальное значение в социализации 

личности. 

Далеко не всё, что предлагают СМИ, благотворно влияет на подрастаю-

щее поколение. Коммерциализация средств массовой информации вытеснила 

молодежную аудиторию с ее интересами на периферию медиа-рынка. СМИ в 

значительной степени утратили свою воспитательную функцию, сменив ее на 

функции развлечения и удовлетворения потребительских интересов [8]. 

Сегодня практически все исследователи согласны, что одним из способов 

воздействия на массовое сознание со стороны СМИ является манипулирование 

мыслями и поведением людей.  

СМИ и другие институты социализации влияют на сознание и поведение 

подрастающего поколения не только через информацию об окружающем мире, 

но и путем изменения самого человека: его сознания, ценностных ориентаций, 

потребностей и интересов, нравов и морали. Они создают те ценностные маг-

нитные полюса, которые структурируют поведение молодежи в нужных для 

государства направлениях.  

Влияние СМИ необходимо рассматривать в контексте всей совокупности 

проявлений «политического» качества общественных явлений: на уровне идео-



 
 

логии и психологии, на уровне отношений, институтов и процессов, в границах 

различных форм политического участия, поведения и деятельности региональ-

ных и центральных СМИ.  

Средства массовой информации занимают в развитии общества особое 

место. Их воздействие на человека начинается в самом раннем возрасте и про-

должается всю жизнь. По сути дела в современном мире СМИ взяли на себя 

значительную часть функций по формированию сознания людей, воспитанию 

их вкусов, взглядов, привычек, предпочтений 

В заключение можно сказать, что массовая культура в России имеет свои 

особенности, которые не наблюдаются в массовой культуре других стран, од-

нако в ней также присутствуют манипулятивные механизмы воздействия на со-

знание людей. Одной из особенностей, которую мы выделили в ходе написания 

статьи, является привычка воспринимать информацию на веру, которая форми-

ровалась в годы СССР. 
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Важнейшую роль не только в жизни каждого отдельного человека, но и 

всего общества в целом играют ценности. Ценности оказывают существенное 

влияние на поведение человека, его поступки, его социальную позицию, а 

также на общее отношение к миру и к себе.  

Актуальность изучения ценностей заключается и в том, что они имеют 

фундаментальное значение не только для жизнедеятельности личности, но и 

для характера культуры в целом. В зависимости от того, какие тенденции 

наблюдаются в процессе изменения духовных и материальных ценностей 

современного общества, можно прогнозировать то, как смогут развиваться 

следующие поколения с выработанной на современном этапе ценностной 



 
 

системой. Важно сразу обозначить негативные проблемные тенденции и 

попытаться направить процесс формирования ценностей и их иерархии в 

положительную сторону. 

В социологии понятие «ценность» и аксиопроблематика появляются уже 

у ее классиков: О. Конта, К. Маркса, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма и М. Вебера. В 

XX столетии ценностная проблематика изучается такими западными 

социологами, как Ф. Адлер, Г. Блумер, П. Бурдье, Р. Мертон, Т. Парсонс и др. В 

истории русской социологии ценностная проблематика начинает 

разрабатываться П. А. Сорокиным. Среди отечественных исследователей 

ценностей следует также отметить Г.М Андрееву, М.И. Бочарова, Д.А. 

Леонтьева, Н.М. Ушакову, А.Г. Здравомыслова и многих других. 

Ценность – важность, значимость, польза, полезность чего-либо. Внешне 

ценность выступает как свойство предмета или явления. Однако значимость и 

полезность присущи им не от природы, не просто в силу внутренней структуры 

объекта самого по себе, а являются субъективными оценками конкретных 

свойств, которые вовлечены в сферу общественного бытия человека, человек в 

них заинтересован или испытывает потребность [1]. 

С точки зрения социологии сущность ценностей рассматривается в 

соответствии с культурным аспектом, то есть ценность является некой 

субстанцией, которая включена в рамки существующей культуры и которая для 

нее же является идеалом. Ценности выступают как своего рода компас, который 

ориентирует всех членов общества на соблюдение определенных установок и 

правил, при этом ценности не являются чем-то необходимым и жизненно 

важным, но, тем не менее, отчуждение от них вызывает в социуме колоссальное 

негодование и осуждение. В социологической науке акцент делается именно на 

том, что ценности являются частью преобладающей в обществе культуры, так 

как именно она вырабатывает систему ценностей, которая усваивается 

индивидами в процессе социализации, а затем трансформируется из поколения 

в поколение с помощью воспитания, СМИ, искусства, науки и т.п. 



 
 

А.А. Цапенко говорит о том, что ценностями в нашем понимании 

являются любые материальные или идеальные явления, ради которых индивид, 

социальная группа, общество прилагают усилия, чтобы их получить, сохранить 

и обладать ими [2, с.378]. 

Ценностная структура является главной основой, формирующей 

поведение человека и влияющей на его поступки. По мнению О.Т. 

Коростелевой, социологическая наука должна рассматривать как важнейшую 

социальную и личностную ценность именно человеческую индивидуальность 

[3, c.12]. 

Роль ценностей заключается в том, что они являются главными 

императивами, которые определяют готовность личности действовать для 

достижения поставленных целей. Ценности формируют мировоззрение и 

интегрируют деятельность не только отдельно взятого человека, но и любой 

социальной группы, нации и всего социума. 

Осмысленные представления о системе ценностей, совокупность 

ценностных установок и убеждений составляет ценностные ориентации 

личности. Они формируются в процессе усвоения социальных норм и 

полностью определяют образ действий индивида. В современной 

интерпретации ценностные ориентации задают общую направленность 

интересам и устремлениям личности, а также иерархию индивидуальных 

предпочтений и образцов. В социологии ценностные ориентации представляют 

собой критерии оценочного отношения личности или группы личностей к 

совокупности материальных и духовных благ, которые рассматриваются как 

предметы и их свойства, цели и средства для удовлетворения потребностей 

личности (группы личностей) [4, с.1809]. 

Стоит отметить, что наряду с ценностями существуют антиценности. 

Многие авторы рассматривают проблему возрастающих в современном 

обществе антиценностей. Так, например, Е.А. Попов, говорит о том, что при 

нарушении гармонии человека и мира усугубляется состояние духовной 

безопасности человека – он способен на переоценку ценностей в угоду таким, 



 
 

которые традиционно отнесены к негативным или становятся близки к 

антиценностям. Границы между ценностями и антиценностями в таком случае 

становятся зыбкими, размытыми и переход от одних к другим теперь кажется 

незаметным и воспринимается как само собой разумеющийся факт, что 

представляет угрозу для духовной безопасности человека. Для того чтобы 

ликвидировать такую угрозу, в обществе существуют духовно-нравственные 

нормы и стандарты бытия, которые способны предостеречь человека от утраты 

его духовной безопасности [5, с.101-102]. 

Мир ценностей характеризует как индивидуальное, так и общественное 

сознание и формы деятельности. Человек с самого момента своего рождения 

вынужден расти и развиваться, взаимодействуя с тем социумом, в котором он 

живет. Именно в обществе проходит весь процесс социализации индивида. 

Преобладающие ценности общества неизменно влияют на духовный мир, 

мировоззрение и жизненные ориентиры личности и представляют собой 

мощный регулятор их поведения, деятельности, не позволяя ей тем самым 

нарушить тот порядок, который выработался в том или ином обществе. 

У любого из нас есть своя шкала ценностей. Но, так или иначе, любая 

личностная ценностная система и иерархия сформирована под воздействием 

преобладающего комплекса ценностей в обществе, в котором человек 

рождается, воспитывается и живет. Поэтому правильней будет называть такую 

шкалу общественной. Само собой разумеется, что индивид не полностью 

перенимает общественные ценности, а лишь вносит их в свою ценностную 

шкалу, которую постоянно корректирует, в каких-то деталях меняет или 

пытается изменить, но она всегда в нем присутствует. 

Индивидуальные ценности также являются мощным регулирующим 

механизмом функционирования как жизни индивида, так и всего общества в 

целом. Система индивидуальных ценностей каждого человека складывается из 

тех психических и эмоциональных состояний, которые он ежедневно 

предпочитает, а также из привычек и моделей мышления, через призму которых 

он воспринимает и оценивает окружающий мир. Именно от того, какую 



 
 

систему ценностей выстраивает для себя каждый член общества, зависит то, 

какое он оказывает воздействие на процесс формирования социума в целом. 

Недаром существует такое выражение: «Каковы ценности, таковы и общество, и 

личность». 

Стоит сказать, что важным является постоянное изучение изменения 

системы личностных ценностей. Это помогает оценивать перспективы 

дальнейшего развития общества в целом, а также позволяет выявить 

отклонения в тех или иных ценностных системах. Так, например, 

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные 

исследования, посвященного изучению ценностей молодежи. Всероссийский 

опрос проводился с 31 марта по 11 апреля 2017 года. На основании 

исследования выяснилось, что в иерархии ценностей молодежи (от 18 до 34 лет) 

первые три места занимают доход (15%), порядок и стабильность (11%), 

самореализация (8%). Для старшего поколения (35 лет и выше) важнее всего 

стабильность (18%), а уже после они задумываются о доходе (13%). Можно 

отметить также, что для людей в возрасте от 35 лет патриотизм более значим, 

чем для более молодых (8% против 4% соответственно), самореализация же 

занимает одно из последних мест (3%). Молодежь острее чувствует ценностный 

кризис: среди ее представителей выше доля людей, которые чувствуют, что в их 

отношении нарушены ценности, в особенности честность и уважение [6]. На 

основании данных исследований можно сделать вывод, что на протяжении 

развития и совершенствования общества индивидуальные ценности 

значительно менялись, и если определенная ценность в один период была для 

человека на первом месте в его системе, то в другой она уже не являлась для 

него приоритетной и значимой. 

В заключение следует сказать, что ценности – это неотъемлемая часть в 

структуре жизненно – смыслового бытия каждого человека и общества в целом. 

Сущность ценностей заключается в том, что они определяют возможности 

человека и всего общества осознавать свое предназначение в мире, они 

охватывают все уровни индивидуальной и коллективной жизни и деятельности 



 
 

человека. Системы ценностей создают своеобразное единство, функционируя 

как на уровне личности, так и на уровне общества. Это происходит благодаря 

тому, что личностная система ценностей всегда формируется на основе 

доминирующих в конкретном обществе ценностях, а общественные ценности, в 

свою очередь, влияют на выбор индивидуальной цели каждой личности. 

 

 

Библиографический список 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ценность 

2. Цапенко, А.А. Молодежь в современном обществе: ценности и 

деструктивные установки // Социология в современном мире: наука, 

образование, творчество: сборник статей / под ред. О.Н. Колесниковой, Е.А. 

Попова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014. — Вып. 6. — С. 378 – 382. 

3. Коростелева, О.Т. Возможности современной социологии в 

изучении человека // Социология в современном мире: наука, образование, 

творчество: сборник статей / под ред. О.Н. Колесниковой, Е.А. Попова. – 

Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014. — Вып. 6. — С. 10 – 13. 

4. Камбарова, К.У. Ценностные ориентации – важнейший компонент 

структуры личности // Молодой ученый. — 2016. — №11. — С. 1808 – 1810. 

5. Попов, Е.А. Опасность и безопасность: соотношение понятий в 

системе ценностно-смысловых координат // Социология в современном мире: 

наука, образование, творчество: сборник статей / под ред. О.Н. Колесниковой, 

Е.А. Попова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. — Вып. 5. — С. 96 – 106. 

6. https://www.wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2017/2017-05-

22_cennosti.pdf 

 

 

  



 
 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И 

СЕМЬЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

(НА ПРИМЕРЕ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА) 

 

Т.Ю. Дурманова, магистрант кафедры социальной работы Алтайского 

государственного университета 

Научный руководитель – Т.В. Сиротина, кандидат социологических 

наук, доцент кафедры социальной работы Алтайского государственного уни-

верситета 

 

В статье представлены актуальные данные семей, находящихся в соци-

ально опасном положении. Автором была рассмотрена правовая основа органи-

зации работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении, и принципы работы с такими клиентами. А также проана-

лизирован опыт работы Комплексного центра социального обслуживания с 

детьми и семьями СОП.  
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Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения, 

на начало 2017 года в Алтайском крае на основании постановлений Комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав на учете в управлениях и орга-

низациях социального обслуживания стояло более 1000 семей, находящихся в 

социально опасном положении. На начало 2018 года было выявлено 945 семей, 

находящихся в СОП, в которых проживает 1418 детей [1]. Со всеми несовер-

шеннолетними и семьями, стоящими на внутриведомственном и межведом-

ственном учете, была организована индивидуальная профилактическая работа, 



 
 

в том числе и предоставление социальных услуг в полустационарной и стацио-

нарных формах социального обслуживания. Индивидуальная профилактиче-

ская работа – это деятельность по своевременному выявлению несовершенно-

летних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их 

социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения 

ими правонарушений и антиобщественных действий [2, с. 64]. В стационарной 

форме социального обслуживания социальные услуги несовершеннолетним и 

членам их семей, предоставляют 3 краевых социально-реабилитационных цен-

тра для несовершеннолетних и 2 отделения социальной реабилитации, функци-

онирующих на базе комплексных центров. В полустационарной форме услуги 

несовершеннолетним и семьям, находящимся в СОП, предоставляют 24 ком-

плексных центра социального обслуживания [1].   

Правовая основа организации работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, строится на следующих нор-

мативно – правовых документах: 

- Конституция РФ; 

- Семейный Кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 24.06.1998 №124 – ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в РФ»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 №120 – ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №442 «Об основах со-

циального обслуживания граждан в РФ»; 

- Закон Алтайского края от 15.12. 2002 №86 – ЗС «О системе профи-

лактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Ал-

тайском крае».  

В Федеральном законе №120 «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений среди несовершеннолетних» содержатся основные 

понятия: 



 
 

- несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положе-

нии, - лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится 

в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не 

отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 

правонарушение или антиобщественные действия; 

- семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, име-

ющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где 

родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполня-

ют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 

(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних - система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направ-

ленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнад-

зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной про-

филактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении [3]. 

Согласно №124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации: «Государственная политика в интересах детей является приоритет-

ной и основана на следующих принципах:  

 законодательное обеспечение прав ребенка; 

 поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отды-

ха и оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни 

в обществе; 

 ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан за 

нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда; 

 поддержка общественных объединений и иных организаций, осу-

ществляющих деятельность по защите прав и законных интересов ребенка.  

Основные критерии отнесения семьи к категории «находящаяся в соци-

ально опасном положении»: 



 
 

1. Родители или иные законные представители не исполняют своих 

обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей.  

2. Жестокое обращение с детьми со стороны родителей (нанесение 

физического, психического и морального ущерба ребенку).  

3. Вовлечение детей в противоправную деятельность (попрошайниче-

ство, проституция и т.д.).  

4. Наличие в семье ребенка, относящегося к категории «несовершен-

нолетний, находящийся в социально опасном положении»: 

- наличие в семье несовершеннолетних, совершивших преступления, 

правонарушения, антиобщественные действия, по причине не исполнения ро-

дителями своих обязанностей; 

- наличие в семье несовершеннолетних, систематически употребля-

ющих спиртные напитки, наркотические средства, психотропные и токсические 

вещества; 

- выявление условий, угрожающих жизни и здоровью несовершенно-

летних [3].   

К основным принципам работы с семьями СОП можно отнести:  

• Принцип индивидуального подхода – с учетом особенностей и по-

требностей каждой семьи; 

• Принцип законности – соблюдение нормативно-правовых актов;  

• Принцип комплексности – реализация системного подхода в работе 

с семьей;  

• Принцип междисциплинарного подхода – взаимодействия всех 

компетентных структур и органов; 

• Принцип ответственности – предполагает назначение конкретных 

исполнителей поставленных целей [4, с. 104]. 

 С несовершеннолетними и семьями, признанными находящимися в со-

циально опасном положении, проводится комплексная индивидуальная профи-

лактическая работа, которая представляет собой комплекс мероприятий, отра-

жающих согласованные действия органов и учреждений системы профилакти-



 
 

ки, направленные на своевременное выявление несовершеннолетних и семей 

СОП, социально-педагогическую реабилитацию и (или) предупреждение со-

вершения ими правонарушений или антиобщественных действий, которые реа-

лизуются на основании индивидуальных программ реабилитации или адапта-

ции несовершеннолетнего или семьи, находящихся в СОП [5, с. 17].  При при-

знании несовершеннолетнего, нуждающимся в социальном обслуживании, со-

ставляется индивидуальная программа – документ, в котором указывается фор-

ма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки 

предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых, а также меропри-

ятия по социальному сопровождению [6].  

В Алтайском крае специалистами Комплексного центра социального об-

служивания населения города Барнаула по Октябрьскому району применяются 

различные технологии и методы работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в СОП. На базе центра функционирует отделение профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, целью которого явля-

ется профилактика  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

социально – реабилитационная работа с семьями, находящимися в социально 

опасном положении и трудной жизненной ситуации.  

Основные задачи отделения:  

- межведомственное взаимодействие по выявлению и реабилитации 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении;  

- подготовка и реализация плана индивидуальной профилактической 

работы по устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовер-

шеннолетних;  

- консультирование по социально–медицинским, психологическим, 

педагогическим, трудовым вопросам несовершеннолетних и их  родителей (за-

конных представителей); 

- психолого – педагогическая работа  с несовершеннолетними и се-

мьями, находящимися в СОП; 



 
 

- содействие в организации летней занятости и оздоровления  несо-

вершеннолетних асоциального поведения и несовершеннолетних, проживаю-

щих в семьях СОП; 

- организация досуга для несовершеннолетнего в свободное от учебы 

время;  

- внедрение новых социальных технологий и практик в работе с се-

мьями и детьми, находящимися в СОП [7]. 

В Комплексном центре специалисты используются разные методы рабо-

ты с несовершеннолетними и семьями, находящимися в СОП. Для подростков 

центр организовал детскую правовую школу «Точка опоры», целью которой 

является правовое информирование и просвещение подрастающего поколения. 

А также функционируют низкопороговые клубы, где с помощью групповых за-

нятий они могут получить помощь и поддержку. Стоит отметить, что при рабо-

те с несовершеннолетними песочная терапия не используется совсем. 

При работе с детьми, находящимися в социально опасном положении, пе-

сочная терапия в основном используется как дополнительный метод. В работе 

специалисты применяют кинетический песок и Sandart (рисование песком на 

световой доске). С помощью песочных игр развивают наглядно-образное мыш-

ление, восприятие и память. Также вырабатывают умения устанавливать сло-

весно – логическую связь, выражать свои мысли, чувства, идеи, развивается ре-

чевая активность и словарный запас, тактильная чувствительность и мелкая мо-

торика. Происходит закрепление определенных знаний о себе и окружающем 

мире. Можно заметить, что упражнения, которые используются специалистами 

в центре направлены на развитие тех или иных навыков, то есть песочная тера-

пия выполняет только функцию развития и обучения. 

Но помимо развивающей функции у песочной терапии имеется еще ряд 

важных функций, которые не затрагиваются специалистами в работе: 

1. Диагностическая функция. С помощью построения песочных картин 

можно выявить проблемы, которые существуют у несовершеннолетних  семей, 

находящихся в СОП.  



 
 

2. Психотерапевтическая функция. Терапия песком позволяет прорабо-

тать психотравмирующие ситуации, найти ресурсы, силы и возможности для 

решения проблем.  

3. Коррекционная функция. Песочная терапия дает возможность скоррек-

тировать поведение подростков или членов семьи за счет проигрывания ситуа-

ций. 

4. Профилактическая функция. Игры с песком могут выступать методом 

профилактики безнадзорности и повторных правонарушений среди несовер-

шеннолетних, поскольку способствуют формированию ответственности за 

свою жизнь и мотивации на изменение.  

Таким образом, можно заметить, что песочная терапия обладает большим 

потенциалом при решении ряда задач в работе с несовершеннолетними и семь-

ями, находящимися в СОП, но при этом ее потенциал не используется в полной 

мере. Используя данный метод, можно проработать психотравмирующую ситу-

ацию на символическом уровне, осмыслить и отпустить негативный опыт, рас-

ширить внутренний опыт за счет соприкосновения с глубинными уровнями 

психики укреплением сознательного «Я», научиться слушать и слышать себя, 

изменить отношение к своим желаниям и потребностям, к своему прошлому, 

настоящему и будущему, укрепить доверие к миру. 
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Основной тенденцией современной действительности является тот факт, 

что на сегодняшний день отмечается активное развитие образовательных кон-

тактов на межгосударственном уровне, современная молодежь стремится полу-

чить образование за пределами своего государства. Успех обучения иностран-

ных студентов, показатели их профессиональной подготовки в первую очередь 

обуславливаются уровнем их социальной и культурной адаптации в стране, в 

которую они приехали получать образование. Российское общество характери-

зуется своей культурной неоднородностью, так как в нашей стране структур-

ный состав населения отличается своей полиэтничностью. 

 

Ключевые слова: социальная адаптация, иностранные студенты, среда 

обитания, национальное самосознание, трудности. 

 

В настоящее время имеются предпосылки для последующего увеличения 

количества студентов, приезжающих в Российскую Федерацию для получения 

образования в ВУЗах нашей страны. Основная сложность, которая прослежива-

ется при поступлении студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья в рос-

сийские ВУЗы, заключается в сложности течения процесса языковой адапта-

ции, потребуется преодолеть языковой барьер в условиях необходимости осво-

ения дисциплин из разных научных направлений. В определенной мере эта 

проблема может быть решена при прохождении иностранными студентами 

подготовительных курсов в рамках предвузовской подготовки, таким образом, 



 
 

им предоставляется возможность овладеть общей лексикой русского языка. Но 

при необходимости овладения понятийным и терминологическим аппаратом 

различных научных дисциплин, рассматриваемая проблема приобретает высо-

кую степень своей актуальности и в рамках предвузовской языковой подготов-

ки иностранных студентов [1, c.123-126]. 

Неуклонно повышающейся интерес к вопросам привлечения в отече-

ственные ВУЗы иностранных студентов, а также вопросы, связанные формиро-

ванием для их качественного обучения благоприятной образовательной среды 

на территории Российской Федерации обуславливает возникновение необходи-

мости в том, чтобы провести детальный анализ проблем, возникающих в обла-

сти адаптации студентов к новым для них условиям жизни и образовательного 

процесса. Именно по этой причине имеет огромное значение выявление того, 

как иностранные студенты ощущают себя при попадании в новую социокуль-

турную среду какие мероприятия могут быть проведены для того чтобы улуч-

шить условия их проживания и обучения, иными словами здесь имеется в виду 

необходимость облегчение процесса адаптации. 

В качестве ключевой проблемы в данной ситуации выступает то, что ино-

странные студенты, принявшие решение о том, что желают получить образова-

ние в другой стране, попадают в совершенно новую обстановку, отличающую-

ся высоким уровнем сложности.  

Иностранные студенты вынуждены пройти тяжелые испытания при адап-

тации к новым условиям образовательного процесса и студенческой жизни. 

Они попадают в ситуацию, когда от них требуется не только качественное 

усвоение другого вида деятельности, то есть учеба в высшем учебном заведе-

нии, обеспечение надлежащей подготовки к предстоящей специальности, но 

одновременно от них требуется приспосабливаться к совершенно новому соци-

альному окружению. В данной ситуации нужно отметить тот факт, что, невзи-

рая на множественные сложности, с которыми вынуждены справляться зару-

бежные студенты, они несмотря ни на что проявляют активное стремление к 

получению образования в иностранных вузах, так как подобное образование 



 
 

предоставляет возможность получить профессиональные навыки и знания, со-

здать прочную основу для самореализации, познания себя и выявления своего 

внутреннего потенциала. 

Иностранный студент, по приезде в другую страну, попадает в вынуж-

денную обстановку, когда от него требуется усвоение новых культурных об-

разцов поведения для того чтобы суметь наладить процесс успешного функци-

онирования в роли одного из членов принимающего сообщества. Используемые 

им ранние образцы поведения, которые действуют в его стране, далеко не во 

всех ситуациях могут быть использованы в условиях новой среды, и по этой 

причине должен пройти определенный период времени, а также должны быть 

приложены значительные усилия для того чтобы преодолеть барьеры и эффек-

тивно интегрироваться в новую социокультурную среду. В данной ситуации 

огромное значение имеет анализ и детальное изучение процесса адаптации 

иностранных студентов, а также выявление сложностей, которые встречаются в 

процессе их образования и интеграции в новое общество, для того чтобы со-

здать необходимые условия и предпосылки для максимально возможного ис-

пользования ими образовательных и других возможностей. 

Если обратиться к анализу образовательного процесса, в котором участ-

вуют иностранные студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях РФ, 

можно отметить, что выявлена тесная взаимосвязь между показателями эффек-

тивности обучения и параметрами адаптации студентов к новым условиям. И 

вместе с тем способности каждого отдельного студента к тому чтобы приспо-

сабливаться к условиям новой действительности демонстрируют также тесную 

зависимость с характерными чертами, которые присущи непосредственно обра-

зовательной системе и по этой причине требуется принимать во внимание адап-

тационные возможности иностранных студентов и обеспечивать их надлежа-

щее развитие [2, c.73-77]. 

С этой точки зрения колоссальное значение имеют программы довузов-

ской предметной и языковой подготовки, компетенции, которыми уже обладает 

студент, а также его основные личностные характеристики, так как он в данной 



 
 

ситуации выступает в качестве представителя этноса, у которого отмечается 

наличие сформировавшихся в ходе исторического развития традиций в учебе и 

дальнейшей трудовой деятельности. По этой причине нужно указать, что, не-

смотря на множественные сложности, с которыми вынуждены сталкиваться 

иностранные студенты они проявляют несмотря ни на что, активное стремле-

ние к тому, чтобы получить образование за границей, так как благодаря ему и 

может быть предоставлена колоссальная возможность для получения необхо-

димых профессиональных навыков и знаний, а также обеспечить свою макси-

мально эффективную самореализацию и выявить имеющийся у него потенциал. 

В рамках жизнедеятельности индивида происходит процесс активного 

преобразования внешней среды, так как он стремится к тому, чтобы приспосо-

бить ее к собственным потребностям, и значительную долю таких модерниза-

ций он осуществляет осознанно, демонстрируя, таким образом, свое отличие от 

остальных. Здесь нужно обратиться к точке зрения В.П. Казначеева, который в 

своих работах отмечает, что адаптация в расширенном ее понимании выступает 

в качестве процесса, когда человек приспосабливается к условиям среды оби-

тания, которую он по большей части создаёт сам, проводя в этих целях преоб-

разования природы, стремясь к сохранению, развитию человека и достижения 

им приоритетной для него цели - прогресса[4, с.56]. 

Социальная адаптация - представляет собой категорию, когда активизи-

руется процесс развития социальной инициативности человека, и выступает в 

качестве одной из форм социально-психологической приспособленности и ре-

гуляция процессов жизнедеятельности. И по этой причине можно отметить, что 

социальная адаптация иностранных студентов представляет собой особый про-

цесс, когда создаются необходимые условия для регулирования условий и ожи-

даний субъектов социального взаимодействия с их перспективными возможно-

стями и реальными условиями среды. В силу того, что иностранный студент и 

окружающая его социальная среда оказывают стремительное воздействие друг 

на друга, то в такой ситуации механизм адаптации, который складывается в хо-



 
 

де течения процесса социализации как сущностной формы поведения вместе с 

тем предстаёт в адаптивном и упрощающем виде. 

Процесс адаптации иностранных студентов распределяется по ряду форм 

в соответствии со степенью индивидуального принятия в рамках социализации, 

которая сформировалась в новой среде.  

Основным отличием дезадаптации является тот факт, что студент в дан-

ной ситуации значительно сужает круг общения, возникает множество сложно-

стей в процессе социализации, имеет место быть факт непринятия норм и тре-

бований, которые предъявляет в его отношении новая среда. 

Процесс пассивной или инертной адаптации подразумевает под собой, 

что студент будет проявлять стремление к тому, чтобы принять условия и тре-

бования новой среды, придерживаясь в этой ситуации принципа «быть как все» 

[6, c.258]. 

В результате течения процесса активной адаптации ситуация сложится 

таким образом, что процесс социализации будет протекать благополучно - ино-

странный студент примет новые условия и ценности новой социальной среды, и 

одновременно с этим отталкиваясь от них, создаст систему взаимоотношений с 

окружающими людьми, и основная цель подобного взаимодействия при этом 

будет заключаться в абсолютной самореализации. Отмечается значительное 

расширение круга общения [7, c.368]. 

Процессы социального приспособления иностранных студентов, которые 

на некоторый период времени вынуждены проживать в другой стране, заклю-

чаются в том, чтобы обеспечить сохранение и удержание на должном уровне 

принятого образа жизни, в ситуации, когда он не вступает в противоречие с 

имеющимся укладом жизни, обеспечить максимально точное принятие и про-

являть уважение к другим традиционным культурам. В результате активного 

течения процессов в рамках динамичного развития межкультурных, социаль-

ных, экономических и политических контактов возникает ситуация, когда па-

раметры интенсивности взаимодействия между различными странами и наро-

дами неуклонно повышаются, и подобные тенденции на сегодняшний день ха-



 
 

рактерны для современных мировых взаимоотношений. Ежегодно все большее 

количество студентов принимают решение о том, что желают получить образо-

вание в России, по причине того, что в их стране имеются значительные слож-

ности с получением образования, или же зарубежное образование считается бо-

лее престижным. В данной ситуации прослеживается обширный перечень раз-

нообразных причин, по которым студенты принимают решение обучаться в 

другой стране, среди которых наиболее часто встречающимися являются про-

блемы, связанные с недостаточно высоким качеством образования, либо в силу 

завышенных потребностей студентов в обучении и т.п [8, c.111-115]. 

В данной ситуации нужно указать, что процесс приспособления к новым 

условиям иностранных студентов в высших учебных заведениях России проте-

кает разными путями. Подобная ситуация обусловлена рядом существенных 

параметров, в частности это: этническая принадлежность иностранного студен-

та, возрастные характеристики, степень владения русским языком и культур-

ными традициями России, а также не менее существенную роль в данной ситу-

ации играют и климатические условия.  

Иностранные студенты, которые приезжают в Россию для обучения из 

стран СНГ как показывает практика, демонстрируют свое ускоренное приспо-

собление к условиям среды, так как им неведома такая проблема как незнание 

русского языка и культурных традиций, так как наши страны обладают значи-

тельными сходствами в социальном и культурном аспекте. 

Студенты, которые приезжают в Россию для обучения из стран дальнего 

зарубежья сталкиваются с гораздо большим спектром сложностей в процессе 

адаптации. Основная причина здесь заключается в том, что они попадают в аб-

солютно новую для них социальную среду. От них требуется освоиться в новых 

условиях, привыкнуть к новому языку, принять новые традиции и климат [10, 

c.25-31]. 

В настоящее время Алтайский государственный университет входит в 

группу ведущих классических университетов России, а в Сибири является од-

ним из крупнейших учебно-научных, инновационных и культурных центров. За 



 
 

последние несколько лет АлтГУ, стремится к активному расширению своих пози-

ций по вопросам налаживания международных связей. За последние несколько лет 

отмечается увеличение количества иностранных студентов, которые поступают в 

Алтайский государственный университет для получения образования и по этой 

причине возникает острая необходимость в том, чтобы провести детальное иссле-

дование и осуществить аналитическую оценку процессов адаптации зарубежных 

студентов к сформировавшимся социальным условиям образовательного процесса. 

Процесс адаптации – это деятельность, характеризующаяся высоким уров-

нем сложности, в рамках которой происходит формирование способностей ино-

странного студента к развитию не только в сфере коммуникативного общения, ис-

следования методики познания иностранного языка, но и навыков к эффективному 

взаимодействию в процессе формирования новых личностных качеств, приобрете-

ния новых ценностей, а также осознания значимости своей будущей профессио-

нальной специализации. Значимость проблемы адаптации иностранных студентов 

в российских высших учебных заведениях обуславливается перечнем задач их 

дальнейшего эффективного обучения как будущих специалистов. В результате 

успешной и быстрой адаптации появляется возможность максимально быстро ин-

тегрироваться в образовательный процесс и создать условия для повышения пара-

метров качества подготовки студентов в ВУЗе. Отсюда можно заключить, что в 

целях повышения уровня конкурентоспособности отечественных ВУЗов в системе 

международного образовательного процесса обучения иностранных студентов 

требуется обеспечить положительную динамику в процессах социальной адапта-

ции со студентов, для того чтобы они максимально эффективно проявлять себя и в 

процессе обучения и в обычной жизни 
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Миграционное законодательство Российской Федерации не в полной ме-

ре соответствует текущим и будущим потребностям экономического, социаль-

ного и демографического развития страны, интересам работодателей и россий-

ского общества в целом. Присутствует острота взаимоотношений между при-

езжими и местным населением, заметны недопонимания в трудовой сфере. 

 

Ключевые слова: Алтайский край, миграция, миграционная политика, 

миграционное законодательство.  

 

В современном мире тема миграции является одной из самых актуальных. 

В нашей стране вопросы данной области решаются, но ещё остаются некоторые 

нюансы. Например, можно наблюдать целый ряд отрицательных моментов с 

экономической точки зрения. Большую часть заработанных в России денег тру-

довые мигранты отправляют в свои страны, что, конечно, негативно сказывает-

ся на экономике. Существенная доля приезжих устраивается на работу неле-

гально, что позволяет нечестным работодателям выплачивать маленькие зар-

платы и не отчислять никаких налогов. Помимо экономической составляющей 

присутствуют криминогенные проблемы. Часть мигрантов, не нашедших необ-



 
 

ходимой работы, начинает вести криминальный образ жизни. Кроме того, зача-

стую иностранцы очень плохо говорят по-русски, им не всегда удается инте-

грироваться в наше общество, поэтому они объединяются в этнические группы. 

Чтобы решить проблемы в этой сфере, необходимо тщательно ее изучить. 

Несмотря на то, что Алтайский край не входит в число субъектов с 

наибольшей долей въехавших иностранных граждан, структура миграционных 

потоков, определяет характеристики ситуации в сфере межнациональных от-

ношений. По данным управления по вопросам миграции МВД России по Ал-

тайскому краю, на протяжении последних лет в области международной мигра-

ции фиксируется миграционный прирост, причем подавляющее большинство 

данного прироста составили граждане стран СНГ, выходцы из Казахстана, 

Украины, Армении, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии [1]. При этом де-

мографическая и миграционная ситуация, сложившаяся в Алтайском крае, как и 

в России в целом, по-прежнему остается достаточно сложной: наблюдается 

устойчивая тенденция ежегодного сокращения населения, что не может не ока-

зывать деструктивного влияния на состояние межнациональных отношений [2]. 

Мигранты, замещающие коренное население, с низким уровнем образования, 

знания русского языка, общероссийских социально-культурных ценностей и 

правил общественного поведения порождают мигрантофобию. В свою очередь 

мигрантофобия приводит к обострению этнического экстремизма, негативным 

тенденциям в социально-культурной сфере, росту националистических настро-

ений в обществе [3, с. 348-349; 4, с. 276].  

Величина и направление международной миграции в основном определя-

ется характером обмена населения между Алтайским краем и странами Содру-

жества Независимых Государств. По-прежнему в большей степени миграцион-

ный обмен у Алтайского края установлен с Республиками Казахстан, Узбеки-

стан, Таджикистан и Кыргызстан.   

С утверждением Концепции государственной миграционной политики 

активизировался процесс международного сотрудничества между образова-



 
 

тельными учреждениями Алтайского края и ВУЗами ближнего и дальнего за-

рубежья.  

Образовательные учреждения Алтайского края активно привлекают для 

обучения иностранных граждан и лиц без гражданства, количество иностран-

ных граждан, пребывающих на территории Алтайского края с учебными целя-

ми, ежегодно увеличивается.   

Так, за 5 месяцев 2018 года на территории Алтайского края поставлено на 

учет 3 431 (5 месяцев 2017 – 3 259 постановок; + 5,3%) иностранных студента, 

из них больше всего граждан Республики Казахстан – 2 235 (65,0%), Таджики-

стан – 310 (9,0%), Кыргызстан – 103 (3,0%) [1].  

В настоящее время наблюдается незначительный рост количества ино-

странных студентов, прибывших на территорию Российской Федерации в по-

рядке, требующем получения визы: Китай – 185 (5,4%), Индия – 155 (4,5%), 

Ирак – 70 (2,0%), Египет –67 (2,0%), Монголия – 60 (1,7%) [1].  

Социально-экономические процессы, происходящие в Алтайском крае, 

обусловливают миграционную привлекательность региона. Ежегодно в летний 

период увеличивается число иностранных граждан, пребывающих на террито-

рию края для поиска работы в сфере строительства и сельского хозяйства.   

В 2018г. иностранным гражданам оформлено: 1171 приглашение; 395 виз; 

888 видов на жительство; 1678 разрешений на временное проживание в Россий-

ской Федерации. Приобрели гражданство Российской Федерации 1328 человек 

[1].  

Въехавшим иностранцам оформлено 44 разрешения на работу, 4014 па-

тентов, от работодателей поступило 3551 уведомление о привлечении ино-

странных граждан к труду [1].   

Привлечение иностранных работников в основном производится в такие 

отрасли экономики как строительство, оптовая и розничная торговля, обраба-

тывающее производство, сельское хозяйство, деятельность ресторанов и кафе.   

Между тем миграционное законодательство Российской Федерации не в 

полной мере соответствует текущим и будущим потребностям экономического, 



 
 

социального и демографического развития страны, интересам работодателей и 

российского общества в целом, так как ориентировано на привлечение времен-

ных иностранных работников и не содержит мер, способствующих, например, 

социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в рос-

сийское общество, их переезду на постоянное место жительства и участию в 

жизни государства.  

По результатам опроса населения Алтайского края можно сказать, что 

мигранты становятся частью повседневной жизни, активно включаются в об-

щественно-политические, и, особенно, экономические процессы, происходящее 

в алтайском социуме. Так, только 13,1% опрошенных считает, что в регионе 

практически нет мигрантов, далее оценки распределились практически равно-

мерно по шкале оценивания: 22% считают, что таких людей много, 28,5% – до-

вольного много, 27,6% – довольно мало.  

Вместе с тем в оценках населения Алтайского края не прослеживается 

поддержки инициатив властных органов по улучшению социальных условий и 

жизни мигрантов в целом. Жители Алтайского края предпочли ужесточение 

миграционного законодательства и выступили за введение визового контроля, 

квот при приеме на работу, и тому подобное (30,2%), четвертая часть респон-

дентов согласна с действующей политикой в отношении мигрантов (27%), а 

22,8% выступили за политику поддержки и умеренного контроля миграцион-

ных процессов. Подавляющее число респондентов (37,6%) считают, что ничего 

хорошего в миграционном процессе нет. Среди положительных моментов от-

мечено: мигранты занимают рабочие места, которые не востребованы населе-

нием (25%), 13,7% респондентов отмечают, что мигранты привозят в город де-

шевые продукты и товары, оказывают дешевые услуги, а 6,1% отмечают вклад 

в разнообразие этнической квартиры региона, а 4,8% - что мигранты пополняют 

население региона молодыми энергичными людьми. Данные оценки достовер-

но варьируют внутри групп горожан и сельчан, разных возрастов. Так, жители 

сел чаще не видят положительных сторон присутствия мигрантов в крае 

(41,4%, 32,6% - жители городов), а также решения проблем рынка труда с по-



 
 

мощью мигрантов (24,4%, 26,3% оценок горожан), а также прочих преиму-

ществ.  

Интересно, что довольно значительная часть опрошенных (32,5%) не ви-

дит и абсолютно ничего плохого в присутствии мигрантов в Алтайском крае. 

Чаще же всего мигранты связываются опрошенными с криминализацией обще-

ства и незаконных практик (18,6%) и отсутствием желания у мигрантов следо-

вать традициям и правилам принимающего общества (12,5%). 15,5% опрошен-

ных считают, что мигранты отбирают у населения в том числе и нужные и вос-

требованные рабочие места, которые и так очень сложно занять при довольно 

высокой конкуренции. 

В России мигранты сталкиваются с целым комплексом проблем правово-

го, бытового и адаптационного характера, которым до настоящего времени гос-

ударством не уделялось должного системного внимания, а работодатель оста-

вался один на один с решением вопросов по регулированию отношений между 

привлеченными иностранными работниками и принимающим обществом.   

Таким образом, можно сказать, что отношение населения Алтайского 

края как к самим мигрантам, так и реализуемой в отношении их политики госу-

дарства не является определенно позитивным. Мигранты не оцениваются как 

вносящие сколько-нибудь весомый вклад в экономическое благополучие реги-

она, а, скорее, как несущие риск ухудшения состояния правопорядка и обще-

ственной безопасности в обществе. Наиболее критичны в оценках мигрантов 

жители сел региона, которые к тому же видят угрозу своему экономическому 

благополучию в силу претензий мигрантов на их трудовые места.  
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В статье рассмотрена бюрократия как объект социологического исследо-

вания. Прослеживается история данного феномена и его основные характери-

стики. Также приведены методы борьбы с бюрократизмом в современном об-

ществе.  
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В наше время трудно представить государство без функционирующей си-

стемы бюрократии. Наша современная общественная жизнь так устроена, что 

без нее она просто прекратит свое развитие. Но в то же время ни один государ-

ственный институт не подвергается такой ожесточенной критике, как бюрокра-

тия. 

Бюрократия как социальное явление, развивалось с одновременным раз-

витием и усложнением всей структуры власти. По мере этого усложнения, тре-

бовалось все больше людей. Так и зародилось чиновничество как социальная 

прослойка населения, занимающаяся управлением. 

Слово «бюрократия» было введено в 1745 г французским экономистом 

Винсетом дэ Гурнэ для обозначения исполнительной власти [1, с. 50]. 

В социологической культуре структура, обслуживающая правящий слой, 

получила название бюрократии.  



 
 

М. Вебер сформулировал принципы бюрократии как идеального типа. Их 

суть в следующем:  

 иерархическое построение организации; 

 иерархия приказа, построенная на легальной власти; 

 подчинение нижестоящего работника вышестоящему и ответствен-

ность за свои действия и действия подчиненных; 

 специализация и разделение труда по функциям; 

 четкая система процедур и правил, обеспечивающая единообразие 

выполнения производственных процессов; 

 система продвижения и пребывания в должности, основанная на 

умениях и опыте и измеряемая стандартами; 

 ориентация системы коммуникаций как в организации, так и вне ее, 

на письменно зафиксированные правила[2, с. 139-140] . 

Принцип иерархического построения организации характеризуется тем, 

что приказ от вышестоящего элемента движется к нижестоящему, т.е. элементы 

находятся в подчинении у вышестоящего звена.  

Но бюрократия сама по себе уже является вышестоящим элементом. Над 

ней уже не находится более высокий элемент, который бы мог заставить изме-

няться бюрократию в соответствии с требованиями современности. Следова-

тельно, бюрократический слой стремится сохранить наиболее выгодные для се-

бя позиции.  

Феномен явления бюрократии также рассматривался Гегелем и К. Марк-

сом. 

Гегель характеризовал государственную бюрократию как главную часть 

общества, в которой содержится государственное сознание, образованность, 

профессионализм. Чиновники – главная опора государства [3, с. 16]. 

К. Маркс же напротив характеризовал бюрократию как социальный орга-

низм-паразит, результат социально-классовых антагонизмов и противоречий и 

материализацию политического отчуждения. Бюрократия с его точки зрения – 

абсолютное зло [4, с 73-74]. 



 
 

Заслугой марксистского анализа является то, что бюрократия стала эмпи-

рически осязаемым явлением, а ее описание до сих пор не утратило своей акту-

альности. 

Стремление преодолеть бюрократизм является вечным, так же как и 

стремление усовершенствовать систему управления в целом. 

В первую очередь должны проводиться мероприятия по повышению 

управленческой культуры населения. Упрощение процедур управление, прида-

ние им большей наглядности и доступности для широкого круга населения яв-

ляется неотъемлемой частью борьбы с бюрократией. 

Преодоление бюрократизма невозможно без глубокой и последователь-

ной демократизации всей системы общественных отношений [5, с. 56].  

Важнейшую роль играет сменяемость кадров и повышение их квалифи-

кации. Выборы чиновников только на определенный срок службы. Система со-

циального оппонирования чиновничеству и социальный контроль за деятельно-

стью бюрократического аппарата может привести к успешной борьбе с данным 

феноменом [6, с. 102]. 

В социологическом журнале «Социологические исследования» Анурин 

В.Ф. и Садулина А.М. провели исследования об отношениях между чиновни-

ками и подопечными. Был проведен опрос населения Нижнего Новгорода [7, с. 

32].  

Подавляющее большинство опрошенных нижегородцев согласны с 

утверждением «Большинство из чиновников (государственных служащих) – это 

те, кто просто не нашел себя в своем деле, в профессии по диплому о получе-

нии образования».  

Также наименьшее количество нижегородцев согласны с мнением, что 

«Чиновник – это человек, основательно осведомленный в законодательстве и 

строго следующий ему». 

Следовательно, можно сделать вывод, что рядовые граждане с недовери-

ем относятся к чиновникам, считая их некомпетентными по многим вопросам 

их деятельности. 



 
 

Таким образом, поскольку бюрократизм есть порождение определенной 

системы общественных отношений, то и искоренение его возможно лишь с ис-

чезновением породивших его условий. Следует ограничить причиняемый вред 

обществу, не подрывая при этом основ пока единственно возможной бюрокра-

тической системы управления.  
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В статье исследуется проблема использования технологии музыкальной 

терапии в работе с детьми, имеющими психофизические нарушения. Приведено 

теоретико-методологическое обоснование данной технологии, проанализирова-

но мнение экспертов о данной технологии социальной работы. 
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ностями здоровья, арт-терапия, социальное обслуживание, социальная работа.  

 

Социальная работа является академической дисциплиной и практической 

деятельностью, в которой существует множество научных течений, технологий 

работы и способов организации деятельности с людьми, выступающими объек-

тами социальной работы. В современном динамичном, развивающемся обще-

стве важным становится привнесение в науку и практику инноваций в социаль-

ной сфере. Область социальной работы активно принимает технологии из 

смежных дисциплин и привносит свои собственные. Одним из наиболее дина-

мично развивающихся направлений является арт-терапия, которая включает в 

себя разнообразные технологии. Наше исследование посвящено изучению му-

зыкальной терапии.  

Направление работы, когда на человека воздействуют с помощью музы-

ки, известно давно, и имеет внушительный опыт реализации. Однако научный 



 
 

подход к музыкальной терапии не так известен в кругу специалистов сферы со-

циального обслуживания, а практикующих музыкальную терапию в своей про-

фессиональной деятельности специалистов в нашем регионе очень мало. Зна-

чимость данной работы заключается в том, что музыкальная терапия имеет по-

зитивные эффекты в работе с детьми, в т.ч. с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья, данное направление в социальной работе требует теоретиче-

ского изучения и большего эмпирического опыта реализации. Так как дети с 

ограниченными возможностями здоровья являются клиентами учреждений со-

циального обслуживания, метод музыкальной терапии возможно реализовывать 

в стенах учреждений социальной сферы (комплексных центрах социального 

обслуживания населения, кризисных центрах, реабилитационных центрах). 

Проблема заключается в очень малой осведомленности специалистов по соци-

альной работе о данной технологии, а, следовательно, крайне малой распро-

страненности данной технологии в качестве услуги, предоставляемой учрежде-

ниями социального обслуживания населения, несмотря на ее большой реабили-

тационный и развивающий потенциал, что очень важно при работе с детьми с 

особенностями развития.  

В ходе исследования был использован анализ научной литературы, ана-

лиз нормативно-правовых документов, структурированное экспертное интер-

вью, включенное наблюдение. 

Основными теоретико-методологическими подходами в исследовании 

музыкальной терапии являются культурологический, психодинамический и гу-

манистический подходы. Психодинамический подход (К.Г. Юнг, А. Адлер, Э. 

Эриксон) традиционно рассматривает человека как уникальное явление, выводя 

его индивидуальность из интрапсихических процессов. Индивидуальные по-

требности определены как неосознанные процессы, приводящие в действие за-

щитные механизмы. Большое значение в процессе формирования личности 

придается периоду детства как источнику формирования различных травм и 

неврозов. В данном подходе социальной работы анализируется социальное 

функционирование человека, исходя из анализа его эмоциональности, неосо-



 
 

знанных мотивов и конфликтов, умения контролировать свое поведение. Боль-

шое значение придается влиянию на человека факторов окружающей действи-

тельности. В основе психодинамической модели лежит понятие детерминизма 

психических процессов, согласно чему поведение является следствием данных 

психических процессов, а не набором случайных действий. 

Гуманистический подход (К. Роджерс, А. Маслоу, В. Франкл) предпола-

гает партнерский стиль отношений с клиентом. Правом на помощь со стороны 

субъектов социальной работы обладает каждый, кто обращается к ним, без дис-

криминации по каким-либо основаниям. Гуманистические ориентиры побуж-

дают субъектов социальной работы к взаимодействию с клиентами. Использу-

ется недирективный подход к работе с клиентом, уважение его личности. Для 

установления отношений с человеком применяются техники активного слуша-

ния, реагирование на эмоциональное состояние клиента. Важным является рас-

крытие творческого потенциала человека как объекта социальной работы.  

Культурологический подход (Н.Т. Попова и др.) исследует влияние арт-

терапевтических практик на развитие человека, где большое воздействие ока-

зывает именно культура как сфера. Музыка как проявление культуры, народная 

культура, разнообразие этнических культурных традиций – все это использует-

ся для проведения занятий, связанных с творчеством в его многообразных фор-

мах. Уникальность такой творческой деятельности состоит в том, что при пра-

вильной ее организации может происходить развитие рефлексивного типа по-

ведения участников. Творчество способствует развитию процессов рефлексии у 

членов интегрированной группы, создавая основания для их взаимодействия. В 

ходе групповой творческой деятельности решение частных проблем развития, 

коррекция психических, двигательных функций, развитие речи может происхо-

дить в процессе решения более значимой задачи выработки рефлексивного типа 

поведения у ребенка. Данная деятельность начинает соответствовать законам 

развития человека, культуры, общества, и в ее процессе могут быть созданы до-

стойные образцы культуры и искусства. В основе развития рефлексивных форм 



 
 

поведения – освоение телесно-аффективной и эмоциональной саморегуляции, 

развитие различных видов восприятия, языка коммуникации.  

Говоря непосредственно о выбранной нами сфере исследования, можно 

заявить, что музыка оказывает благоприятное влияние на человека в самых раз-

ных сферах его здоровья и жизнедеятельности. Музыкальное воздействие отно-

сительно неинвазивно, т.е. оно не представляет собой угрозы и воспринимает-

ся, как правило, положительно и с интересом. Люди разных возрастов, с раз-

ными особеностями и возможностями охотно слушают музыку, участвуют в 

музицировании или двигаются под музыку. Более того, в музыкальном про-

странстве человек раскрывается, приобретает новые умения, переживает уни-

кальные эмоции, что очень важно для детей, т.к. в этом возрасте происходит 

личностное формирование [1-4]. 

Стоит отметить, что в целом арт-терапия как направление работы с деть-

ми имеет множество различных технологий, связанных с воздействием творче-

ского процесса на человека. Метод работы может быть выбран для человека, 

исходя из его эмоционального состояния, интересов, уровня здоровья и т.п. 

Арт-терапевтические технологии способствуют развитию всех сфер жизнедея-

тельности личности: социальной, коммуникативной, когнитивной, физической, 

эмоциональной.  

Музыкальная терапия применяется в работе детьми и взрослыми, имею-

щими какие-либо особенности развития, это могут быть педагогические, соци-

альные, коммуникативные, психологические проблемы. Данное мнение было 

высказано экспертами во время проведенных интервью. Экспертами выступили 

специалисты по социальной работе Комплексного центра социальной защиты 

населения г. Барнаула (филиал по Центральному району) и музыкальный руко-

водитель КГБУСО «Реабилитационного центра для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями здоровья «Журавлики» (Алтайского края). Было 

опрошено 3 эксперта. Вопросы включали в себя следующие темы: организаци-

онные моменты музыкально-терапевтических занятий, проблемы в их проведе-



 
 

нии, характеристика детей, посещающих такие занятия, цели и эффекты музы-

котерапии. 

На основе экспертного мнения можно сделать вывод о том, что музыко-

терапия способна гармонизировать эмоциональное состояние человека, снять 

напряжение, стресс, излишнюю агрессивность. На занятиях музыкальной тера-

пией крайне важным является коммуникативный и социальный аспекты. Так, 

на занятиях с детьми обязательным блоком выделяются коммуникативные иг-

ры, когда работа происходит либо с партнером или же в общем кругу. Суще-

ствует много упражнений, в которых необходимо взаимодействовать либо с те-

рапевтом, либо с группой, в зависимости от формата занятия: индивидуальное 

или групповое. Это могут быть игры, где нужно обмениваться музыкальными 

инструментами, изображать оркестр, танцевать в парах и т.п. Благодаря успо-

каивающему воздействию музыки, ребенок не стесняется, не чувствует страха, 

ведет себя менее замкнуто, что положительно сказывается на развитии его со-

циально – полезных навыков.  

Очень важным аспектом в проведении музыкально – терапевтических за-

нятий является поэтапное, постепенное усложнение заданий и систематичность 

их проведения. При соблюдении основных принципов арт – терапии эффект от 

музыкальной терапии будет заметен, а прогресс, в разной степени, конечно, бу-

дет происходить у всех детей, т.к. музыкальной терапией можно и нужно зани-

маться с ребятами любого уровня умственного, психического и физического 

развития.  
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В статье представлен анализ нормативно-правовых документов, в кото-

рых затрагивается доступность социальных услуг для инвалидов. Рассмотрено 

несколько основных федеральных законов, в рамках которых регламентируется 

доступность объектов и услуг для маломобильных граждан. Выделены основ-

ные требования к обеспечению доступности при предоставлении социальных 

услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания.  

 

Ключевые слова: доступность социальных услуг для инвалидов, стацио-

нарное социальное обслуживание, критерии доступности, люди с инвалидно-

стью Алтайский край. 

 

Организация Объединенных Наций с начала своего существования про-

являла озабоченность проблемами инвалидов как наиболее уязвимой и наиме-

нее защищенной части общества. Одним из самых важных международно-

правовых документов, принятых ООН, стала Конвенция о правах инвалидов 

(2006), ратифицированная Российской Федерацией 3 мая 2012 года. В ней дана 

трактовка понятия доступности как необходимой предпосылки для реализации 

прав и социальной интеграции человека: «… важна доступность физического, 

социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и об-

разования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в 



 
 

полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами» 

[1].  

Российская Федерация взяла на себя обязательства выполнять положения 

Конвенции, ориентированные на то, чтобы люди с инвалидностью участвовали 

в политической, экономической, гражданской, социальной и культурной жизни 

нашего общества [2]. Решение следовать положениям данного документа пол-

ностью согласуется со ст. 7 Конституции Российской Федерации, где говорить-

ся о том, что в Российской Федерации обеспечивается государственная под-

держка лиц с инвалидностью, устанавливаются государственные пособия, пен-

сии и иные гарантии социальной защиты, а также развивается система социаль-

ных служб. 

Для лиц с физическими, интеллектуальными, психическими и сенсорны-

ми нарушениями, барьеры окружающей среды оказывают серьезное препят-

ствие, мешая их полноценному включению в жизнь общества. В федеральном 

законе №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

определены полномочия и ответственность отраслевых органов власти и орга-

низаций различных сфер по обеспечению мер доступности объектов и предо-

ставляемых в них услуг для инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния с оказанием, при необходимости, помощи со стороны сотрудников [3]. Со-

гласно Федеральному закону №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в РФ» социальное обслуживание – это деятельность по предоставле-

нию социальных услуг гражданам, и может быть предоставлено в форме соци-

ального обслуживания на дому, в полустационарной или в стационарной фор-

ме. Социальная услуга – это действия в сфере социального обслуживания по 

оказанию разовой, периодической, постоянной и срочной помощи гражданину 

в целях улучшения условий его жизнедеятельности, а также расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потреб-

ности [4]. 

Предоставление стационарного социального обслуживания гражданам в 

домах-интернатах для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, спе-



 
 

циальных домах-интернатах, домах-интернатах  малой вместимости, психонев-

рологических интернатах и в иных организациях социального обслуживания, 

осуществляющих подобную деятельность, включающую в себя комплекс соци-

альных услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-педагогические,  социально-правовые, социально-

трудовые, срочные социальные услуги, услуги в целях повышения коммуника-

тивного потенциала получателей социальных услуг, который закрепляется до-

говором в соответствии с индивидуальной программой [4]. 

Основные требования к обеспечению доступности при предоставлении 

социальных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания: (а) 

сопровождение получателя социальных услуг при его перемещении, а также 

возможность для его самостоятельного передвижения по территории организа-

ции социального обслуживания, входа, выхода, передвижения внутри органи-

зации (в т. ч. на креслах-колясках); (б) доступное размещение оборудования и 

носителей информации; (в) дублирование текстовых сообщений голосовыми 

сообщениями, оснащение организации социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также ознакомление с 

надписями, знаками и другой текстовой и графической информацией на терри-

тории организации; (г) наличие тифлосурдопереводчика и сурдопереводчика в 

организации социального обслуживания; (д) допуск собак-проводников (при 

наличии получателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) зрения); 

(е) дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами; информирование о предоставляемых социальных 

услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода). Также 

важно соблюдать требования и правила пожарной безопасности, санитарно-

гигиенические требования.  

Предоставляя социальные услуги в стационарной форме социального об-

служивания, поставщик обязуется: не нарушать права человека и гражданина, 

обеспечивать безопасность и неприкосновенность личности получателей соци-

альных услуг, ознакомить их с правоустанавливающими документами, на осно-



 
 

вании которых поставщик осуществляет свою деятельность и оказывает соци-

альные услуги. Главным итогом в предоставлении социальных услуг в стацио-

нарной форме социального обслуживания является улучшение качества жизни 

получателя социальных услуг [5]. 

Настоящим прорывом в политике доступности стало принятие програм-

мы «Доступная среда». Цель данной программы – создание правовых, эконо-

мических и институциональных условий, способствующих интеграции инвали-

дов в общество и повышению уровня их жизни [6]. 

В Алтайском крае с 2014 года действует государственная программа Ал-

тайского края «Доступная среда в Алтайском крае», направленная на повыше-

ние уровня доступности объектов и услуг для инвалидов в таких сферах как об-

разование, здравоохранение, социальная защита, культура, спорт, информация 

и связь, транспортная и пешеходная инфраструктура. В настоящее время в крае 

реализуется государственная программа Алтайского края «Доступная среда в 

Алтайском крае» на 2016 – 2020 годы, утвержденная постановлением Админи-

страции Алтайского края от 29.04.2016 №152 [7]. 

Таким образом, под доступностью мы понимаем условия, созданные для 

инвалидов, позволяющие получить беспрепятственный доступ к физической, 

информационной и организационной среде. Основными нормативно-

правовыми документами являются ФЗ №442 «Об основах социального обслу-

живания граждан в РФ», в котором выделены понятия социального обслужива-

ния, социальной услуги и основные требования к обеспечению доступности со-

циальных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания, а так 

же ФЗ № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в 

котором определены полномочия и ответственность отраслевых органов власти 

и организаций различных сфер по обеспечению мер доступности объектов и 

предоставляемых в них услуг для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. На сегодняшний день в Алтайском крае реализуется государствен-

ная программа «Доступная среда», целью которой является повышение уровня 



 
 

доступности объектов и услуг для инвалидов в различных сферах жизнедея-

тельности. 
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В данной статье сопровождаемое проживание рассматривается как инно-

вационная технология социальной адаптации и реабилитации подростков с ин-

валидностью. Рассмотрены два основополагающих подхода к понятию инва-

лидность. В рамках данной статьи показаны успешные примеры реализации 

моделей сопровождаемого проживания в разных регионах страны. В статье по-

дробно рассматрены основные направления реализации технологии на примере 

Алтайского края. 
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ние, инвалидность, учебно-тренировочные квартиры, технология, мульттерапия 

 

Инвалидность представляет собой социальный феномен, избежать кото-

рого не может ни одно общество, и каждое государство сообразно уровню свое-

го развития, приоритетам и возможностям формирует социальную и экономи-

ческую политику в отношении инвалидов. Масштаб инвалидности зависит от 

множества факторов: состояния здоровья нации, развития здравоохранения, со-

циально-экономического развития, состояния экологической среды[1]. 

Существуют два основных взгляда на проблему социальных препятствий 

для инвалидов: медицинская модель инвалидности рассматривает физические и 

психологические различия между людьми в терминах патологических состоя-

ний и дефектов, то есть отклонений от нормы или «неполноценности». В ее 



 
 

рамках социальная роль инвалида приравнивается к роли больного, которая 

предполагает, с одной стороны, недостаток самостоятельности, отсутствие спо-

собности к независимой жизни, отказ от обязательств и ответственности перед 

обществом, а с другой – ожидание изменения своего статуса после вмешатель-

ства со стороны медицинских служб (лечения и медицинской реабилитации). 

Социальная модель инвалидности принципиально отличается от модели меди-

цинской. Она ориентирована не на устранение «дефекта», а на преодоление 

препятствий, которые затрудняют интеграцию человека с ограниченными воз-

можностями в обществе. Согласно социальной модели, человек с инвалидно-

стью является равноправным субъектом общественных отношений, которому 

общество должно предоставить равные права, равные возможности, равную от-

ветственность и свободный выбор с учётом его особых потребностей. При этом 

важно обеспечить человеку с инвалидностью возможности для интеграции в 

общество на его собственных условиях, а не в соответствии с необходимостью 

приспосабливаться к миру «здоровых людей» [2]. Переход от медицинской мо-

дели к социальной модели инвалидности позволил изменить взгляды на про-

блемы людей с ограниченными возможностями здоровья и направления работы 

с ними. 

В России, по данным Федеральной службы государственной статистики 

количество инвалидов на начало 2018 г. составляло более 12 миллионов чел.[3]. 

Наличие в социальной структуре общества такой доли инвалидов, а также тен-

денция к инвалидизации населения определяет социальную работу с данной ка-

тегорией одним из приоритетов в системе социальной защиты населения [1]. 

Одним из инновационных направлений социальной защиты людей с инвалид-

ностью является сопровождаемое проживание. 

Под сопровождаемым проживанием понимается комплексная услуга (со-

циальная, образовательная, реабилитационная), оказываемая гражданам с инва-

лидностью, нуждающимся в постоянной посторонней помощи и не способным 

проживать самостоятельно, с условиями постоянного или временного прожи-

вания (пребывания) с ними сопровождающего лица [4]. Из определения следу-



 
 

ет, что сопровождаемое проживание включает в себя образовательную функ-

цию. Исходя из этого, можно разделить услугу сопровождаемого проживания 

на две подгруппы или вида: учебно-тренировочное проживание и постоянное 

сопровождаемое проживание. 

Учебно-тренировочный вид проживания является базой для последующе-

го постоянного проживания и может в дальнейшем снизить уровень потребно-

сти в поддержке сопровождающего, т.е. повысить самостоятельность и незави-

симость человека. По опыту ведущих в этой сфере регионов РФ (г. Санкт-

Петербург, Псковской и Владимирской областей), учебно-тренировочное про-

живание может осуществляться в различных формах: ежедневное (в виде днев-

ных занятий), кратковременное (1-2 суток), курсовое (от недели до 5 месяцев) 

[5].  

Сопровождаемое проживание в России существует не так давно, но уже в 

разных субъектах РФ имеется свой опыт продвижения разнообразных форм 

поддерживаемого проживания. Один из немногих примеров успешной органи-

зации сопровождаемого проживания людей с инвалидностью представлен в г. 

Владимир. На базе Владимирской общественной организации «Ассоциация ро-

дителей детей-инвалидов «Свет» с 2005 года разработана и реализована про-

грамма для лиц с тяжелыми формами инвалидности, обучение самостоятельно-

му проживанию в «учебных квартирах». С 2015 г. начато строительство Дома 

поддерживаемого проживания. В доме будут жить молодые люди с ограничен-

ными физическими и умственными возможностями, люди с тяжелой формой 

инвалидности при поддержке родителей, социальных работников, медиков, 

добровольцев. В доме будут предусмотрены: отдельные комнаты для каждого 

человека, общий холл для проведения различных мероприятий, совместных 

праздников, спортзал, оранжерея, библиотека и многое другое для удобной 

жизни инвалидов, комнаты для гостей [6]. 

Сопровождаемое проживание является одним из приоритетных направле-

ний и такого города как Псков. В Пскове существует целая модель региональ-

ной системы комплексного сопровождения лиц с тяжелыми нарушениями раз-



 
 

вития. Данное комплексное сопровождение реализуется на базе центра лечеб-

ной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области. Оно 

охватывает работу с семьей с самого раннего этапа определения у ребенка 

нарушения развития вплоть до самостоятельного сопровождаемого проживания 

лиц с инвалидностью. На базе центра открыты отделения учебного прожива-

ния, которые обучают молодых людей с тяжелыми нарушениями развития 

навыкам самостоятельного проживания в условиях обычной квартиры. Обуче-

ние студентов проводится курсами. Длительность курса обучения составляет от 

одного до пяти месяцев[2]. 

Для Алтайского края это новая технология, используется она сравнитель-

но недавно благодаря социально значимому проекту «В нашем доме как дома». 

На базе КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Барнаул» в Ленинском районе г. Барнаула создана координирующая 

группа, которая обучает подростков с инвалидностью социально-бытовым 

навыкам. Подростки совместно со специалистами ходят в магазин за продукта-

ми, осваивают кулинарное мастерство, учатся пользоваться электроприборами. 

Помимо всего перечисленного ребята занимаются в мастерской полиграфии и 

фотографии. Работа мастерской имеет два направления деятельности: первое - 

создание печатной продукции, для нуждающихся групп населения. Дети с ин-

валидностью с детства привыкли, что именно они ограничены и все должны им 

помогать. Основная цель данного направления работы, чтобы подростки с ин-

валидностью почувствовали себя значимыми. На наш взгляд, человек чувствует 

себя счастливым, когда приносит радость другим людям. Подростки совместно 

с оператором ПК и специалистом по социальной работе изготовили блокноты и 

подарили ветеранам ко Дню снятия блокады Ленинграда. Второе направление 

деятельности мастерской, создание короткометражного мультипликационного 

фильма с использованием информационно-коммуникативных технологий. Ос-

новным арт-терапевтическим методом работы в данном направлении является 

«Мульттерапия». Данное направление имеет явные преимущества в работе с 

подростками с инвалидностью. В первую очередь, метод способствует реше-



 
 

нию проблем с мотивацией детей. Мультфильмы с ранних лет становятся для 

ребенка дверью в мир культуры, ценностей и смыслов, художественных обра-

зов, символов, отодвигая на второй план литературу и игру. Участие в создании 

мультфильма, включение результатов его деятельности в общий контекст по-

вышают самооценку ребенка, его значимость, вызывает ощущение сопричаст-

ности к чему-то важному, интересному. Герои мультфильмов, даже отрица-

тельные, сохраняют детские черты и потому не могут вызывать полного нега-

тива. Даже наоборот - этим героям сочувствуют, и тем самым снимается агрес-

сия. Мультфильм, как правило, заканчивается позитивно. Он создает положи-

тельный эмоциональный настрой. В отличие от других арт-терапевтических 

методик, «Мульттерапия» включает в себя занятия различными видами творче-

ской деятельности: изобразительным искусством в различных формах (живо-

пись, графика, фотография скульптура), литература, музыка [7]. В групповой 

работе преодолевается эгоцентризм, развиваются навыки эффективного взаи-

модействия. «Мульттерапия» позволяет подростку с инвалидностью, почув-

ствовать себя полноценным человеком, почувствовать уверенность в своих си-

лах, развить творческую активность, инициативность, самостоятельность, осво-

ить средства самовыражения, скомпенсировать недостатки и проблемы комму-

никации.  

Итак, мы видим, что существуют два основополагающих подхода к про-

блемам инвалидности это: медицинская и социальная модель. В связи с перехо-

дом к социальной модели появились и новые направления работы с инвалида-

ми. В направлении независимой жизни инвалидов появились практики сопро-

вождаемого проживания, которые позволяют подросткам с инвалидностью 

учиться жить самостоятельно. В России сопровождаемое проживание находит-

ся на стадии становления, но при этом есть и успешные примеры реализации 

такого вида проживания в разных регионах страны. 
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В статье приведен теоретический анализ понятий: «милосердие», «служба 

милосердия», выделены направления социального служения, описана деятель-

ность крупнейших православных служб милосердия в России, представлены 

статистические данные и результаты регионального исследования основных 

направлений социального служения в Алтайском крае (на примере Барнауль-

ской Епархии). 
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ние, сестричество милосердия, добровольчество. 

 

В настоящее время в связи с появлением и развитием научно-

технического прогресса и информационных технологий увеличился темп жизни 

современного человека, нередко люди стали забывать о тех, кто нуждается в 

помощи что привело к недостатку сострадания и милосердия к своим ближним.  

В связи с этим за последние несколько лет во многих городах России ста-

ли активно развиваться православные службы милосердия, представляющие 

собой «объединения церковных социальных проектов помощи нуждающимся» 

[1], связано это с тем, что возросло влияние Русской Православной Церкви, ко-

торая на протяжении всей истории оказывала первую помощь населению, стро-

ила богадельни, больницы и приюты, призванные помогать раненым, тяжело-

больным, инвалидам, престарелым и другим категориям граждан.  



 
 

Понятие «милосердие» зародилось в Церкви и означает «милость сердца» 

(с лат. «misericordia» «miser» – достойный сожаления, милости, «cor» – сердце). 

Слово «милосердие» перешло из старославянского языка («милосрьдъ»), где 

оно было образовано по методу кальки от латинского «misericordia» – состра-

дание, жалость [2, с.621].  

Таким образом, милосердное социальное служение означает «доброволь-

ное, бескорыстное оказание социально значимых услуг населению» (духовная, 

натуральная и денежная помощь) [3]. 

В настоящее время к направлениям социального служения относят: ду-

ховно-нравственное, психологическое, воспитательное, исправительное, трудо-

вое, образовательное, культурно-просветительское и прочие[4]. На данном эта-

пе у Русской Православной Церкви накоплен большой опыт оказания медико-

социальной помощи населению и сформированы современные методики оказа-

ния социально-медицинской помощи различным категориям граждан, такие 

как: организация онлайн - вебинаров на просторах интернета для лиц работаю-

щих в социальной сфере, проведение мероприятий и семинаров с обсуждением 

православно-медицинской тематики и т.д.  

Основой деятельности Русской Православной Церкви является реализа-

ция принципа милосердия к лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции. Одним из ярких примеров такого служения является деятельность право-

славной службы «Милосердие», которая была создана в таких крупных горо-

дах, как Москва и Екатеринбург, помогающих различным категориям граждан.  

Добровольческая деятельность первоначально в данных службах склады-

валась из сестер милосердия - «объединений   женщин, желающих в той или 

иной мере посвятить себя служению милосердия [5]». Так, например, история   

создания службы «Милосердие» в г. Москва началась «с возникновения 28 мая 

1991 года при Первой Градской больнице Свято-Димитриевского сестричества 

по благословлению Патриарха Алексия II. Первоначально сестры милосердия 

взяли на себя обязанности по уходу за тяжелобольными людьми в Первой 

Градской больнице и на дому [6]». Данное объединение сестер милосердия 



 
 

действует и развивается в Москве до настоящего времени и является успешным 

примером организации и развития деятельности службы милосердия в рамках 

добровольческой деятельности в других городах России. Одной из главных 

особенностей Православной службы «Милосердия» в Москве является «нали-

чие собственной инфраструктуры, благодаря которой помощь оказывается 

профессионально, качественно и эффективно [7]».  

В г. Екатеринбурге Православная служба «Милосердия» была организо-

вана сравнительно недавно, 10 октября 2012 года. «Православная Служба Ми-

лосердия была создана при поддержки Отдела социального служения Екате-

ринбургской епархии, и направлена на социальную, материально-финансовую, 

духовную и иную помощь людям, оказавшимся в беде. Добровольцы помогают 

сиротам в детских домах, больницах, многодетным и малоимущим семьям, 

одиноким старикам, инвалидам и тяжелобольным людям, бездомным и тем, кто 

оказался в трудной жизненной ситуации» [8]. Согласно статистике, опублико-

ванной на сайте diakonia. ru за прошедший  2018 год  существует около 400 

сестричеств милосердия (которые входят в Ассоциацию сестричеств милосер-

дия), насчитывается около 2600 сестер милосердия; более 400 групп милосер-

дия существует (в России) [9].  

В частности, в Алтайском крае с 2001 г. по настоящее время существует 

Сестричество при кафедральном соборе Архистратига Божия Михаила в 

г. Рубцовск. Сестры посещают инвалидов и одиноких стариков на дому, паци-

ентов в стационаре: помогают в подготовке к церковным Таинствам, оказывают 

помощь по уходу, по возможности дежурят у постели тяжелобольных, также 

действует Сестричество милосердия св. прмц. вел. кн. Елисаветы при храме 

свв. мчч. Бориса и Глеба г. Яровое. Действует с 2006 г.  

Состоит из прихожанок храма. Сестры посещают одиноких престарелых горо-

жан: приносят духовную литературу, помогают подготовиться к участию в цер-

ковных Таинствах, при необходимости помогают по дому [10].  

В 2018 г. было проведено  глубинное интервью, которое было посвящен-

но анализу  направлений социального  служения в Епархиальном управлении, в 



 
 

Отделе социального служения и церковной благотворительности, с руководи-

телем Отдела о. Михаилом Бенем и руководителем Гуманитарного центра м. 

Екатериной. Проанализировав направления церковной социальной работы Рус-

ской Православной Церкви в Алтайской митрополии (Барнаульской Епархии)  

был сделан вывод о том, что Отдел церковной благотворительности и социаль-

ного служения оказывает помощь людям в тяжелой жизненной ситуации, в ос-

новном многодетным семьям, семьям с детьми инвалидами, одиноким отцам и 

матерям, престарелым гражданам, погорельцам, потопленцам и беженцам. 

Данная помощь гражданам заключается в консультации, оказании психологи-

ческой и юридической помощи во взаимодействии с различными учреждения-

ми, а также снабжение средствами первой необходимости. Из форм помощи в 

Алтайском крае развивается: оказание гуманитарной поддержки, церковная 

благотворительность, правозащитная и миротворческая деятельность. В ходе 

беседы было выявлено, что приходам Барнаула не хватает добровольцев (по-

мощников) в сборе и распределении вещей, а также обсуждалась перспектива 

создания в г. Барнауле отряда добровольцев. Одним из ярких примеров такого 

добровольческого отряда является движение «Даниловцы». Это молодежная 

волонтерская группа, созданная по инициативе музыканта и педагога Андрея 

Мещеринова. Он предложил организовать досуг, творчество и общение для де-

тей, больных раком. Главным методом работы стало развитие и поддержка 

именно волонтерских групп. По инициативе данного движения в 2013 г. созда-

на и успешно работает единственная в России “Школа социального волонтер-

ства“. Школа социального волонтерства — «это проект Добровольческого дви-

жения «Даниловцы» и «Союза волонтерских организаций и движений» по ра-

боте с волонтерами, координаторами волонтерских групп и волонтерскими ор-

ганизациями. Представляет собой «информационно-образовательный ресурс, 

способствующий повышению общественной активности граждан и развитию 

организованной волонтерской работы в социальной сфере [11]». Таким обра-

зом, вышеперечисленные службы и православные проекты являются успешны-

ми примерами для реализации таких добровольческих инициатив в других го-



 
 

родах, направленных на оказание помощи людям, попавшим в трудной жиз-

ненную ситуацию, при этом свое становление и развитие данные службы полу-

чили благодаря поддержке Русской Православной Церкви, в основе которой 

лежит принцип милосердия, заключающийся в сострадании, заботе и любви к 

ближним, а также государство активно поддерживает  развитие частного секто-

ра в стране. 
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Представлено определение понятия «кибербуллинг» и актуальность изу-

чения темы. Выделены основные причины данного феномена. Рассмотрены ре-

зультаты опроса по проблематике кибербуллинга, степень защищенности граж-

дан в ситуации интернет-травли на законодательном уровне, а также возмож-

ные способы профилактики и борьбы с виртуальным террором.  

 

Ключевые слова: кибербуллинг, социальный конфликт, травля, вирту-

альный террор, конфликты в сети Интернет. 

 

Конфликты – неотъемлемая часть жизни каждого. Они могут быть раз-

личны и протекать по-разному. Одной из форм социального конфликта являет-

ся кибербуллинг – виртуальный террор, травля, моральное и психологическое 

насилие, осуществляемое с помощью электронных средств коммуникации. 

Возникновение такого феномена связано с процессом глобализации. В настоя-

щее время происходит развитие всемирного информационного пространства. 

Технический прогресс дает современному человеку возможность использова-

ния информационных ресурсов в любое время и в любом удобном месте. Раз-

витие Интернета не только позволяет человеку поддерживать общение с други-

ми на расстоянии, но и предоставляет почву для всевозможных негативных яв-

лений, одним из которых и является кибербуллинг. Именно поэтому изучение 

данной проблемы очень актуально на сегодняшний день. 



 
 

Первым, кто дал определение понятию «кибербуллинг», был канадский 

политик Билл Белси. По его мнению, кибербуллинг – это использование ин-

формационных и коммуникационных технологий, например электронной по-

чты, мобильного телефона, личных интернет-сайтов, для намеренного, неодно-

кратного и враждебного поведения лица или группы, направленного на оскорб-

ление других людей[1]. 

Различные авторы выделяют большое количество всевозможных причин 

кибербуллинга. Основными и наиболее часто встречающимися из них являются 

следующие: во-первых, стремление к превосходству. Человек может стремить-

ся к превосходству различными путями. В благоприятной ситуации это проис-

ходит путем самосовершенствования, помощи другим, проявляется в желании  

приносить пользу. В отрицательном случае индивид старается завоевать пре-

восходство с помощью собственного эгоизма. Унижая и оскорбляя других, он 

завышает собственную значимость. Во-вторых, комплекс неполноценности. 

Субъективное ощущение собственной слабости и несостоятельности вынужда-

ет человека становиться преследователем в ситуации кибербуллинга, что поз-

воляет повысить его самооценку. В-третьих, зависть. Человек ведет внутри себя 

борьбу с соперником, стремится превзойти его. Жертвой становится человек, 

даже не подозревающий об этой борьбе. В-четвертых, месть. В таком случае 

конфликтные действия спровоцированы несправедливостью, произошедшей 

ранее. Важно отметить, что такая несправедливость может быть как реальной, 

так и мнимой. В-пятых, развлечение. Иногда кибербуллинг – просто послед-

ствие шутки, которая оказалась язвительной или обидной для жертвы. Человек, 

использующий в такой ситуации юмор, возвышает себя над другими. В-

шестых, проблемы в семейных взаимоотношениях. Если подросток не получает 

должного внимания со стороны родителей или наоборот ограничен слишком 

жесткими рамками дозволенного, он использует кибербуллинг как средство 

привлечения внимания к своей персоне. 

Стоит сказать, что в настоящее время в РФ не существует закона, кото-

рый бы помогал решить проблему кибербуллинга, сейчас лишь формируются 



 
 

законопроекты, предусматривающие наказание за подобную деятельность. Се-

годня вопросы, касающиеся травли в Интернете, могут регулироваться лишь 

некоторыми общими статьями: КоАП РФ Статья 5.61. Оскорбление[2]; УК РФ 

Статья 128.1. Клевета; УК РФ Статья 119. Угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью; УК РФ Статья 110. Доведение до самоубийства; УК 

РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение чело-

веческого достоинства[3]. 

В рамках данной тематики был проведен опрос на тему «Кибербуллинг 

как форма социального конфликта», в ходе которого участникам было предо-

ставлено определение понятия «Кибербуллинг» и предложено ответить на не-

сколько вопросов анкеты. В исследовании приняли участие 60 человек в воз-

расте старше 14 лет. Большинство опрошенных относятся к возрастной катего-

рии от 18 до 24 лет. 

Опрошенным был задан вопрос об актуальности проблемы травли в Ин-

тернете на сегодняшний день. Более 81% ответивших считают проблему акту-

альной, 10% не считают ее таковой, более 8% затруднились ответить. Большин-

ство опрошенных (около 71,5%) согласны с тем, что важность проблемы ки-

бербуллинга недооценена, 10% не согласны с этим утверждением, около 18% 

затруднились ответить. Полученные результаты позволяют предположить, что 

современное общество постепенно приходит к осознанию серьезности изучае-

мого феномена. 

Также респондентам был задан следующий вопрос: «Считаете ли Вы, что 

интернет-травля менее опасна для психологического здоровья, чем травля в ре-

альной жизни?». Утвердительный ответ дали 33% респондентов, чуть более по-

ловины уверены, что в виртуальной жизни травля не менее опасна, чем в реаль-

ности. Этот факт свидетельствует о понимании большинством респондентов 

реальной опасности кибербуллинга. 

С ситуацией кибербуллинга сталкивались более 83% опрошенных (среди 

них более 13% были жертвой, 10% - агрессором, 60% - свидетелем). Эти дан-

ные еще раз подтверждают важность изучения проблемы в настоящее время. 



 
 

Также респондентам был задан вопрос, определяющий уровень знания о право-

вом регулировании конфликтов такого рода: «Как вы считаете, предусматрива-

ет ли законодательство РФ борьбу с таким явлением, как кибербуллинг?» Были 

получены следующие результаты: 30% респондентов считают, что проблема 

кибербуллинга регулируется законом, 36,7% - что не регулируется, 33,3% за-

труднились ответить. Тот факт, что треть опрошенных не смогла дать ответ на 

поставленный вопрос, может говорить о довольно низком уровне правовой 

грамотности среди участников исследования, что также может стать негатив-

ным фактором при возникновении конфликта. 

Респондентам был задан следующий вопрос: «Считаете ли вы, что жерт-

вы кибербуллинга сами виноваты в том, что с ними произошло?» Ответы пока-

зали, что 50% опрошенных считают жертв кибербуллинга полностью или ча-

стично виноватыми в травле. Таким образом, можно предположить, что в неко-

торых случаях жертва сама создает благоприятные условия для возникновения 

подобного рода конфликта. 

Еще одним вопросом с предложенными вариантами ответов стал следу-

ющий: «Как Вы считаете, люди какой возрастной группы больше всего под-

вержены угрозе кибербуллинга?». Были получены следующие данные: 23,33% 

выбрали вариант «до 14 лет»; 60% - «14-18 лет»; 6,67% - «18-25 лет». Ни один 

из опрошенных не выбрал вариант «старше 25 лет». Полученные данные поз-

воляют сделать следующий вывод: несмотря на распространенное мнение о 

том, что жертвами кибербуллинга становятся в основном подростки, такая 

опасность может грозить любому человеку, независимо от его возраста. 

Респондентам была предоставлена возможность предложить свой вариант 

борьбы с кибербуллингом. Большая часть предложений касалась именно разви-

тия законодательной базы, создания соответствующих законов, регулирующих 

данный вопрос. Также популярными оказались предложения об ограничении 

общения с агрессорами путем блокировки недоброжелателя или же избегании 

конфликта с помощью отказа от пользования Интернетом. Многие предложили 

воспитывать культуру общения, по большей части среди детей и подростков, 



 
 

путем внедрения в школьную программу курсов интернет-этики. Кроме этого 

несколько человек предложили ограничить доступ в Интернет для детей и под-

ростков. Важными замечаниями можно считать слова о том, что жертве нужна 

помощь и поддержка близких и родных, а также предложение о проведении 

медиации со всеми участниками конфликта. 

Итак, результаты проведенного в рамках данной работы исследования 

позволяют сделать следующие выводы: во-первых, в настоящее время пробле-

ма кибербуллинга актуальна и требует детального изучения. Во-вторых, боль-

шинство пользователей сети Интернет сталкивается с такой формой конфликта, 

как кибербуллинг, при этом нет специализированного закона, защищающего 

жертв в такой ситуации. В-третьих, в связи с быстрыми темпами технического 

развития, в том числе Интернета, возникает всё больше факторов воздействия 

на оппонента в ситуации конфликта. Поэтому необходима разработка новых 

законопроектов с будущим их принятием и внедрением законов, регулирующих 

отношения в сети Интернет. В-четвертых, общество нуждается в информирова-

нии об опасностях, которые несет в себе Интернет, в частности о кибербуллин-

ге и способах противодействия ему. По нашему мнению, оперативно решить 

проблему травли в интернете невозможно. Представляется, что главными 

направлениями деятельности в борьбе с кибербуллингом должны стать воспи-

тание культуры интернет-общения с детства и формирование законодательной 

базы, определяющей рамки дозволенного и меры наказания за травлю в Сети. 

Важно отметить, что это возможно лишь при условии создания теоретической 

базы в этой сфере, которая бы включала в себя хотя бы единую для всего госу-

дарства терминологию и общие понятия. 
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Посвящена специфике возрастных особенностей девиантного поведения 

сельских жителей. Описываются социальные проблемы жителей села, которые 

способствуют возникновению различных форм девиантного поведения в сель-

ской местности. Сделана попытка выявить особенности девиантного поведения 

сельских жителей во взрослом и подростковом возрасте. 

 

Ключевые слова: девиантное поведение; село; сельская местность; со-
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Отклоняющееся поведение является предметов исследования самых раз-

ных дисциплин. Особенно эта тема актуальна для социологов. В жизни совре-

менных людей происходят изменения: сменяются ценностные ориентации, 

снижается уровень жизни, возникает безразличие к себе и окружающим, неуве-

ренность в завтрашнем дне. Все эти процессы являются причинами возникно-

вения девиантного поведения. Жители сельской местности имеют большое ко-

личество разнородных  социальных проблем, таких как оптимизация медицин-

ских учреждений, сокращение числа сельских школ, нехватка молодых кадров, 

отсутствие досуга молодежи и другие. Погруженные в эти проблемы сельчане 

могут потерять контроль над своим поведением. Как следствие, прослеживает-

ся тенденция к увеличению числа сельских жителей с девиантным поведением. 



 
 

Среди взрослых людей особенно распространенным типом девиантного 

поведения на селе является алкоголизм. Исследователи выделяют 5 социальных 

причин алкоголизма в сельской местности: низкий уровень жизни; постоянное 

навязывание обществом жизненных ценностей, которые для большинства сель-

ских жителей недостижимы; традиции чрезмерного употребления алкоголя на 

праздники; доступность легального и нелегального алкоголя; социальная тер-

пимость к пьянству [1, с. 322]. 

В сельской местности существует безработица, которая в самом начале 

трудовой жизни может ослабить мотивацию к труду; способствует тому, что 

затягивается возраст вступления в брак, а главное - создает предпосылки для 

распространения пьянства, преступности и других форм девиантного поведе-

ния. 

С 2014 г. по 2015 г. произошло резкое увеличение доли бедных сельчан. 

Ухудшилось их материальное положение и в целом за последние четверть века: 

в 2015 г. бедных оказалось больше, чем в 1992 году [2, с. 94]. 

Возможности жителей села  обратиться за медицинской помощью, осо-

бенно за качественной, гораздо ниже, чем возможности городских жителей [3]. 

Значительная часть сельского населения остается вообще без какой-либо меди-

цинской помощи. Село продолжает активно терять инфраструктурное ядро 

здравоохранения, что уже отразилось на кардинальном сокращении территори-

альной доступности медицинских услуг, особенно интенсивно наблюдаемые 

последние десять лет [4, с. 183]. 

Все эти факты отрицательно сказываются на социально-психологическом 

климате в сельских поселениях и являются причинами возникновения некото-

рых форм девиантного поведения. 

Особое внимание стоит уделить причинам возникновения девиантного 

поведения в подростковом возрасте, именно в этот период происходит станов-

ление будущей личности, происходят физиологические изменения, интеллекту-

альное и нравственное развитие. 



 
 

Наличие вредных привычек, сопряженных с риском для жизни и здоро-

вья, стало неотъемлемой характерной чертой подростковой среды. 

Наиболее распространёнными формами девиантного поведения подрост-

ков на селе являются: злоупотребление алкоголем, табакокурение, наркомания, 

проституция, самоубийства и др. Эти формы зачастую взаимосвязаны между 

собой. Рост числа и форм девиантного поведения среди подростков ведет к не-

благоприятным последствиям для общества и создает угрозу физическому и 

психическому здоровью подростков [5]. 

Присоединение подростка к группе часто влечет за собой снижение за-

претов в отношении вовлечения в противонормативные действия. Дело в том, 

что присоединившись к группе, подросток морально «укрывается» в ней, по-

скольку внимание общества сосредотачивается на самой группе [6, с. 125]. 

В сельских районах модернизационные процессы дополняются неодно-

значными социально-экономическими и демографическими условиями. Среди 

наиболее острых проблем - воспитание детей в неполных семьях, социальное 

сиротство, безнадзорность и беспризорность детей, недостаточное участие от-

цов в воспитании детей; одинокое материнство; подростковая и детская пре-

ступность. Эти проблемы напрямую связаны с воспитанием и ограничивают 

развитие человека [7]. 

Среди основных причин, по которым дети воспитываются в неполных 

семьях, выделяют пьянство и алкоголизм, неумение и нежелание строить от-

ношения, уступать друг другу. В итоге, воспитательный процесс протекает с 

болезненными осложнениями, проявлениями отклонения от норм, что под-

тверждается статистикой правонарушений [5]. 

Исследования показывают  взаимосвязь проявлений девиантного поведе-

ния среди подростков и несовершеннолетних преступников с воспитанием и 

развитием в неполных семьях. Каждый второй подросток, нарушивший закон, 

проживал в неполных семьях. Более половины женщин, занимающихся прости-

туцией, также воспитывалось либо в неполных семьях, либо вне семьи. 



 
 

Социологические исследования, проведенные Институтом социологии 

Российской академии наук (РАН), показали, что более половины, совершивших 

кражи, воспитывались в семьях, где родители и родственники имели судимость. 

В ходе проведенного социологического опроса 41% подростков-колонистов 

отмечали частые ссоры в семье, 17% указало на отсутствие достаточного вни-

мания родителей, 15% подвергалась периодическим избиениям [8, с. 240].  

Молодеет возраст первой пробы алкоголя, табака, наркотиков, сексуаль-

ного опыта. Алкоголь и табак для подростка из сельской местности чаще до-

ступнее, чем для подростка из города.  

Существует проблема отсутствия в сельской местности специальных до-

суговых учреждений. Всё это не располагает к полноценному культурному ста-

новлению личности, дополнительно ставя под угрозу нормативность поведения 

сельских детей [9, с. 104-106]. 

Денежный дефицит в семье лишает подростка карманных денег, что ста-

новится поводом к мелким кражам, грабежам и другим нарушениям закона. 

Недостаточность средств для обеспечения семьи толкает молодежь на неле-

гальный труд и совершение преступлений. 

Решая проблему повышения качества образования на селе, оптимизация 

школьной сети порождает  проблему выживания села. Потеряв возможность 

обучать детей в родном селе, уезжают квалифицированные специалисты. Это 

ведет к падению образовательного уровня сельского населения в целом. За по-

следние годы социологи отмечают появление малограмотной или даже совсем 

безграмотной прослойки среди сельского населения, и особенно быстро она 

растет среди молодежи. Как следствие, нарастание таких социальных деформа-

ций, как пьянство, наркомания, уголовная преступность [10, с. 136-137]. 

Таким образом, в сельской местности достаточно много социальных про-

блем и у взрослого населения, и у подростков. Взрослый человек сталкивается с 

такими проблемами как безработица, низкая заработная плата, отсутствие воз-

можности получения качественной медицинской помощи. Эти факты оказыва-

ют отрицательное влияние на социально-психологический климат среди жите-



 
 

лей села и способствуют распространению некоторых форм девиантного пове-

дения. 

Подростки в сельской местности имеют не меньше социальных проблем, 

чем взрослые. Они сталкиваются с такими проблемами как пьянство и алкого-

лизм родителей, неумение и нежелание строить отношения, уступать друг дру-

гу в семье; доступность алкоголя и табака; отсутствие в специальных досуго-

вых учреждений; денежный дефицит в семье; оптимизация школьной сети и 

появление малограмотной или даже совсем безграмотной прослойки среди 

сельского населения. Из-за этих социальных проблем прослеживается тенден-

ция к увеличению числа девиаций подростков в сельской местности. 
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В современном российском обществе, подверженном постоянным соци-

альным, экономическим, духовным и другим видам изменений, выявляются но-

вые остросоциальные проблемы.  К ним можно отнести ухудшение благососто-

яния большого количества россиян, обесценивание устоявшихся социальных 

норм, девальвация общечеловеческих ценностей, а также ослабление влияния 

государственных органов на протекающие в обществе процессы. 

Целью данного исследования является выявление комплекса основных 

социальных факторов, детерминирующих распространение различных видов 

девиантного поведения в современном Российском обществе. 

 

Ключевые слова: девиантное поведение; негативная девиация; социаль-

ная обусловленность девиантного поведения; отклонение от социальных норм; 

распространениедевиантного поведения; профилактика девиантного поведения. 

 

Современное российское общество представляет собой взаимодействие 

совокупности девиантогенных факторов: глубокого экономического кризиса, 

социальной аномии, потери людьми нравственных ориентиров. В результате 

чего,  множество россиян обречено на жизнь внищете, социальную апатию, ду-

ховную деградацию. Вследствие чего, в обществе наблюдается рост различных 

видов отклоняющегося поведения. 

Главным образом, отмечается рост различных форм девиантного поведе-

ния среди подрастающего поколения: алкоголизма, наркомании, проституции, 



 
 

преступности. Происходит снижение возрастных границ многих видов право-

нарушений. 

Девиантное поведение – это поступок, действия человека, которые не со-

ответствуют официально установленным или фактически сложившимся обще-

ственным нормам, а также социальное явление, выраженное в массовых фор-

мах человеческой деятельности,  не соответствующих стандартам, установив-

шимся в обществе. 

В основном,девиантным принято называть поведение, отклоняющееся от 

норм в негативную сторону. Но существует и такой вид девиации, как положи-

тельная. Такое поведение чаще всего проявляется во времена различных соци-

альных перестроек. Принято считать, что оно служит средством развития си-

стемы, способствуют прогрессивным трансформациям. К положительным де-

виациям, как правило, относятся все виды социального творчества, сверхмоти-

вация, сверходаренность. Они, как правило, имеют место там, где нормы уста-

рели, потеряли свою эффективность, следовательно, отступление от них расце-

нивается как шаг вперед.[1, с. 56] 

Важно подчеркнуть, что девиантное поведение не возникает само по себе, 

из неоткуда, оно зарождается ввиду влияния общественных процессов и обще-

ства в целом на жизнедеятельность индивида 

Одним из первых ученых, отмечавшим социальную обусловленность де-

виантного поведения, стал Адольф Кетле. В свoиx иccлeдoвaнияx, 

пocвящeнныx видaм прeстyплeний, дeмoгрaфичecким 

хaрaктeриcтикaм,coциaльнoмy пpoисxoждeнию и гeoгрaфичeскoму 

пoлoжeниюпрeстyпникoв, oн нaxoдит тeснyю кoppeляцию мeждyypoвнeм 

прeстyпнocти и спeцификoй сoциaльнoй рeaльнoсти, oкрyжaющeй прecтyпникa 

(прoфeccия, oбрaзoвaниe, климaт и дp) 

Результаты исследований позволили Кетле сделать основной вывод – де-

виантное поведение является объективным законом общественной жизни. Ос-

новные идеи Кетле, ставшие основой для развития социологического направле-



 
 

ния объяснения девиантности, можно представить в виде 4-х основных посту-

латов:  

• преступность порождена обществом;  

• она развивается по определенным законам под воздействием социаль-

ных и иных объективных факторов;  

• ей присуща статистическая устойчивость;  

• повлиять на преступность с целью сокращения можно только путем 

улучшения социальных условий.[2, с. 129] 

В самой острой форме девиантность выступает как преступность, посяга-

тельство на личную безопасность и благополучие граждан. Рост преступности 

представляет сегодня наибольшую угрозу стабильности и безопасности обще-

ства и личности. 

Разрушительные масштабы девиантности приводят общество к состоя-

нию социальной аномии, общество теряет свою историческую память, систему 

ценностей. Иначе говоря, ему грозит перерождение, ведущее к деградации, со-

циальному регрессу. [3, с. 15] 

Еще oдним вaжным фaктoрoм в определении девиантного поведения яв-

ляется общественное мнение, заключающее в себе скрытое или явное отноше-

ние людей к событиям и фактам социальной действительности, к деятельности 

различных групп и (или) отдельных личностей. Общественное мнение регули-

рует поведение индивидов, социальных групп и институтов в обществе, выра-

батывая определенные нормы общественных отношений. Оно действует прак-

тически во всех сферах жизни общества.[4, c.181] 

Значимой причиной девиантного поведения является социальное нера-

венство. Основные потребности у людей весьма схожи, а возможности их удо-

влетворения у различных социальных слоев разные. В таких условиях бедное 

населения, наблюдая за столь значительным разрывом возможностей и пер-

спектив, не находят иного выхода своей агрессии, как негативноедевиантное 

поведение по отношению к богатым, выражающееся в разных формах экспро-

приации имущества. Классовая сущность государства, якобы выражающая ин-



 
 

тересы экономически господствующего класса, — важная причина девиантно-

гоповедения как государства по отношению к угнетенным классам, так ипо-

следних по отношению к нему.[5, С. 75-78] 

Ёще одной крупной причиной отклоняющегося поведения являют-

ся социальные, техногенные и природные катаклизмы. Они нарушают психику 

людей, усиливают социальное неравенство, вызывают дезорганизацию право-

охранительных органов, что становится объективной причиной девиантного 

поведения многих людей.[6, C. 39-45] 

Противоречия социальной реальности усиливают дезорганизацию соци-

альной системы, тем самым провоцируя рост уровня негативных девиаций в 

обществе. Изучение роста уровня девиаций в социальной системе выводит на 

первый план проблему отклонения от социальной нормы. 

Сегодня эта проблема приобрела особую остроту в нашей стране, где все 

сферы общественной жизни претерпевают серьезные изменения, происходит 

обесценивание прежних норм поведения. Рассогласованность междуожидае-

мым и реальным повышает напряженность в обществе и готовность человека 

изменить модель своего поведения, выйти за пределы сложившейся нормы. В 

условиях острой социально-экономической ситуации существенные изменения 

претерпевают и сами нормы. Зачастую отключаются культурные ограничители, 

ослабевает вся система социального контроля.[7, с. 58;8, C. 71-80] 

Есть объективные основания полагать, что в ближайшие годы масштабы 

девиантного поведения будут возрастать, а значит и расширять причинную базу 

преступности.  

Данное исследование показывает, что девиантное поведение – это устой-

чивое социальное явление, сформированное в ходе исторического развития об-

щества, а также ввиду таких условий, как изменение системы ценностей обще-

ства, дифференциации деятельности человека и социальных групп. 

Главным фактором формирования отклоняющегося поведения является 

деформация социальных норм, обусловленная непрерывным развитием соци-

альной реальности.  



 
 

Большинство современных социологических исследований посвящено 

количественной динамике девиаций и зачастую игнорирует анализ качествен-

ных параметров данного явления. 

Не только девиантное поведение претерпевает значительные характеро-

логические изменения. В целом современные реалии общества и общности 

подвержены глобальным изменениям и трансформациям. 

Деформация социальных норм означает разрушение связи их компонен-

тов. Она выражается в отрыве социальных норм от конкретно-исторической ре-

альности, в их нестабильности и неопределенности, в ослаблении или неустой-

чивости применения санкций. Это ведет к снижению эффективности функцио-

нирования механизма социальной регуляции, к нарушению упорядоченности и 

внутренней организованности социальных взаимодействий и, тем самым, к 

распространению различных видов отклоняющегося поведения.Анализ девиа-

ций в современном российском обществе позволяет сделать вывод об их детер-

минированности как рядом объективных, так и субъективных условий (внут-

ренней и внешней политикой руководства страны, влиянием судебных, право-

вых и пенитенциарных структур и т.д.). 
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В статье раскрываются проблемы, с которыми сталкиваются современные 

исследователи при теоретическом изучении организационно-управленческих 

конфликтов. Выделены наиболее острые и серьезные из них, а также выдвину-

ты перспективы дальнейшего изучения управленческих конфликтов с целью 

оптимизации их разрешения. Обосновывается необходимость усиления теоре-

тического фундамента при решении организационных конфликтных взаимо-

действий. 

 

Ключевые слова: конфликт, управление организацией, организационно-

управленческие конфликты, теоретические исследования, проблема исследова-

ния. 

 

В современном мире социальные взаимодействия на всех уровнях неиз-

бежно сталкиваются с противоречиями, способствующими возникновению 

конфликтов. Организация является одной из важнейших форм современного 

общества, где каждый человек может состоять в самых различных организаци-

ях. Этот уровень взаимодействия играет ведущую роль в жизни человека. По-

этому сохранение стабильности в деятельности организации и корректное 

управление возникающими конфликтами является обоснованной необходимо-

стью современных социальных отношений.  



 
 

В организации любого типа организационно-управленческие конфликты 

не являются редкостью, так как самые разнообразные проблемы, разногласия и 

противоречия довольно часто перерастают в конфликт. Существует мнение о 

том, что конфликты в организациях не просто допустимы и возможны, а даже 

необходимы, но лишь в тех случаях, когда находятся под профессиональным 

контролем и управлением. Они необходимы для выявления скрытых проблем и 

различных мнений, расширения сотрудничества, проявления творческой актив-

ности сотрудников в коллективе. 

Говоря об актуальности рассматриваемой темы, можно отметить, что об-

ладание знаниями об управленческих конфликтах довольно важно и даже необ-

ходимо для управляющего современной организацией, а также для любого со-

трудника организации. Во-первых, это дает возможность руководителю наибо-

лее грамотно и конструктивно решать все возникающие проблемы и конфликты 

в организации, во-вторых, позволяет ему построить оптимальные отношения со 

своими подчиненными и, в-третьих, установить благоприятный климат в орга-

низации. Так как в современных условиях развития различных предприятий и 

организаций ключевыми задачами для их успешной деятельности является пре-

дупреждение и разрешение управленческих конфликтов, то изучение таких 

конфликтов является весьма актуальной темой для исследования на данном 

этапе развития конфликтологии. 

Исследуя конфликты в организации, авторы вкладывают в понимание 

сущности организационных конфликтов различные аспекты ее деятельности. 

Л.Г. Брылева и Р.Г. Леонтьев, проведя анализ основных подходов к определе-

нию понятия «организационный конфликт», отмечают, что исследователи под 

такими конфликтами, как правило, понимают не просто противоречия, связан-

ные с конкретной организацией и интересами ее сотрудников, но и все, что свя-

зано с нарушениями в деятельности организации, в поведении сотрудников 

коллектива и с условиями труда [1].  

В качестве источника конфликтов в организации, как правило, отмечают 

усиление социальной напряженности в трудовом коллективе. Помимо этого 



 
 

можно выделить общую точку зрения исследователей о том, что периодичность 

появления организационных конфликтов влияет на социально-психологический 

климат организации, ее сплоченность, удовлетворенность и мотивацию членов 

организации (однако в одном случае положительно, в другом – отрицательно).  

К сожалению, современные исследования не отражают в полной мере 

проблемы трудовых конфликтов, и основное внимание сосредоточивается в 

большей степени на способах предотвращения и разрешения таких конфликтов. 

В условиях недостаточности работ, посвященных технологиям и методикам ис-

следования организационно-управленческих конфликтов, ученые сталкиваются 

с некоторыми трудностями при их изучении. 

В связи с тем, что организационный конфликт является конфликтом со-

циальным, можно сказать, что изучение таких конфликтов базируется, прежде 

всего, на теории межличностных отношений. Интерес к изучению собственно 

организационно-управленческих конфликтов проявился лишь в начале 1990-х 

годов. Это связано, прежде всего, с тем, что увеличивалось число предприятий, 

организаций, конфликты в которых были неизбежным явлением. «Согласно ис-

следованиям данного периода трудовые конфликты могут носить явный либо 

латентный характер, быть конструктивными либо деструктивными для органи-

зации, иметь локальный или общеорганизационный  характер» [5, с 170]. 

Первые исследования по изучению межличностностных производствен-

ных конфликтов в России можно обнаружить в работах А.Ф. Лазурского и В. Н. 

Мясищева. По мнению В.Н. Мясищева, межличностный конфликт в организа-

ции является следствием столкновения личностей ввиду несовместимости их 

потребностей, мотивов, целей, установок, взглядов, поведения в процессе и в 

результате общения этих личностей [3]. 

Во второй половине 90-х годов исследователи столкнулись с проблемой 

ограниченности ресурсов конфликтных действий рабочих из-за угасания разви-

тия рынка труда и усиления административного, экономического и государ-

ственно-правового аппарата принуждения, находящегося на стороне работода-

теля. В результате чего выбор у наемных работников невелик: либо уход, либо 



 
 

подчинение [2, с 156]. Иными словами, они не желали развязывать конфликты 

и слепо подчинялись воле работодателя. 

Современный интерес к теоретическому обоснованию природы трудовых 

конфликтов направлен, в том числе, на изучение практики хозяйственной дея-

тельности. В настоящее время изучение организационно-управленческих кон-

фликтов заключается в осмыслении способов предотвращения, разрешения 

трудовых споров и конфликтов. С одной стороны, это правильный и рацио-

нальный подход, поскольку любая конфликтная ситуация по сути своей есть 

остановка в развитии, и крайне необходимо добиться ее недопущения или ре-

шения на ранних этапах. Однако не стоит забывать о том, что изучение произ-

водственных конфликтов необходимо еще и для того, чтобы суметь прогнози-

ровать такие конфликты и выделить наиболее преимущественные методы их 

исследования.  

По мере изучения организационно-управленческих конфликтов исследо-

ватели все чаще приходят к выводу о том, что сложность решения таких кон-

фликтов заключается в маскировке их истинной причины, например, потому 

что эти причины могут охарактеризовать конфликтера не с самой приятной 

стороны. Помимо этого, в конфликт втягиваются новые и новые участники, и 

круг их противоречивых интересов расширяется, что усложняет устранение 

конфликтной ситуации. 

Другой проблемой, с которой столкнулись теоретики и практики при изу-

чении организационно-управленческих конфликтов, стало нежелание или бо-

язнь сотрудников открыто говорить о реально существующих конфликтах в ор-

ганизации, а тем более становиться их участниками.  Большинство из них 

убеждены в том, что конфликты редко представляют угрозу для организации, 

поскольку укладываются в ее рутинное функционирование и могут регулиро-

ваться механизмом принуждения к соблюдению правил. Очевидно, что подчи-

ненными движет страх перед нарушением устоявшихся стереотипов, боязнь 

идти на риск при участии в открытом конфликте, противостоять мнению 

начальства и пр. 



 
 

Однако основной проблемой исследования организационно-

управленческих конфликтов является то, что, с одной стороны, для их изучения 

имеется большой научный и научно-практический задел, а с другой – оказыва-

ется, что именно этот материал в его системном осмыслении становится базой 

для дальнейших исследований и методических разработок, проводимых уче-

ными. 

Также определенным барьером на пути исследователей в данной области 

становится то, что люди предпочитают тактику приспособления тактике проти-

воборства, не желают говорить о конфликтах, сопровождающих их на работе, а 

также скрывают их истинные причины, что существенно затрудняет проведе-

ние исследований в данной области [4]. 

Несмотря на все проблемы и недостатки исследования организационно-

управленческих конфликтов, в последние десятилетия область исследования 

трудовых конфликтов значительно расширилась — от разработки теоретиче-

ских и методологических проблем до разработки методики разрешения возни-

кающих конфликтных ситуаций в организациях. 
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Представлены результаты разработки программного комплекса для авто-

матизированной обработки в оперативном режиме данных приборов, разме-

щенных на космической платформе Suomi NPP. Созданная версия комплекса 

позволяет проводить распаковку сырого потока данных, геолоцирование и ка-

либровку, а также визуализацию некоторых продуктов уровня L1B. Проведена 

верификация комплекса с использованием тестовых наборов данных, предо-

ставляемых авторами космической программы Suomi NPP. 

 

Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, спутниковая 

платформа Suomi NPP, радиометры VIIRS, ATMS, CrIS, комплекс обработки 

данных. 

 

Спутниковые приборы на сегодняшний день являются основными источ-

никами оперативных данных о состоянии атмосферы, гидросферы и подстила-

ющей поверхности Земли. Разнообразие приборов и форматов спутниковых 

данных стимулируют разработку аппаратных и программных решений по авто-

матизации операций приема данных, их каталогизации и последующей обра-

ботки. 



 
 

Большие объемы данных осложняют задачу их обработки, особенно в 

оперативном режиме. Требуются новые подходы к решению этой задачи. Одним 

из возможных вариантов является создание вычислительных комплексов (сово-

купности подпрограмм, модулей, скриптов и т.д.) на основе существующих 

программных решений. 

Целью данной работы является разработка вычислительного комплекса 

для автоматизированной обработки данных приборов космической платформы 

Suomi NPP (Suomi National Polar-orbiting Partnership) в оперативном режиме. 

Активная фаза космической программы Suomi NPP началась 28 октября 

2011 года с вывода на полярную солнечно-синхронную орбиту на высоте ~824 

км метеорологического спутника – совместной разработки агентств NOAA 

(National Oceanic and Atmospheric Administration) и NASA (National Aeronautics 

and Space Administration) [1, с. 182]. Основной задачей спутника является от-

слеживание динамики изменений на поверхности Земли. 

 

На платформе Suomi NPP размещены пять основных приборов (рис. 1), но 

в данной работе будут использоваться данные только трех из них: VIIRS (Visi-

ble Infrared Imaging Radiometer Suite) [2, с. 1019], CrIS (Cross-track Infrared 

Sounder) [3] и ATMS (Advanced Technology Microwave Sounder) [4, c. 2454]. 

 

Рис. 1. Внешний вид, расположение приборов и характеристики спутни-

ковой платформы Suomi NPP. Изображение взято из [5, с. 14]. 



 
 

VIIRS – сканирующий инфракрасный радиометрический комплекс. Поз-

воляет получать данные о температуре поверхности воды и суши, выявлять оча-

ги пожаров, отслеживать движение льда, восстанавливать содержание аэрозо-

лей в атмосфере и др.  

CrIS – инфракрасный зонд, Фурье-спектрометр. Позволяет получать 

трехмерные профили водяного пара и температурные профили атмосферы. 

ATMS – микроволновый радиометр, предназначенный для получения ат-

мосферных профилей температуры, давления и влажности. 

Основным форматом данных, используемым в космических программах, 

является формат HDF (Hierarchical Data Format) [6]. Особенностью данных 

приборов Suomi NPP является три типа записей в HDF-файлах: RDR (Raw Data 

Record) – тип, используемый для записи файлов на нулевом уровне обработки, 

после распаковки сырого потока данных; SDR (Sensor Data Record) – данные 

первого уровня обработки, получаемые в результате геолоцирования и калиб-

ровки; EDR (Environmental Data Record) – тип записей в файлах, содержащих 

данные продуктов второго уровня обработки. 

Блок-схема основных модулей создаваемого в работе вычислительного 

комплекса обработки данных Suomi NPP показана на рисунке 2. 

Распаковка сырого потока данных осуществляется с использованием 

набора утилит из пакета RT-STPS (Realtime Software Telemetry Processing 

System) [7, с. 1-28], созданного в Центре космических полетов Годдарда 

(Goddard Space Flight Center). Геолоцирование и калибровка данных осуществ-

ляется средствами пакета CSPP (Community Satellite Processing Package) [8, с. 3-

22]. 

Следует отметить, что на этом этапе требуется загрузка вспомогательных 

файлов, содержащих калибровочные коэффициенты для каналов основных 

приборов. 

 



 
 

 

 

После первого уровня обработки уже можно получить некоторые продук-

ты в виде GeoTIFF-файлов с изображениями. Для визуализации данных можно 

использовать любые инструменты с функциями обращения к HDF-файлам. В 

работе для этих целей используется набор утилит Polar2Grid [9, с. 4-78]. 

На рисунке 3 показаны примеры визуализации данных основных прибо-

ров. 

Для получения продуктов второго уровня, требуется установка дополни-

тельных модулей, реализующих алгоритмы более глубокой обработки данных. 

В данной работе, ввиду ограниченного объема, этот этап не обсуждается. 

Верификация созданного комплекса проведена с использованием тесто-

вых наборов данных, полученных за 26 августа 2018 г. и предоставляемых ав-

торами проекта Suomi NPP для юго-восточной части США (см. рисунок 3). 

 

 

Рис. 2. Схема взаимодействия основных блоков вычислительного 

комплекса обработки данных приборов спутника Suomi NPP. 



 
 

Главным результатом работы является вывод о возможности использова-

ния созданного комплекса для оперативной обработки данных приборов плат-

формы Suomi NPP до уровня 2 (пожары, маска облачности, аэрозоли и др.) 
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Рис. 3. Примеры визуализации данных отдельных каналов основных при-

боров спутника Suomi NPP. а) коэффициенты спектральной яркости подсти-

лающей поверхности (ПП) по данным канала I01 (0.64 мкм) прибора VIIRS; б) 

яркостная температура ПП по данным прибора ATMS для канала 23.8 МГц; в) 

яркостная температура ПП по данным прибора CrIS для длинноволнового диа-

пазона частот 900-905 мкм. 
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В статье указана основная информация об функциональности центра мо-

ниторинга, требования и структура по которой была развернута для организа-

ции ООО «Центр информационной безопасности». Выбраны программные 

компоненты и успешно внедрены в инфраструктуру. 
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В последнее время количество киберугроз в корпоративном секторе воз-

росло в десятки раз, а киберпреступники уже не являются хакерами-

одиночками, как 10-15 лет назад, а представляют собой мощные группировки 

хорошо организованного и технически оснащенного криминала с огромными 

многомиллионными оборотами денежных средств. Очень тревожной выглядит 

статистика инцидентов информационной безопасности (ИБ), которая собирает-

ся в банках и крупных компаниях. И это несмотря на то, что в корпоративном 

секторе работают службы ИБ, которые вооружены программно-техническими 

средствами в области защиты информации (SIEM, DLP, антивирусным ПО и 

т.д.). Почему же несмотря на такую приличную организацию защиты информа-

ционных активов в компаниях все равно происходят инциденты ИБ с крупным 

ущербом? Специалисты по информационной безопасности давно осознали, что 



 
 

необходим комплексный подход в сфере реагирования и расследования инци-

дентов ИБ и единое централизованное решение [1]. 

Решением данной проблемы являются центры мониторинга и реагирова-

ния на инциденты (англ. Security Operations Center, SOC), которые появились не 

так давно на рынке информационной безопасности. Это инструмент для обес-

печения целостного и комплексного подхода в вопросе мониторинга и реагиро-

вания на инциденты, согласно нормативным документам, регулирующим ИБ 

(таким как СТО БР ИББС-1.3-2016, ISO/IEC 27035:2011 и др.) [2,3].  

SOC является единой платформой для сбора, хранения и обработки ин-

формации о состоянии безопасности ИТ-инфраструктуры, уязвимостях и инци-

дентах ИБ. 

С появлением федерального закона №187-ФЗ «О безопасности критиче-

ской информационной инфраструктуры Российской Федерации» и указа прези-

дента России №31вопрос защиты критической информационной инфраструкту-

ры (КИИ) становится важной государственной задачей [4]. 

Объекты КИИ государства ежедневно подвергаются новым атакам, кото-

рые исходят от злоумышленников. Для того, чтобы успешно реагировать на эти 

угрозы, формируется государственная система обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы 

Российской Федерации – ГосСОПКА. Согласно указу президента №31с Гос-

СОПКА включает в себя главный, ведомственные, региональные и корпора-

тивные центры. 

При создании центра мониторинга информационной безопасности реали-

зуются следующие функции: 

 инвентаризация информационных ресурсов; 

 выявление уязвимостей информационных ресурсов;  

 анализ угроз информационной безопасности; 

 повышение квалификации персонала информационных ресурсов; 

 прием сообщений о возможных инцидентах от персонала и пользо-

вателей информационных ресурсов;  



 
 

 обеспечение процесса обнаружения компьютерных атак; 

 анализ данных о событиях безопасности; 

 регистрация инцидентов;  

 реагирование на инциденты и ликвидация их последствий; 

 установление причин инцидентов; 

 анализ результатов устранения последствий инцидентов. 

Одним из главных вопросов на этапе строительства Security Operations 

Center является выбор SIEM-системы. Проведенный анализ решений различных 

производителей позволяет сравнить достоинства и недостатки предлагаемых 

продуктов. Для развертываемого SOC-центра наиболее подходящим решением 

по результатам анализа является решение, предлагаемое компанией Positive 

Technologies - Positive Technologies Max Patrol SIEM, поскольку: 

1. Эффективно выявляет инциденты благодаря управления активами. 

2. Благодаря компоненту PT Expert Security Center позволяет обнару-

жить новые типы угроз. 

3. Автоматически строит топологию сети. 

4. Оценивает эффективность ИБ. 

5. Позволяет строить эффективную модель мониторинга безопасно-

сти. 

Кроме того, функциональность SOC-центра качественно расширяют до-

полнительные компоненты от компании Positive Technologies [5]. Это: 

PT AF- Positive technologies application firewall (WAF), система защиты, 

которая точно обнаруживает и блокирует атаки, включая атаки из списка 

OWASP Top 10 и классификации WASC, L7 DDoS и атаки нулевого дня. PT AF 

обеспечивает непрерывную защиту приложений, пользователей и инфраструк-

туры и помогает соответствовать стандартам безопасности. 

PT «Ведомственный центр» - компонент для взаимодействия с ГосСОП-

КА. Система помогает организациям соответствовать требованиям закона № 

187-ФЗ и его подзаконных актов о необходимости регистрации инцидентов, 



 
 

управления ими и информирования НКЦКИ. Данный компонент будет развер-

нут в дальнейшей перспективе. 

Развертывание SOC-центра невозможно без обозначения основных целей 

эффективной структуры SOC-центра: 1) Обеспечение непрерывного процесса 

выявления любых событий, которые способны повлиять на безопасность орга-

низации; 2) Обеспечение адекватной реакции на произошедшие события; 3) 

Быстрое устранение последствий инцидента; 4) Извлечение полезных уроков из 

инцидентов и предотвращение в дальнейшем их повторения. 

Установка и настройка SIEM системы: 

Установка системы Max Patrol SIEM подразумевает установку компонен-

тов Max Patrol Core, Max Patrol SIEM, Max Patrol Agent. Для того, чтобы опре-

делить концепцию и правильность работы SOC-центра, необходимо четкое по-

нимание того, как устроена связь между компонентами.  

Компоненты PT ВЦ, PT Core, MP Agent, PT KB, MP SIEM Server находят-

ся на одном физическом сервере рис.1. 

 

Рис.1. Связь между компонентами SOC- центра 

Для инфраструктуры клиента создается зона корреляций событий. На вы-

деленный сервер клиента устанавливается SIEM Server. В зависимости от ли-

цензии подключается все устройства инфраструктуры. SIEM Server запускает 

агента, который сканирует устройства и передает в SIEM Log Collector, после 

чего SIEM Server передает логи в SOC-центр[6].  



 
 

Max Patrol Agent не устанавливается на устройства инфраструктуры за-

казчика и не нагружает систему. Компонент забирает из компьютерных систем 

заказчика содержимое журналов, ошибки и предупреждения. Из инфраструкту-

ры заказчика SIEM Server передает информацию о инцидентах и события в 

SOC-центр. SOC-центр в свою очередь передает правила корреляция и обнов-

ление баз. Схему можно увидеть на рис. 2 

 

 

Рис.2. Схема информационных потоков компонентов 

 

Если инфраструктура заказчика является критической информационной 

инфраструктурой Российской Федерации, то для данной организации требуется 

подключение к ГосСОПКА. Для этого используется компонент «PT Ведом-

ственный цент», который, в свою очередь, передает информацию в НКЦКИ 

(ГосСОПКА). Данный компонент планируется установить в развертываемом 

SOC-центре в дальнейшем.  

Развертывание SOC-центра позволит значительно снизить количество 

«успешных» инцидентов в части защиты информации для организаций за счет 

своевременного реагирования. Оперативное и всестороннее проведение рассле-

дований с помощью, аккумулированной в SOC-центре необходимой информа-

ции поможет получить неоспоримые доказательства действий злоумышленни-

ков, которые при необходимости можно использовать в суде. Важным так же 

является компонент PT «Ведомственный центр», который необходим для вы-

полнения требования закона №187-ФЗ для субъектов КИИ. 



 
 

Библиографический список 

1. Какие задачи должен решать корпоративный центр мониторинга и 

реагирования на инциденты информационной безопасности (SOC).-

[Электронный ресурс]-URL: https://rvision.pro/blog-posts/kakie-zadachi-dolzhen-

reshat-korporativnyj-tsentr-monitoringa-i-reagirovaniya-na-intsidenty-

informatsionnoj-bezopasnosti-soc/  

2. СТО БР ИББС-1.3-2016: Обеспечение информационной безопасно-

сти организаций банковской системы российской федерации: Стандарт банка 

России -49 с. 

3. ISO/IEC 27035-1 Information technology — Security techniques - In-

formation security incident management - Part 1: Principles of incident management 

(ISO/IEC 27035-1:2016) 

4. Федеральный закон о безопасности критической информационной 

инфраструктуры российской федерации. - [Электронный ресурс] - URL: 

https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchitainformatsii/obespechenie-bezopasnosti-

kriticheskoj-informatsionnoj-infrastruktury/285-zakony/1610-federalnyj-zakon-ot-

26-iyulya-2017-g-n-187-fz  

5. Positive Technologies – безопасность, консалтинг, compliance man-

agement –Режим доступа: https://www.ptsecurity.com/ru-ru/ 

6. Positive technologies. Positive Technologies Max Patrol SIEM Руковод-

ство администратора Версия 18.1 / 2018. – С. 15-17, 49-50. 

 

 

 

  



 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ СПУФИНГА ЛИЦ 

 

Е.В. Божич, студентка кафедры информационной безопасности Алтай-

ского государственного университета 

Научный руководитель – Д.С. Салита, старший преподаватель кафедры 

информационной безопасности Алтайского государственного университета 

 

Предлагается методика детектирования инцидента, при котором один че-

ловек выдает себя за другого путем подмены его лица фотографией. Методика 

реализуется на основе сверточной нейронной сети ResNet. Реализация данного 

подхода позволила улучшить качество базового подхода, основанного на ло-

кальных бинарных шаблонах по критерию EER до 3,4 %. 

 

Ключевые слова: спуфинг-атака, сверточные нейронные сети, биомет-

рия, распознавание лиц, системы верификации 

 

Широкое распространение систем контроля доступа, основанных на рас-

познавании лиц создает необходимость повышения точности систем обнаруже-

ния атак, связанных с подменой лиц изображением. Технология лицевой био-

метрии считаются наиболее простой с точки зрения считывания биометриче-

ских характеристик [1]. Кроме того, такие системы выделяются низкой стоимо-

стью распознавания, что позволяет использовать их в самых разных сферах 

жизни: от использования в приложениях с низким уровнем безопасности 

(например, в социальных сетях, системах блокировки смартфонов) до примене-

ния в системах с высоким уровнем безопасности (пограничный контроль, опе-

ративно-розыскные мероприятия, банковские системы). Ввиду огромного числа 

областей применения системы автоматического распознавания лиц привлекают 

внимание множества исследователей. Одной из главных причин такого внима-

ния является огромное количество мошенничества в небиометрических систе-



 
 

мах, которые в значительной мере подвержены взлому из-за присущих им уяз-

вимостей, например, хищение банковской карты, подбор пароля и т.п. 

Биометрия же использует физиологические или поведенческие характе-

ристики человека для идентификации, которые куда сложнее подделать или 

выкрасть. 

Однако, совершенствование систем распознавания лиц стимулирует уве-

личение риска взлома. Для авторизации в системе злоумышленнику достаточно 

предъявить фотографию человека, имеющего доступ к этой системе. Такие по-

пытки маскирования под другого человека с целью получения его прав назы-

вают спуфинг-атаками. 

Актуальность проблемы спуфинг-атак подтверждается активным внедре-

нием систем распознавания лиц в такую критическую область, как банковская 

сфера. В конце 2018 года Сбербанк начал сбор биометрических данных своих 

клиентов (шаблонов лица и голоса) [2]. Финансовый вопрос занимает значи-

тельное место в жизни каждого человека. И любому необходимо быть уверен-

ным в надежной защите своих сбережений. 

Для повышения качества защиты системы распознавания лиц предлагает-

ся методика, в основе которой лежит использование архитектуры глубокой 

сверточной нейронной сети ResNet (Residual Network – «остаточная сеть»). 

Глубокие сети извлекают признаки высокого, среднего и низкого уровня 

многослойным способом. Но когда глубокая сеть начинает сходиться, возника-

ет проблема деградации: с увеличением глубины сети точность сначала растет, 

затем со значительной скоростью ухудшается. 

Для решения этой проблемы компания Microsoft ввела глубокую остаточ-

ную архитектуру [3]. На рисунке 1 представлен основной блок сети ResNet. 

 

Рис. 1 Основной блок сети ResNet 



 
 

 

На входе имеется изображение, которое проходит через два слоя свертки. 

После свертки применяется функция активации [4], которая служит для актива-

ции нейронов. Затем к результату добавляется исходное состояние. Сеть ResNet 

состоит из множества таких блоков. 

Для исследования был использован открытый набор данных MSU USSA 

для подделки лица [5], который состоит из 9 000 изображений (1 000 живых 

объектов и 8 000 обманных атак) из 1 000 объектов. База данных была создана в 

лаборатории распознавания образов и обработки изображений (PRIP) Мичиган-

ского государственного университета в Ист-Лансинге, Мичиган, США. На ри-

сунке 2 представлен пример объектов из выбранной базы данных, с которыми 

осуществлялась работа. 

 

Рис. 2 Пример объектов базы данных MSU USSA 

 

На рисунке 3 представлена DET-кривая для оценки качества ResNet сетей 

с различным числом слоев. 



 
 

 

Рис. 3 DET-кривая для ResNet сетей 

 

Можно сказать, что увеличение слоев ResNet структуры помогает повы-

сить качество. ResNet сеть с 101 слоем дает ошибку 3,4 % по критерию EER. 

Обученная сеть обладает неплохой обобщающей способностью. Увеличение 

количества слоев в архитектуре с 18 до 101 дает прирост производительности с 

10,2 до 3,4 %. 

В данной работе показано, что ResNet архитектура в целом решает задачу 

обнаружения лицевого спуфинга. В качестве результатов были получены луч-

шие показатели по критерию EER по отношению к традиционным подходам на 

базе локальных бинарных шаблонов. 
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Представлены основные компоненты защиты конфиденциальной инфор-

мации на базе технологий DLP-систем. Выделены основные принципы и пре-

имущества данных технологий защиты. Широко отображены основные техно-

логии. Выявлены основные проблемы информационных систем (ИС) и их ре-

шения средствами DLP. 
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Распространение информационных технологий и тенденция подключения 

ИС к информационно - телекоммуникационным сетям общего пользования яв-

ляются порождающим фактором увеличения риска реализации инсайдерских 

угроз информационной безопасности организаций. Согласно НПА в области 

обеспечения защиты информации в ГИС и ИСПДн, необходимо использование 

сертифицированных по требованиям безопасности средств защиты информа-

ции. Делая акцент на увеличение количества утечек конфиденциальной инфор-

мации через сетевые протоколы и съёмные носители информации, следует 

предпринимать своевременные меры по нейтрализации данного типа угроз по-

средством разработки, внедрения и эксплуатации систем защиты от утечки 

конфиденциальной информации на базе технологий DLP. 

Предотвращение утечек DLP - технология предотвращения утечки кон-

фиденциальной информации за пределы ИС, а также технические устройства 



 
 

(программные или программно-аппаратные) для такого предотвращения уте-

чек. DLP-системы строятся на анализе потоков данных, пересекающих пери-

метр защищаемой информационной системы. При детектировании в этом пото-

ке конфиденциальной информации срабатывает активная компонента системы, 

и передача сообщения (пакета, потока, сессии) блокируется [1, с. 27]. 

Основной задачей DLP - систем является предотвращение передачи кон-

фиденциальной информации за пределы информационной системы. Кроме ос-

новной перед DLP - системой могут стоять и вторичные (побочные) задачи, та-

кие как: 

1) архивирование пересылаемых сообщений на случай возможных в 

будущем расследований инцидентов. 

2) предотвращение передачи вовне не только конфиденциальной, но и 

другой нежелательной информации (обидных выражений, спама, эротики, из-

лишних объёмов данных и т.п.). 

3) предотвращение передачи нежелательной информации не только 

изнутри наружу, но и снаружи внутрь информационной системы. 

4) предотвращение использования работниками казённых информаци-

онных ресурсов в личных целях. 

5) оптимизация загрузки каналов, экономия трафика. 

6) контроль присутствия работников на рабочем месте. 

7) отслеживание благонадёжности сотрудников, их политических 

взглядов, убеждений, сбор компромата. 

8) отслеживание благонадёжности сотрудников, их политических 

взглядов, убеждений, сбор компромата [2, с. 5]. 

Обобщённая схема DLP – системы представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Обобщённая схема DLP – системы 

 

Для предотвращения утечки конфиденциальной информации в DLP-

системах используются следующие технологии детектирования: 

1) сигнатуры - поиск в потоке данных некоторой последовательности 

символов. К достоинствам этого метода можно отнести простоту пополнения 

словаря запрещенных терминов и очевидность принципа работы, а также то, 

что это самый верный способ, если необходимо найти соответствие слова или 

выражения на 100 %. К недостаткам плохая адаптированность к морфологиче-

скому разнообразию речевых форм. 

2) цифровые отпечатки - Различного типа хеш-функции образцов 

конфиденциальных документов. Принцип действия: набирается база образцов 

конфиденциальных документов, при попытке отправки файла за пределы ин-

формационной системы происходит сравнение хеш-функций файла и БД. К до-

стоинствам технологии «цифровых отпечатков» можно отнести простоту до-

бавления новых шаблонов, довольно высокую степень детектирования и про-

зрачность алгоритма технологии для сотрудников подразделений по защите 

информации. Основным недостатком является то, что, несмотря на всю просто-

ту и фактическое отсутствие лингвистических методов, необходимо постоянно 

обновлять базу данных «цифровых отпечатков». Принцип технологии цифро-

вых отпечатков представлен на рисунке 2. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
 

 

 

Рис. 2. Технология цифровых отпечатков 

 

3) метки - суть этого метода заключается в расстановке специальных 

«меток» внутри файлов, содержащих конфиденциальную информацию. С од-

ной стороны, такой метод дает стабильные и максимально точные сведения для 

DLP - системы, с другой стороны требуется много довольно сильных измене-

ний в инфраструктуре сети [3, с.17]. 

4) регулярные выражения - выражения позволяют находить совпаде-

ния по форме данных. Такой метод детектирования эффективен для поиска: 

ИНН, КПП, номеров счетов, номеров кредитных карт, телефонов, паспортов, 

клиентских номеров. К достоинствам технологии регулярных выражений в 

первую очередь стоит отнести то, что они позволяют детектировать специфич-

ный для каждой организации тип контента. К недостаткам регулярных выраже-

ний можно отнести их ограниченную сферу применения в рамках DLP- и IPC-

систем, так как найти с помощью них можно только конфиденциальную ин-

формацию лишь определенной формы. Регулярные выражения не могут приме-

няться независимо от других технологий, однако могут эффективно дополнять 

их возможности [3, с.18]. 

5) лингвистические методы - самым распространенным на сегодняш-

ний день методом анализа в DLP/IPC-системах является лингвистический ана-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0#.D0.A4.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.82_.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.80.D0.B0_.D0.BA.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.82.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.BA.D0.B0.D1.80.D1.82.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#.D0.9D.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.80_.D0.BF.D0.B0.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B)


 
 

лиз текста. К достоинствам лингвистических методов в DLP можно отнести то, 

что в морфологии и других лингвистических методах высокая степень эффек-

тивности, сравнимая с сигнатурами, при намного меньших трудозатратах на 

внедрение и поддержку (снижение трудозатрат на 95 % по отношению к «сиг-

натурам»). Недостатки лингвистических методов также довольно очевидны, 

первый из них — зависимость от языка — если организация представлена в не-

скольких странах, базы конфиденциальных слов и выражений придется созда-

вать отдельно для каждого языка и страны, учитывая всю специфику [3, с. 23]. 

Подобного рода системы создают защищенный цифровой «периметр» во-

круг организации, анализируя всю исходящую, а в ряде случаев и входящую 

информацию. Контролируемой информацией должен быть не только интернет-

трафик, но и ряд других информационных потоков: документы, которые выно-

сятся за пределы защищаемого контура безопасности на внешних носителях, 

распечатываемые на принтере, отправляемые на мобильные носители через 

Bluetooth и т.д. Это позволяет организации надежно защитить конфиденциаль-

ную информацию. 
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Представлено описание информационной инфраструктуры, а также типо-

вая организационно-штатная структура органа исполнительной власти. Выде-

лены первичные этапы проведения аудита с иллюстрированием архитектуры 

сети, а также схемы расположения объектов информационной инфраструктуры. 

Отдельно рассматриваются модели разграничения доступа. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность, аудит, архитектура се-

ти, модель разграничения доступа. 

 

Для обеспечения физической защиты информации необходимо понимать 

контроллируемую зону предприятия, на которой необходимо осуществлять ме-

ры по защите информации. 

Объектом исследования является орган исполнительной власти. Данный 

объект является государственным, в котором хранятся и обрабатываются пер-

сональные данные сотрудников, граждан осуществляющих обращения в орган. 

В исследуемом органе исполнительной власти основная инфраструктура 

расположена на одном этаже, схематичное представление расположения рабо-

чих мест и основных элементов сетевой инфраструктуры представлен на ри-

сунке 1. 



 
 

 

Рис. 1 План контролируемой зоны 

 

Внутренний периметр содержит в себе 2 лестницы и лифт, 28 окон на 5 

этаже. Состояние стен внутри и снаружи оценивается как среднее. 

Сбор информации о сетевой структуре органа 

Информация об аппаратных ресурсах 

На объекте реализована локальная корпоративная сеть, основными ком-

понентами которой, являются: 

1) компьютеры (27 шт.); 

2) сервер (1 шт.); 

3) коммутатор (1 шт.); 

4) VipNet Coordinator HW1000. 

СКС и ПК образуют ЛВС для обмена информацией и совместного досту-

па к вычислительным ресурсам сервера и хранящейся на ней информации, что 

позволяет быстро и эффективно обрабатывать информацию. 

Информация о программном обеспечении 

Типовое программное обеспечение, установленное на ПК, приведено в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Список типового ПО и технических средств серверной 

Список программного обеспечения Список технических средств серверной: 

1C: 8.x; VipNet Coordinator HW1000 ; 

7zip; Traffic inspector; 

Acrobat Reader; HP 1920 24G. 



 
 

Adobe FlashPlayer;  

Mozilla Firefox;  

Google Chrome;  

Microsoft Office;  

Гарант.  

 

Данное программное обеспечение рабочих станций обновляется со вре-

менем выхода новых версий и обновлений программного обеспечения. 

На следующем этапе аудита необходимо изучить сетевую структуру 

предприятия. Структурная схема — это совокупность элементарных звеньев 

объекта и связей между ними, один из видов графической модели. Под элемен-

тарным звеном понимают часть объекта, системы управления и т. д., которая 

реализует элементарную функцию. 

В расположении объекта находится 27 ПК, 1 коммутатор, 1 сервер, 1 

VipNet Coordinator HW1000. Все устройства объединены в одну локальную вы-

числительную сеть (ЛВС) (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Структура сети 

 

Все компьютеры (ПК) соединены между собой ЛВС, соединенной струк-

турированной кабельной системой (СКС). 

Политика разграничения доступа к ресурсам ЛВС 



 
 

Разграничение доступа — совокупность правил, регламентирующих по-

рядок и условия доступа субъекта к объектам информационной системы. Также 

данные правила называют правами доступа или политиками безопасности.  

Существуют две основные модели разграничения доступа: 

1. Мандатное разграничение доступа; 

2. Дискреционное (избирательное) разграничение доступа. 

Мандатное разграничение доступа 

В мандатной модели обычные пользователи лишены возможности управ-

лять настройками политик безопасности. Например, возможность доступа к то-

му или иному объекту определяется уровнем секретности объекта и уровнем 

доступа пользователя, которые жестко заданы для каждого пользователя и объ-

екта. Данная модель обладает невысокой гибкостью и высокой трудоемкостью 

настройки политик безопасности, но при этом позволяет достичь высокого 

уровня управляемости безопасностью. 

 

Рис. 3. Мандатное разграничение доступа 

 

Для достижения наивысшего уровня информационной безопасности в ор-

ганах исполнительной власти рекомендуется использовать именно мандатную 

модель разграничения доступа.  

Политикой безопасности предопределены уровни доступа каждой катего-

рии сотрудников к соответствующим им ресурсам сети. Группы сотрудников 



 
 

определены в соответствии с организационной структурой, изображенной на 

рисунке 4. 

 

Рис. 4. Организационная структура органа исполнительной власти 
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На примере сплава ТН-1В показано, что генерирование кристаллографи-

ческих дефектов напрямую влияет на эволюцию петли деформационного ги-

стерезиса при многократном циклировании Накопление и возврат деформации 

в циклах мартенситных превращений осуществляются диссипацией энергии, 

которая свидетельствует о необратимых процессах, протекающих в сплаве ни-

келида титана. Процессы производства энтропии в циклах превращения в ходе 

выделения и поглощения тепла являются основной причиной гистерезиса. мар-

тенситных превращений. 

 

Ключевые слова: мартенситные превращения, деформационный гисте-

резис, никелид титана, диссипация энергии, эффект памяти формы. 

 

В сплаве никелида титана при проведении цикла термоупругих мартен-

ситных превращений в ходе прямого В2→В19’ и обратного В19’→В2 фазового 

превращения температура не совпадает [1]. На рис. 1 можно увидеть, что в цик-

ле термоупругих мартенситных превращений температура начала обратного 

превращения (AS) превосходит температуру окончания прямого мартенситного 

превращения (MF), температура же окончания обратного мартенситного пре-

вращения (AF) больше температуры начала прямого мартенситного превраще-

ния (MS).  



 
 

Природа петли гистерезиса сложна. Это заметно при описании мартен-

ситных состояний системы в ходе мартенситных превращений. При многократ-

ных превращениях, петля гистерезиса меняется от цикла к циклу [2]. 

Во-первых, площадь петли гистерезиса связана с процессом производства 

энтропии вследствие действия источников-стоков тепла, локализованных на 

межфазных границах раздела, движущихся со скоростью, близкой к скорости 

распространения сдвиговых волн. В связи с высокой скоростью перемещения 

границы возникает температурный фронт с высоким температурным градиен-

том, что требует дополнительного локального переохлаждения при прямом 

B2→B19'-превращении или локального перегрева при обратном B19'→B2-

превращении [3].  

 

Рис. 1. Температурный гитерезис при термоупругих мартенситных пре-

вращениях в никелиде титана; MS, MF, AS, AF - критические температурные 

точки прямого и обратного превращения; Т0 – температура межфазного рав-

новесия 

 

Во-вторых, в ходе прямого мартенситного превращения наблюдается 

пластическая релаксация напряжений, снижающая обратимый деформацион-

ный ресурс, приводящий к фазовому наклепу [4].  

В ходе эксперимента использовался сплав никелида титана марки ТН-1В, 

выплавленный в НИИ медицинских материалов и имплантатов с памятью фор-

мы Сибирского физико-технического института при Томском государственном 

университете. Условия выплавки сплава и его термомеханическое поведение 



 
 

описаны в источниках [5, 6]. В таблице 1 приведены некоторые характеристики 

сплава марки ТН-1В. 

Таблица 1 

Свойство сплавов на основе никелида титана 

Сплав Температура мартенситных 

превращений, 
о
С 

Напряжение мартенсит-

ного сдвига, МПа 

Предел текуче-

сти, МПа 

MS MF AS AF   

ТН-1В 85 35 105 180 180 400 

 

Перед экспериментами образец подвергался отжигу и охлаждался до 

комнатной температуры. При достижении температуры 200°С образец подвер-

гался механическому нагружению. Началом первого цикла эксперимента явля-

ется охлаждение от 200°С до комнатной температуры.  

Как показано на рис. 2 в цикле термоупругих мартенситных превраще-

ний, представляющих собой прямое B2→B19' превращение при охлаждении и 

обратное B19'→B2 превращение при нагреве, происходит накопление и возврат 

деформации. Деформация, возврат которой осуществляется при нагреве, мень-

ше деформации, накапливаемой при охлаждении. То есть в каждом цикле мар-

тенситных превращений наблюдается недовозврат деформации, в связи с чем 

накапливается остаточная деформация, величина которой растёт от цикла к 

циклу.  

Проведение серии циклов при постоянном приложенном механическом 

напряжении сопровождается существенным увеличением как обратимой, так и 

остаточной деформации, регистрируемой в цикле. При низких механических 

напряжениях в цикле обратимая деформация превосходит остаточную, при 

больших – остаточная деформация превосходит обратимую. При проведении 

более 15 циклов обратимая деформация выходит на насыщение, остаточная же 

продолжает прирастать в каждом цикле.  

 



 
 

 

Рис. 2. Накопление и возврат деформации в цикле термоупругих мартен-

ситных превращений в никелиде титана при внешнем напряжении 56 МПа: 1 – 

накопление деформации при охлаждении образца; 2 – температура в цикле 

охлаждение - нагрев образца; 3 – возврат деформации при нагреве образца 

(обратимая деформация); 4 – остаточная деформация, накопленная в циклах 

превращений; 5 – прирост остаточной деформации в цикле 

 

На рисунке 3 показано, что траектория накопления и возврата деформа-

ции не совпадает с потерей энергии в цикле, незамкнутость петли обусловлена 

недовозвратом деформации. Однако стоит отметить, что незамкнутось петли 

характерна для первых циклов, в циклах, выходящих на насыщение, она стано-

вится замкнутой. 

 

Рис. 3. Петля гистерезиса при циклировании мартенситных превращений 

в условиях нагружения 56 и 170 МП; 1 - первый и второй циклы; 2 - последний 

цикл (цикл насыщения) 



 
 

Рассчитаем площадь петли гистерезиса, для определения механических 

потерь в цикле. Для это нужно определить работу по накоплению деформации 

при охлаждении W12 и работу по возврату деформации при нагреве W21. Пло-

щадь петли равна разности работ: 

,  (1) 

 

 

Рис. 4. Расчет петли гистерезиса 

 

Работа определяется суммированием работ по всем точкам разбиения 

температурного интервала в цикле мартенситных превращений: 

,     (2) 

где Ti, T(i+1) – начальная и конечная температура в элементарном интерва-

ле значений; V0 – начальный объем образца; εi –деформация образца; σ – меха-

ническое напряжение; T0 - температура термодинамического равновесия 

,        (3) 

На рис. 5 видно, что площадь петли гистерезиса зависит как от механиче-

ского напряжения, так и от номера цикла. 



 
 

 

Рис. 5. Зависимость площади петли гистерезиса от номера цикла мар-

тенситных превращений при разных напряжениях; а – при напряжениях 56, 

113 МПа; б – при напряжениях 141, 170 Мпа 

 

Площадь петли при низких напряжениях увеличивается от цикла к циклу, 

однако при больших нагрузках, площадь петли начинает уменьшаться. Данные 

зависимости площади деформационного гистерезиса от величины механиче-

ского нагружения показаны на рис. 6. 

 

Рис. 6. Зависимость энергии потерь от нагрузки; 1 – первый цикл, 2 – 

цикл насыщения 

 

Площадь петли в первых циклах растет с увеличением механической 

нагрузки. Площадь цикла насыщения также зависит от напряжения нагрузки, 



 
 

однако в области больших напряжений площадь начинает уменьшаться. Это 

связано с процессами диссипации энергии при циклировании мартенситных 

превращений, так и свидетельствует об особенностях накопления и возврата 

деформации в циклах. 

Деформационный гистерезис при термоупругих мартенситных превраще-

ниях в никелиде титана в условиях механического нагружения обусловлен про-

изводством энтропии при действии стоков - истоков тепла и генерировании 

кристаллографических дефектов. Характерной особенностью деформационного 

гистерезиса в циклах мартенситных превращений является его рост при увели-

чении механического напряжения в цикле, что вызвано рассеянием энергии при 

генерировании кристаллических дефектов. Снижение площади гистерезиса при 

достижении критического напряжения, связано с уменьшением доли мартен-

ситных кристаллов, которые участвуют в прямом и обратном превращениях, в 

ходе чего осуществляется уменьшение числа источников-стоков тепла, локали-

зованных на межфазных границах, и уменьшением рассеяния тепла. Данные 

эффекты играют немаловажную роль при практическом использовании сплавов 

на основе никелида титана. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ ПРЕДОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ОТПЕЧАТКОВ 

ПАЛЬЦЕВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАСПОЗНАВАНИЯ 

 

В.В. Иванова, студентка кафедры информационной безопасности Алтай-

ского государственного университета 

Н.Н. Минакова, доктор физико-математических наук, профессор кафед-

ры информационной безопасности Алтайского государственного университета 

 

В работе проанализированы методы предобработки изображений отпе-

чатков пальцев: медианный фильтр, сглаживающий фильтр, метод отражающих 

коэффициентов. Выполнены экспериментальные исследования с помощью спе-

циально разработанной программы ЭВМ. По результатам сравнения выбор сде-

лан в пользу метода отражающих коэффициентов. Реализован алгоритм улуч-

шения изображений методом отражающих коэффициентов.  

 

Ключевые слова: биометрия, дактилоскопия, предобработка изображе-

ний, идентификация, отпечаток пальца 

 

Биометрические технологии все активнее используются для защиты ин-

формации [1,2]. Биометрическая идентификация по отпечаткам пальцев рук яв-

ляется распространенной ввиду невысокой стоимости и простоты использова-

ния [3-5].  

Однако цифровые изображения в значительной степени подвержены 

негативному влиянию шумов, которые могут возникать в зависимости от мето-

да получения изображения, его передачи или преобразования. Поэтому акту-

ально совершенствование методов предобработка изображений (фильтрации). 

В процессе фильтрации изображения яркостная характеристика пикселя заме-

няется другим значением яркости, которое признается в наименьшей степени 

искаженным помехой. Выделяют частотную и пространственную фильтрацию 

[6].  



 
 

Частотные методы преобразования изображений основываются на функ-

ции Фурье и заключаются в представлении исходной функции в виде суммы 

тригонометрических функций различных частот, умноженных на заданные ко-

эффициенты. Пространственные же методы преобразования изображений осно-

вываются на прямом манипулировании пикселями изображения. Подход осно-

вывается на понятии масок (их еще называют фильтры, ядра, шаблоны, окна). 

Маска обычно представляет из себя двумерный массив (или матрицу), значения 

коэффициентов внутри которого определяют сущность процесса преобразова-

ния.  

Сравнение алгоритмов предобработки изображений отпечатков пальцев 

для улучшения качества распознавания выполнялось с помощью специально 

разработанной программы. Программа разработана на языке программирования 

Python с использованием свободно распространяемой библиотеки PIL, позво-

ляющей производить базовые операции при работе с изображениями.  

Для предобработки изображений отпечатков пальцев рассматривались 

медианный фильтр, сглаживающий фильтр, метод отражающих коэффициен-

тов. По результатам сопоставительной оценки выбор сделан в пользу метода 

отражающих коэффициентов [7]. При помощи коэффициента отражения рас-

считываются новые значения яркости пикселей, что увеличивает качество 

изображений без дополнительных преобразований [8]. 

Выполнялась следующая последовательность действий [9]: 

1. Загрузка изображения в формате jpg. 

2. Бинаризация изображения.  

3. Определение размеров изображения. 

4. Выгрузка значений пикселей. 

5. Создание функции маски. 

6. Установка размера маски.  

7. Анализ изображения.  

a. Поиск количества белых пикселей в окне.  

b. Расчет коэффициента отражения. 



 
 

c. Восстановление точки яркости. 

8. Заполнение результирующей матрицы. 

9. Запись изображения в файл формата bmp. 

В рамках метода отражающих коэффициентов исходное изображение 

представляется как поверхность, каждая точка которой соответствует пикселю 

изображения. В данных точках происходит перерасчёт коэффициентов отраже-

ния на основании их соседства с точками, имеющими в бинарном изображении 

черный цвет. Для всех точек поверхности рассчитывается коэффициент и зна-

чение интенсивности отраженного света.  

Алгоритм метода [9]: 

1. Исходное изображение подвергается пороговой обработке и бинаризи-

руется;  

2. Бинарное изображение обрабатывается маской размером n*n, и для 

каждого центрального пикселя рассчитывается коэффициент отражения, кото-

рый равен отношению количества белых пикселей, попавших в окно n*n к раз-

мерности окна n.  

3. Расчет интенсивности для каждого пикселя умножением коэффициента 

отражения пикселя на максимальную интенсивность света. 

Настраиваемым параметром является размер маски, при помощи которой 

рассчитывается коэффициент k. Константа n - нечетное число, что позволяет 

выделять центральный элемент. При использовании маски размером n = 1, 

пользователь получит классическую пороговую бинаризацию. При использова-

нии размеров масок 3, 5, 7 можно варьировать степень яркости и размытия 

изображения. Экспериментально установлено, что для небольших снимков со 

сканера оптимальной является константа n = 3. При таком размере итоговое 

изображение получатся достаточно ярким и четким. 

Пример обработки представлен на изображениях а) и б), рис. 1 Проведен-

ный анализ показал, что исходное изображение имеет низкий контраст и ярко 

выраженный рисунок потовых пор на гребне. В процессе скелетизации изобра-

жения поры дают разрывы папиллярных линий, что в дальнейшем сильно сни-



 
 

жает качество распознавания. На рисунке 1 б) представлен результат обработки 

исходного изображения с маской n = 1 (бинаризация). Пиксели отсекаются по 

определенному порогу яркости. 

 

Рис. 1. а) исходное изображение; б) результат обработки с маской n = 1 

 

На рис. 2 представлен результат обработки изображения различными 

масками. При использовании маски n = 3 изображение оказалось ярче, были 

подавлены паразитные шумы между гребней пальца. При этом не было внесено 

значительной расфокусировки и контуры изображения достаточно четкие. При 

использовании маски n = 5 изображение стало более размытым, границы па-

пиллярных линий стали менее четким и все незначительные разрывы гребней 

оказались исчезли.  

 

Рис. 2. Результаты обработки изображения а) маска n = 3; б) маска n = 5 

Результаты экспериментов показали, что преимуществом рассматривае-

мого алгоритма являются:  

1. Увеличение контрастности изображения;  

2. Подавление паразитных шумов;  

3. Простота реализации;  

4. Низкое время выполнения 



 
 

Такая предобработка позволяет получить получается изображение отпе-

чатка с устраненными дефектами, при этом расфокусировка, наблюдаемая при 

применении других алгоритмов, таких как сглаживающий и медианный фильтр, 

минимальна. На полученном изображении пиксели, лежащие в центре папил-

лярных линий, будут наиболее темными, что упрощает получение скелета от-

печатка с последующим нахождением особых точек – минуций.  

Однако необходимо использование качественных сканирующих 

устройств, так как слишком засвеченные или слишком затемненные участки 

нельзя однозначно интерпретировать. Возможны следующие пути улучшения 

алгоритма:  

1. Увеличение скорости обработки за счет разделения функций на не-

сколько потоков;  

2. Введение предварительной оценки качества изображений для того, 

чтобы предотвратить ложные срабатывания алгоритма и не тратить вычисли-

тельные ресурсы;  

3. Введение автоматизированной бинаризации методом Оцу; 

Таким образом, по результатам анализа распространенных алгоритмов 

предобработки изображений отпечатков пальцев выбор сделан в пользу метода, 

основанного на расчете коэффициента отражения. С помощью специально раз-

работанной программы, которая реализована на языке программирования 

Python подобран размер маски для расчета коэффициента отражения.  
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АЛГОРИТМ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ПРОНИКНОВЕНИЕ В 

КОРПОРАТИВНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СЕТЬ С ПОМОЩЬЮ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 
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В данной работе проведено исследование и анализ программных продук-

тов для проведения тестирования в корпоративной информационной сети пред-

приятия, в частности, для дальнейшего составления алгоритма их применения. 

Первый этап заключался выборе и тестировании программных продуктов те-

стовом стенде. На основе полученных данных был составлен алгоритм. Заклю-

чительный этап состоял в применении данного алгоритма в условиях тестового 

стенда. 

 

Ключевые слова: тестирование на проникновение, проникновение, ин-

формационная, безопасность, уязвимость, сеть, эксплойт, пентестинг. 

 

Внедрение компьютерных технологий во все сферы жизни сталкивается с 

проблематикой вопроса об информационной безопасности (далее – ИБ). Каж-

дый день люди встречаются с потоками различной информации, имеющей 

огромное значение для определённых предприятий, компаний, социальных 

групп или же какого-либо конкретного человека. Отсюда следует повышение 

ценности информационных ресурсов в современном обществе, а в частности 

возможность сохранить их одновременную целостность, доступность и конфи-

денциальность при необходимости. Особое внимание удовлетворению этих по-



 
 

требностей уделяют компании, использующие в ходе рабочего процесса ин-

формационные ресурсы, подлежащие защите от внешних посягательств. 

Для того, чтобы обеспечить эффективную защиту информационных ре-

сурсов в корпоративной сети предприятия (далее – КИС), необходимо приме-

нять методы анализа эффективности ИБ предприятия. Одним из таких является 

периодическое тестирование на проникновение [1]. 

Актуальность данной работы основана на том факте, что с ростом ин-

формационных потоков и развитием технологий остро встал вопрос борьбы с 

киберпреступлениями, связанными с проникновением в КИС предприятий. 

Злоумышленники обнаруживают точечные уязвимости [2] в системе информа-

ционной безопасности и с её помощью получают несанкционированный доступ 

к данным разного рода и ценности. Такие инциденты способны нанести непо-

правимый вред компании из-за чего она понесёт огромные убытки. 

Целью данной работы является создание алгоритма тестирования на про-

никновение с помощью программных продуктов (далее – ПП), позволяющий 

выявить актуальные угрозы. Также необходимо выполнить следующий пере-

чень задач: 

1. Анализ рынка и выбор подходящих ПП; 

2. Создание тестового стенда и применение ПП; 

3. Составление алгоритма тестирования; 

4. Анализ полученных результатов. 

В ходе мониторинга и анализа были выбраны следующие ПП:  

Nessus Vulnerability Scanner, Shadow Security Scanner, Armitage, XSpider, 

Nsauditor Network Security Auditor, Sparta, GFI Languard, Zenmap, Rapid 7 Nex-

pose. 

Каждый из представленных выше ПП имеет определённый набор разно-

профильного функционала (утилиты, приложения, сетевые сервисы), позволя-

ющего осуществлять: управление создаваемыми кибератаками, сканирование 

портов, анализ трафика, взлом паролей, детектирование уязвимостей систем-

ных служб, тестирование на проникновение локальных сетей.  



 
 

После чего был создан тестовый стенд, на базе которого проводилось 

первичное тестирование выбранных ПП и в последствии созданного алгоритма. 

Более подробная топология стенда представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Топология стенда для тестирования ПП 

 

Непосредственно алгоритм состоит из следующих этапов [3]: 

1. Zenmap: с параметром nmap –A –T4 -v; 

2. Sparta: с использованием Hydra, Nmap, Nikto и дополнительными мо-

дулями визуализации; 

3. Armitage: 

- use/auxiliary/scanner/portscan/(тип порта); 

- set RHOSTS (ip-адрес); 

- set THREADS (количество потоков); 

- set PORTS (номера портов); 

- use scanner/(выбор эксплойта). 

4. GFI Languard: с детектированием уязвимостей CGI, DNS, FTP, элек-

тронной почты, UNIX/Windows семейств ОС, реестра, RPC, служб, сервисов и 

информации о слабо защищённых областях КИС; 



 
 

5. Nsaudtor Network Security Auditor: с обнаружением TCP/UDP портов и 

служб; уязвимостей FTP, SMTP, TELNET, HTTP, POP3 и имён NetBIOS; 

6. Shadow Security Scanner: с профилем «Complete Scan»; 

7. XSpider: с профилем «Default». 

8. Nessus Vulnerability Scanner: перейти по адресу https://localhost:8834/ и 

запустить тестирование с использованием режима «Basic Network Scan»; 

9. Rapid 7 Nexpose: перейти по адресу https://localhost:3780/, создать 

«Site» с тестируемыми активами и запустить тестирование с использованием 

режима «Full Audit». 

Результаты тестирования алгоритма представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Результаты применения алгоритма в условиях тестового стенда 

 

Исходя из данных, представленных на рис. 2, можно заключить, что: 

- средняя эффективность применения данного алгоритма составила 

79,8 %; 

- наилучший показатель составил 92,1 %. 

Численные результаты представляют собой соотношение первоначально 

обнаруженных уязвимостей к оставшимся после проведения тестирования на 

проникновение и их ликвидации. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о важности и необхо-

димости проведения подобных исследований для обеспечения максимальной 



 
 

защиты информационных ресурсов и систем предприятий в условиях суще-

ствующих посягательств в сфере киберпреступлений современного мира. 
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Для измерения скорости звука в учебных экспериментах в большинстве 

случаев используют метод стоячих волн или метод измерения задержки рас-

пространения звука между двумя микрофонами. В обоих случаях обычно при-

меняется такое оборудование, как осциллографы, генераторы звуковых колеба-

ний и усилители, что не позволяет обеспечить оперативное получение резуль-

татов эксперимента. Развитие современной вычислительной техники открывает 

возможности автоматизации эксперимента, существенного сокращения его 

продолжительности и повышения точности. В частности, задача измерения 

скорости звука может быть решена с помощью генерации звуковых колебаний 

зуммером или компьютерным интерфейсом и одновременной регистрации этих 

колебаний микрофонами, сопряжёнными с данным интерфейсом. В данной ра-

боте рассматриваются методы измерения скорости звука с помощью оборудо-

вания Vernier и Arduino.  

 

Ключевые слова: Vernier, Arduino, шилд Vernier Arduino, скорость звука, 

датчик, регистрация, колебания, метод 

 

Измерение скорости звука по задержке непрерывных сигналов двух 

разнесённых микрофонов 

В данном методе для возбуждения звукового сигнала использовался зум-

мер, установленный у одного края акустического волновода и подключенный к 



 
 

блоку питания. В качестве акустического волновода использовался кабель-

канал размером 20х25 мм.  

 

Рис. 1 Вид сигналов двух микрофонов и результаты их аппроксимации 

 

Два микрофона Vernier [1] устанавливались в отверстия в кабель-канале, 

отстоящие друг от друга на 10, 15 и 20 см, и подключались к портам шилда 

Vernier Arduino. Контроллер Arduino производил запись сигналов с частотой 31 

кГц в течение 8 мс. Такая повышенная скорость регистрации обеспечивалась 

усовершенствованием программы, предложенным в работе [2, с.60]. Вид фраг-

ментов сигналов двух микрофонов, полученный с помощью программы Logger 

Pro, показан на рисунке 1. Колебание с большей амплитудой регистрировалось 

микрофоном, расположенным ближе к источнику сигнала (опорным микрофо-

ном). Для получения таких графиков данные регистрировались в Мониторе 

порта среды IDE Arduino, копировались в буфер и вставлялись в таблицу Log-

ger Pro. 

Задержка одного периодического сигнала относительно другого опреде-

лялась по разности фаз. Наиболее точно разность фаз может быть получена с 

помощью аппроксимации полученных колебаний гармоническими функциями. 

Результаты такой аппроксимации также приведены на рисунке 1, где параметр 

обозначает амплитуду колебаний, параметр  – угловую частоту, параметр  

– начальную фазу и параметр  – средний уровень сигнала.  



 
 

Частоту и период принимаемого сигнала можно определить из формул 

 

Разность фаз двух колебаний: ∆φ = 5,318 рад. Пересчет разности фаз в за-

держку по времени даёт величину 

 

С учётом того, что отсчёты сигналов двух микрофонов записываются с 

задержкой, равной интервалу дискретизации 0,016 мс, результирующая за-

держка сигналов будет равна . Тогда при 

расстоянии между микрофонами 0,1 м величина скорости звука будет равна  

=  

Измерение скорости звука методом стоячей волны [3] 

Для реализации данного метода использовалось возбуждение звуковых 

колебаний в открытом резонаторе длиной 0,428 м на разных частотах и реги-

страция сигнала на его выходе одним микрофоном. Колебания генерировались 

динамиком 1 Вт в диапазоне частот 1100 – 3600 Гц с шагом 10 Гц. Для про-

граммного формирования колебаний использовалась функция функции tone(), а 

аппаратное формирование осуществлялось цифровым модулем управления 

(DCU) Vernier, подключенным к порту Digital 2 шилда Vernier Arduino.  

Результаты измерений резонансной характеристики в указанном диапа-

зоне приведены на рисунке 2. 

Аппроксимация резонансных частот линейной функцией даёт среднее 

значение интервала между пиками, равное df =386 Гц. Тогда скорость звука бу-

дет равна  

𝑐зв = 2 ∗ 𝐿 ∗ 𝑑𝑓 = 2 ∗ 0,428 ∗ 386 = 330 м/с 

 



 
 

 

Рис. .2 Зависимость интенсивности звука от частоты колебаний 

 

Измерение скорости звука с помощью импульсного метода 

В данном методе измерение скорости звука с помощью импульсного ме-

тода осуществляется с помощью установки, которая включает в себя: контрол-

лер Arduino, шилд Vernier Arduino, цифровой блок управления (DCU) Vernier, 

динамик, два микрофона Vernier, блок питания и пластиковую трубу длинной L 

= 1,97 м, выполняющую роль акустического волновода. Суть импульсного ме-

тода заключается в определении скорости звука с помощью измерения времен-

ной задержки между импульсами опорного и задержанного сигналов [4]. 

Принцип работы установки заключается в следующем. 

Возбуждение импульсного звукового колебания осуществлялось динами-

ком. Импульсы возбуждались в открытом резонаторе на резонансной частоте и 

регистрировались микрофонами. Микрофоны Vernier подключаются к портам 

Analog 1 и Analog 2 шилда Vernier Arduino. Один микрофон располагается па-

раллельно резонатору (трубе), и регистрирует возбуждающиеся импульсы с ди-

намика – опорный сигнал. Второй микрофон устанавливается на выходе резо-

натора для регистрации импульсов задержанного сигнала. Внешнее питание 4 В 

подается на цифровой блок управления DCU, который подключается к порту 

Digital 2 шилда Vernier Arduino и формирует колебание на аппаратном уровне. 

Программное формирование колебаний осуществлялось функцией tone (6, f, 8) 

в среде разработки IDE Arduino. На рисунке 3 показаны фрагменты опорного и 



 
 

задержанного сигналов при длительности импульса τ = 2 мс. Колебания форми-

ровались на резонансной частоте . Регистрируемые данные вы-

водятся в монитор порта среды IDE Arduino, копируются в буфер обмена и 

вставляются в таблицу программы Logger Pro. 

Задержка сигналов определялась с помощью аппроксимации импульсов 

двух колебаний гармонической функцией (рис. 3). Далее проводится расчет 

скорости звука по импульсам колебаний длительностью τ = 2 мс. 

 

Рис. 3 Фрагмент опорного и задержанного сигнала 

 

Анализ параметров импульсов показывает, что полная задержка по вре-

мени двух сигналов будет равна: 

 

Тогда при длине резонатора  = 1,97 м, величина скорости звука равна:  

 =  

Полученные значения близки к справочному значению  при 

20 °С. Таким образом, использование интерфейсного шилда Vernier Arduino, 

датчиков Vernier и простейших приспособлений позволяет измерить скорость 

звука в воздухе различными методами с приемлемой для учебных целей точно-

стью.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ МЁДА ФИЗИЧЕСКИМИ 

МЕТОДАМИ 

 

К.С. Пупков, магистрант кафедры общей и экспериментальной физики 

Алтайского государственного университета 

Т.В. Андрухова, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

общей и экспериментальной физики Алтайского государственного университе-

та 

В.А. Плотников, доктор физико-математических наук, профессор кафед-

ры общей и экспериментальной физики Алтайского государственного универ-

ситета 

 

Предметом исследования является фальсификация меда, значительно 

влияющая на его качество и потребительские свойства. Исследование относит-

ся к спектральному методу контроля оптически прозрачных сред и может быть 

использовано для контроля качества меда, как в стационарных условиях, так и 

для экспресс-контроля. и позволяет с высокой степенью точности оценивать 

содержание веществ-фальсификатов. 

 

Ключевые слова: мёд, фальсификаты мёда, спектральный анализ, мик-

роскопия. 

 

Мёд сложный продукт, результат превращения нектара в организме рабо-

чей пчелы при протекании физиологических и физико-химических процессов. 

В зрелом продукте может содержать до 20 % воды, 33–35 % глюкозы, около 

40% фруктозы и всего 0,18–0,2 % сахарозы. При нормальной влажности мёда 

(не более 21 %) масса его в 1 литре составляет 1400 г [1]. Мёд, полученный ис-

кусственным путем, в своем составе может содержать более 13% сахарозы, 

вследствие чего процентное содержание фруктозы и глюкозы уменьшается. Это 

означает, что спектральная характеристика искусственного мёда должна отли-



 
 

чаться от характеристики натурального из-за изменения его состава [2, с. 85–

89].  

Способы фальсификации мёда многочисленны и разнообразны. Фальси-

фикация может рассматриваться как действия, направленные на ухудшение по-

требительских свойств мёда [3, 4]. Различают качественную и количественную 

фальсификацию мёда. Качественная фальсификация предусматривала подмену 

натурального мёда сахарным мёдом, искусственным инвертным сахаром или 

мёдом с примесью сахарозы. Количественная – увеличение количества мёда 

путем добавления к нему посторонних веществ (вода, крахмал, мел, крахмал, 

сахарная пудра). 

Для определения качества мёда применяют физические методы (микро-

скопия, поляриметрия, калориметрия, рефрактометрия, спектрометрия, спек-

троскопия, реология и другие [5; 6, с. 102–102]), позволяющие измерять кис-

лотность, коэффициент преломления, коэффициент рефракции, вязкость, лип-

кость и другие параметры. 

Существует база данных по инфракрасным спектрам меда различного 

географического происхождения [7]. Согласно данным этой базы оптические 

спектры поглощения имеют два характерных пика поглощения в инфракрасной 

области в диапазоне длин волн 2,5–20 мкм. Максимум поглощения одного ле-

жит в интервале длин волн 2,5–4,0 мкм, а интервал длин волн другого – 5,5–20 

мкм. Эти спектральные данные для разных медов различаются по максималь-

ной интенсивности и по форме пиков поглощения. Это означает, что при до-

бавлении различных фальсифицирующих продуктов в инфракрасной области 

будут наблюдаться характеристические пики поглощения в указанных двух ча-

стотных диапазонах. 

Таким образом, инфракрасные спектральные характеристики не позволя-

ют определить фальсифицированный мед от нефальсифицированного, так как 

даже малая доля меда в фальсифицированной пробе даст характерный спектр 

поглощения, принадлежащий именно меду. 



 
 

Целью работы является повышение качества контроля меда путем про-

ведения анализа спектральных характеристик света, прошедшего пробу, в ин-

тервале частот от 200 и до 900 нм. Для этого с помощью оптико-волоконного 

спектрометр USB4000 определялась интенсивность спектральных составляю-

щих света галогеновой лампы, прошедшего пробу меда.  

В качестве объекта исследования использовались образцы алтайского мё-

да с различных пасек. Качки мёда были сделаны в период 2016–2018 годов.  

Был проведен анализ интенсивности света в диапазоне длин волн 177,62– 

873 нм, прошедшего через пробы меда, определены интегральная спектральная 

характеристика (фактически суммарная энергия в исследуемом диапазоне длин 

волн) и интегральный фон, позволяющий привести интегральную спектраль-

ную характеристику (интегральный параметр) к состоянию, независимому от 

интенсивности источника света. Отношение безфонового интегрального пара-

метра, исследуемой пробы и интегрального параметра пробы, взятой за эталон, 

позволяет определить коэффициент отклонения исследуемой пробы от эталона, 

т.е. фальсифицированную пробу мёда. 

На рисунке 1 приведены спектрограммы исследуемых проб меда.  

 

Рис. 1. Спектрограммы медов Алтайского края 

 

Как следует из приведенных спектрограмм меда, спектральные парамет-

ры у всех проб имеют одинаковые характерные признаки, выраженные как не-

монотонности на зависимости интенсивности от длины волны. Однако величи-

на максимума интенсивности у всех проб различается, например, у проб 1 и 10 

это различие существенно.  



 
 

Как следует, из приведенных в таблице 1 данных, интегральные спек-

тральные параметры могут совпадать в пределах погрешности измерения, а мо-

гут и существенно различаться, что позволяет отбраковывать пробы. 

Таблица 1 

Относительное отклонение интегральных спектральных характери-

стик проб меда 
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Относительное 

отклонение от 

эталонной 

пробы 

0 0,133 0,357 0,178 0,095 0,011 0,095 0,365 0,121 0,603 

 

На основе пробы 1 (эталонный мед) были приготовлены пробы меда, раз-

бавленные водой, крахмалом, мукой, сахарной пудрой в разных пропорциях, и 

осуществлен, анализ интенсивности прошедшего через пробы света. На рисун-

ке 2 приведена спектрограмма света, прошедшего через пробу 1, разбавленную 

водой в интервале концентраций 10–90%, мукой в интервале концентраций 10–

50 %, сахарной пудрой в интервале концентраций 10–50% и крахмалом в ин-

тервале концентраций 10–50%.  

Из полученных данных следует, что по мере увеличения содержания во-

ды в мёде проба становится более прозрачной и интенсивность прошедшего 

света увеличивается. Пик интенсивности достигается при 90% воды в мёде, а 

разности интегральных параметров отрицательные числа, это означает, что ин-

тенсивность света, прошедшего разбавленную водой пробу выше интенсивно-

сти света, прошедшего эталонную пробу 1. Таким образом, отрицательные зна-

чения разности интегральных параметров могут свидетельствовать об избыточ-

ном содержании воды в пробе меда.  
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Рис. 2. Проба 1, разбавленная: а – дистиллированной водой, б – мукой, 

в – сахарной пудрой, г – крахмалом 

 

В таблице 2 представлены относительные отклонения интегральных 

спектральных параметров света прошедшего через пробы, разбавленные водой, 

мукой, сахарной пудрой и крахмалом. 

Таблица 2 

Относительное отклонение интегральных спектральных характери-

стик пробы 1, разбавленной различными фальсификатами 
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Проба 1 эталон 0 0 0 0 

10 % - 0,67 0,57 0,40 



 
 

20 % - 0,68 0,66 0,62 

30 % - 0,69 0,71 0,64 

40 % - 0,76 0,73 0,80 

50 % - 0,81 0,74 0,91 

70 % 0,08    

80 % 0,10    

90 % 0,25    

 

Из данных таблицы 2 следует, что наименьшая интенсивность достигает-

ся в пробах при наличии в мёде 50% муки, сахарной пудры или крахмала, даже 

десяти процентное разбавление меда различными добавками (мука, сахарная 

пудра, крахмал) приводит к существенному отклонению интегрального спек-

трального параметра от параметра эталонной пробы, что позволяет надежно от-

браковывать фальсифицированный мед. 

Сопоставляя спектрограммы проб 2–10 со спектром света, прошедшего 

через эталонную пробу 1, будем считать, что относительное отклонение инте-

гральных параметров пробы и эталона в пределах 15 % допустимо, учитывая 

влияние состава меда, собранного в разных географических зонах и при раз-

личных погодных условиях. 

  

  

Рис. 3. Сравнение проб 3, 8, 9, 10 с пробой 1 

 



 
 

Оценивая степень поглощения света, прошедшего через пробы, можно 

заключить: 

‒ мед в пробах 2, 4, 5, 6, 7 натуральный, так отклонение интегрально-

го параметра пробы 2 от эталонной пробы 1 составляет 0,133 (13,3%), пробы 4 

от эталонной пробы 1 – 0,178 (17,8%), пробы 5 от эталонной пробы 1 – 0,095 

(9,5%), пробы 6 от эталонной пробы 1 – 0,011 (1,1%), пробы 7 от эталонной 

пробы 1 – 0,095 (9,5%); 

‒ мед в пробах 3, 8, 10 разбавлен крахмалом, мукой или сахарной 

пудрой (рисунок 4), отклонение интегрального параметра пробы 3 от эталонной 

пробы 1 составляет 0,357 (35,7%), пробы 8 от эталонной пробы 1 – 0,365 

(36,5%), пробы 10 от эталонной пробы 1 составляет 0,603 (60,3%);  

‒ мед в пробе 9 имеет повышенное содержание воды (рисунок 4). Од-

нако малое значение отклонения от эталона, равное 0,121 (12,1%), может свиде-

тельствовать о меде, который мог быть получен в условиях дождливой погоды, 

когда в нектаре повышенное содержание влаги.  

Спектральный анализ позволяет с высокой степенью точности оценивать 

содержание веществ в исследуемых пробах меда.  

 

Библиографический список 

1. Заикина, В.И. Экспертиза меда и способы обнаружения его фальси-

фикации; учебное пособие. – Москва: Изд. дом «Дашков и Ко», 2012. 

2. Ковшова К.А., Сыпин Е.В., Лисаков С.А. Исследование метода 

спектрального анализа для определения натуральности мёда. /Южно-сибирский 

научный вестник, –Бийск, № 4 (12), 2015; 

3. Васильев, Д. А. Лабораторный практикум по ветеринарно-

санитарной экспертизе меда: лабораторный практикум. –Ульяновск: УГСА, 

2010; 

4. Сайтханов Э.О., Кулаков В.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

меда и продуктов пчеловодства: методические указания. – Рязань: РГАТУ, 

2012. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34212030
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34212030
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34212030&selid=25282870


 
 

5. Чепурной, И.П. Экспертиза качества меда. Экспертиза качества ме-

да: учебно-методическое пособие / Межрегион. обществ. орг. пчеловодов. –

Москва: Изд. дом «Дашков и Ко», 2002.  

6. Борцова, Л.Н. Выявление фальсификации пчелиного меда. / Мате-

риалы Международной научно-практической конференции факультета биотех-

нологии, товароведения и экспертизы товаров «Современные технологии про-

изводства продуктов питания: состояние, проблемы и перспективы развития», 

сборник трудов конференции, Изд-во: Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Донской государственный аграрный университет" (пос. Персиановский), 2014; 

7. Иванова М.С., Куцев М.Г., Филиппенко М.Л. Инфракрасные спек-

тры меда различного географического происхождения. Государственная реги-

страция базы данных № 2013620461 от 01.04.2013 года.  

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=22688362
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=11246
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=11246
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=11246


 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

КУРСОВ ФИЗИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАТФОРМЫ ARDUINO 

 

К.Ю. Эккердт, магистрант кафедры общей и экспериментальной физики 

Алтайского государственного университета 

Т.В. Андрухова, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

общей и экспериментальной физики Алтайского государственного университе-

та 

 

С введением новых ФГОС ООО и СОО возникает необходимость приме-

нения новых образовательных технологий в обучение физике. В статье рас-

сматривается реализация метода подготовки учащихся с применением плат-

формы Arduino. В данной методике уделено внимание метапредметному харак-

теру обучения физике, практико-ориентированному подходу. Такой подход 

предлагает преемственность в образовании для будущих студентов техниче-

ских специальностей широкого профиля и формирует у учащихся навык про-

ектно – исследовательской деятельности. Апробация методики прошла на базе 

ОЦ «Сириус» г. Сочи. 

 

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, Arduino, 

микроконтроллеры Atmega328, фронтальный лабораторный эксперимент, мето-

дика формирования научных умений 

 

Изменения социально – экономических отношений, являющиеся резуль-

татом демократизации общества, выдвинули новые требования к практическим 

знаниям и умениям современных школьников. 

В настоящее время выпускник школы должен уметь быстро ориентиро-

ваться в сложных и изменчивых условиях современного информационного об-

щества, быть активным участником социального и духовного развития страны 



 
 

[1, 2, с. 14–16]. Это означает, что основной задачей образовательной политики 

на современном этапе является развитие интеллектуального потенциала лично-

сти: самостоятельность и инициатива, ответственность, умение приобретения 

новых знаний и их использование на протяжении всей жизни. 

Недостаточное централизованное финансирование школ, являясь одной 

из проблем современного российского образования, привело к ухудшению со-

стояния и количества оборудования и, как следствие, упало качество препода-

вания такого профильного предмета, как физика. 

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и разработке 

методики формирования научных умений в проектно- исследовательской дея-

тельности учащихся с применением платформы Arduino на примере учебного 

предмета «Физика». Возможным решением в достижении поставленной цели в 

образовательном процессе является элемент, обладающий низкой стоимостью, 

простотой реализации, вызывает интерес у учащихся и соответствует ФГОС 

СОО и может дополнять образовательный процесс в любых направлениях. Се-

годня одним из таких элементов 

выступает платформа Arduino и её аналоги, которые используются на 

курсах робототехники и в образовательном процессе. Плата Arduino подключа-

ется к компьютеру или ноутбуку, но также может быть соединена с мобильным 

телефоном посредством технологии OTG через USB-кабель передачи данных. 

По сложившейся тенденции, активно применяют платформу Arduino цен-

тры дополнительного образования, в общеобразовательные учреждения подоб-

ное оборудование не закупается, поскольку отсутствует методика применения 

платформы Arduino и сопутствующих датчиков на уроках физики.  

При использовании платформы Arduino IDE, учащимся необходимо осво-

ение бесплатной среды программирования Arduino IDE или Scratch подобных 

систем. Обязательным является постановка целей и задач исследования.  

Освоение программирования в среде Arduino IDE и последующее сов-

местное применение программы и датчиков для измерения физических величин 

в лабораторном практикуме позволяет формировать у школьников умения, не-



 
 

обходимые для инженерных профессий. Полученные с помощью датчиков дан-

ные можно анализировать традиционным для физического практикума спосо-

бом, формируя навык проведения физического эксперимента. Сигнал от датчи-

ков можно направлять в другие схемы и конструкции, что позволяет говорить о 

возможности развития проектно – исследовательской деятельности школьников 

в области технического конструирования и автоматики [3, с. 88–91; 4, с. 159–

160]. 

В качестве пробных лабораторных работ для 9 класса предлагается ис-

следовать вольт – амперные характеристики светодиода и исследовать напря-

жение, возникающее между разными металлами. Описание плана занятий пред-

ставлено в таблице 1. В зависимости от уровня подготовки обучающихся коли-

чество шагов может быть выборочным. 

Таблица 1 

 Название работы 

 Светильник с управля-

емой яркостью 

Гальванический эле-

мент из лимона 

Автоматический улич-

ный фонарь 

Цель работы: Проверка выдвинутой 

гипотезы, исследова-

ние вольт-амперной 

характеристики свето-

диодов 

Измерить возникаю-

щее напряжение с ис-

пользование плат-

формы Arduino, найти 

комбинацию метал-

лов, при которой 

напряжение будет 

максимальным 

Исследовать зависи-

мость силы тока от из-

меняющегося светового 

потока; получить вольт 

– амперную характери-

стику 

светодиода 

Оборудование: Arduino Uno, беспаечная макетная плата, светодиоды, резисторы, потен-

циометры, фоторезисторы, соединительные провода.  

Ход работы: 1. Изучить характери-

стики потенциометра 

и светодиода 

2. Определить измеря-

емые физические ве-

личины 

3. Собрать экспери-

ментальную установку 

по схеме, соблюдая 

технику безопасности. 

4. Загрузить програм-

му через порт USB в 

Ардуино 

5. Подключить изме-

рительные приборы: 

мультиметры или 

1. Собрать простей-

ший вольтметр, ис-

пользуя плату Arduino 

2. Загрузить програм-

му через порт USB в 

Ардуино, убедиться в 

работоспособности 

3. Провести физиче-

ские эксперименты, 

описанные в задании. 

Записать результаты 

каждого этапа, со-

гласно выбранной 

форме записей 

4. Сделать выводы о 

проделанной работе 

1. Изучить характери-

стики фоторезистора и 

светодиода 

2. Определить измеряе-

мые физические вели-

чины 

3. Собрать эксперимен-

тальную установку по 

схеме, соблюдая техни-

ку безопасности. 

4. Загрузить программу 

через порт USB в Арду-

ино 

5. Записать результаты 

эксперимента в таблицу 

6. Построить график 



 
 

миллиамперметр и 

вольтметр. 

6. Изменяя сопротив-

ление потенциометра, 

записать полученные 

значения в таблицу 

измерений 

7. Построить график 

зависимости силы тока 

I от напряжения U для 

исследуемых светоди-

одов 

8. Сделать вывод по 

проделанной работе 

5. Ответить на кон-

трольные вопросы 

зависимости силы тока I 

от напряжения U для 

исследуемых светодио-

дов 

7. Сделать вывод по 

проделанной работе 

 

Принципиальная 

схема 

  

 
Таблица изме-

рений 

Указаны такие пози-

ции как, тип исследу-

емого светодиода, со-

противление потен-

циометра (Rпотен, кОм), 

сила тока (Iсвет, мА) и 

напряжение (Uсвет, В) 

светодиодов. 

 

Наименования пар 

металлов для исследо-

вания 

Содержит такие графы 

как, сопротивление фо-

торезистора в условных 

единицах (Rфото (у. е.), 

силу тока (Iсвет, мА) и 

напряжение (Uсвет, В) 

исследуемых светодио-

дов 

Контрольные 

вопросы 

1. Назовите основное 

различие между рео-

статом и потенцио-

метром? 

2. Как изменятся пока-

зания вольтметра, если 

повернуть ручку по-

тенциометра в крайнее 

положение? Ответ 

обоснуйте. 

3. Меняются ли пока-

зания силы тока, при 

изменении положения 

ручки потенциометра? 

Почему? 

4. Что будет если не 

делить значение, кото-

рое получено с анало-

гового входа перед 

тем, как задается яр-

1. Охарактеризуйте 

проводники и диэлек-

трики. 

2.  

1. Опишите принцип 

работы фоторезистора.  

2. Для чего в электриче-

ской используется не-

обходим резистор, сто-

ящий перед светодио-

дом? 

3. Какое максимальное 

сопротивление можно 

получить от фоторези-

стора? Назовите поря-

док.  

4. Для чего фоторези-

стор подключают к ана-

логовому выходу А1? 



 
 

кость светодиода? 

5. Подключите к порту 

5 еще один светодиод, 

предварительно от-

ключив питание от 

платы. Сделайте све-

чение второго свето-

диода равны ¼ от яр-

кости первого предва-

рительно изменив код 

программы. 

 

Площадкой для апробации методики проведения занятия с применением 

платформы Arduino стал ОЦ «Сириус» г. Сочи. С февраля по май 2019 года 

проведены занятия с группами учащихся физико-математического профиля 

обучения 8 и 9 классов. По итогам лабораторных занятий сделан последующий 

анализ применения данной платформы в рамках среднего общего образования. 

На основе константной методики педагогического эксперимента В. М. Полон-

ского [5, с. 10–15], удалось рассчитать коэффициенты усвоения знаний для трёх 

экспериментальных групп (Таблица 2), где К1- , К2- , К3 – коэффициенты усвое-

ния знаний для каждой экспериментальной группы. 

Таблица 2 

№ 
Название проектно-исследовательской рабо-

ты 
К1 К2 К3 К4 К6 

1 «Светильник с управляемой яркостью» 0,81 0,87 0,91 0,87 

0,88 2 «Гальванический элемент из лимона» 0,83 0,89 0,91 0,88 

3 «Автоматический уличный фонарь» 0,88 0,90 0,90 0,89 

 

К5 0,84 0,89 0,91 

   

Средний коэффициент усвоения знаний каждой группы по одной работе – 

К4 , К5 – средний коэффициент усвоения знаний учащихся каждой группы по 

всем выполненным работам, К6 – средний коэффициент усвоения знаний для 

всех групп по всем работам. 

Отмечен высокий интерес учащихся к данному виду работ, однако мно-

гие ребята отметили проблему сборки электрической цепи. К плюсам учащиеся 



 
 

отнесли «необычность деятельности» и широкие возможности для техническо-

го творчества плат Arduino. 

Таким образом, в общеобразовательном учреждении имеется возмож-

ность применять платформу Arduino в образовательном процессе для реализа-

ции различных дополнительных профессиональных программ и для обеспече-

ния работ лабораторного физического практикума, для повышения мотивации 

учащихся и организации проектно-исследовательской деятельности учащихся 

школы. Мы видим актуальность применения данной платформы в общеобразо-

вательной школе, так как обучающиеся 

уже имеют базовые знания в области математики, физики и информатики, 

и могут самостоятельно вести интеллектуальную деятельность по освоению 

платформы и программы Arduino в рамках образовательного процесса. 
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ВЛИЯНИЕ ВАРИАЦИЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПРОФИЛЯ 

АТМОСФЕРЫ НА ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОНОВ ШАЛ 

 

А.И. Ревякин, студент кафедры радиофизики и теоретической физики 

Алтайского государственного университета 

А.А. Лагутин, доктор физико-математических наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой радиофизики и теоретической физики Алтайского государ-

ственного университета 

 

Исследуется температурный эффект пространственного распределения 

электронов ШАЛ в условиях Якутской установки. Предложен метод коррекции 

функции пространственного распределения на температурный эффект. Уста-

новлено, что учет вариаций температурного профиля атмосферы приводит к 

смещению оценки энергии и атомного номера первичной частицы.  

 

Ключевые слова: космические лучи, широкие атмосферные ливни, 

функция пространственного распределения электронов ШАЛ, температурный 

эффект ШАЛ, Якутская комплексная установка. 

 

Вопрос о происхождении и химическом составе космических лучей вы-

соких и сверхвысоких энергий входит в число актуальных вопросов современ-

ной астрофизики. Одним из способов изучения первичного космического излу-

чения является метод широких атмосферных ливней. Широким атмосферным 

ливнем (ШАЛ) называется ядерно-каскадный процесс, возникающий в атмо-

сфере Земли в результате взаимодействия первичной частицы высокой энергии 

с ядрами воздуха атмосферы. Результатом данного взаимодействия является 

рождение вторичных частиц различного типа, часть из которых достигает по-

верхности Земли.  



 
 

Регистрация вторичных частиц производится с помощью детекторов, раз-

несенных на большой площади. Одной из крупнейших установок регистрации 

ШАЛ, порожденных космическими лучами высоких и сверхвысоких энергий, 

является основанная в 1973 году Якутская комплексная установка [1]. 

Определение основных параметров первичной частицы – ее энергии и 

атомного номера – производится в результате сопоставления экспериментально 

измеренных плотностей пространственного распределения вторичных частиц и 

модельных данных. 

Для получения корректных физических результатов о пространственном 

распределении вторичных частиц при анализе экспериментальных данных 

необходимо учитывать изменение параметров атмосферы. Установлено, что 

пространственное распределение электронов, порожденных в атмосфере Земли 

первичной частицей высокой энергии, зависит от плотности воздуха атмосферы 

, а в силу обратной зависимости плотности от температуры , и от тем-

пературы. Следовательно, вариации температурного профиля атмосферы влия-

ют на пространственное распределение вторичных частиц. 

Целью данной работы является определение влияния вариаций темпера-

турного профиля атмосферы на пространственное распределение электронов 

ШАЛ, а также на получаемые на основе функции пространственного распреде-

ления оценки энергии и массового состава первичных частиц.  

Для моделирования функции пространственного распределения электро-

нов используется выражение, полученное в работе [2, с. 274] с использованием 

скейлингового подхода 

 

Здесь  – плотность числа электронов на радиальном расстоя-

нии  от оси ШАЛ первичной энергии  на уровне наблюдения  в атмосфере, 

 – полное число частиц на уровне наблюдения, а  – среднеквадра-

тичный радиус пространственного распределения электронов. В [3, с. 693] 

среднеквадратичный радиус описывается выражением 



 
 

 

где ,  – плотность воздуха на уровне 

наблюдения . Параметр  является глубиной максимума каскадной кривой 

и находится из соотношения 

 

Для учета влияния изменения температурного профиля атмосферы на 

пространственное распределение электронов ШАЛ используется изложенный в 

[4, с. 183] метод функциональной чувствительности. Учет температурного эф-

фекта пространственного распределения электронов может быть произведен с 

использованием интегральных температурных коэффициентов. Тогда функция 

пространственного распределения электронов в возмущенной атмосфере 

 с температурным профилем  может быть 

представлена в виде  

 

где  – функция пространственного распределения электронов 

в базовой изотермической атмосфере,  – интегральный температурный 

коэффициент,  – вариация температурного профиля атмосферы. 

В работах [5, с. 539; 6 с. 644] отмечается, что для восстановления энергии 

первичной частицы ШАЛ по данным измерений Якутской установки использу-

ется выражение  

 

В данной формуле  – значение функции пространственного рас-

пределения электронов на расстоянии  м от оси ливня. 

Согласно расчетам, интегральные коэффициенты  в слое атмо-

сферы равном (6 – 8) радиационных единиц при  от оси ливня с энер-

гией в диапазоне   эВ равняются  

. 



 
 

Используя известные значения интегральных коэффициентов, можно по-

лучить оценку относительной погрешности восстановления функции простран-

ственного распределения электронов для Якутской установки ШАЛ 

 

В работе [7, с. 5] установлено, что для района расположения Якутской 

установки в период наблюдений средняя вариация температурного профиля 

атмосферы составляет 25 K. Следовательно, погрешность восстановления 

функции пространственного распределения электронов, а также получаемой на 

ее основе энергии первичной частицы, может достигать ~ 10 %. 

Согласно работе [6, c. 644], для оценки массового состава первичных ча-

стиц по данным измерений Якутской установки используется формула 

 

Здесь  – средний логарифм атомного номера A первичной части-

цы. Величина  характеризует крутизну спада функции пространственного 

распределения электронов ШАЛ. В работе [8, с. 11] отмечается, что данный па-

раметр может быть найден с использованием выражения 

 

где  м,  м. 

Следовательно,  и определяют крутизну спада функции простран-

ственного распределения электронов для первичных протона и ядра железа. 

Параметр  находится с использованием экспериментально измеренных 

функций пространственного распределения. 

Для оценки влияния температурного эффекта на восстановление атомно-

го номера A первичной частицы, проведены расчеты параметров  и средних 

логарифмов атомного номера для протона и ядер гелия, углерода, кремния, же-

леза с энергией  эВ. При расчетах  и , значения функции про-

странственного распределения электронов находились для изотермической ат-



 
 

мосферы. Функция пространственного распределения для расчета  находи-

лась при учете температурного эффекта для атмосферы со средней вариацией 

температурного профиля в диапазоне (10 – 30) K. Согласно результатам рас-

чета (см. Таблицу 1), учет температурного эффекта приводит к смещению 

оценки атомного номера A первичной частицы, достигающей 25 %. 

Предложен метод коррекции функции пространственного распределения 

электронов на температурный эффект. Установлено, что учет температурного 

эффекта в условиях Якутской установки приводит к смещению оценок энергии 

и массового состава первичных частиц ШАЛ. 

Таблица 1 

Влияние температурного эффекта на восстановление массового со-

става первичных частиц ШАЛ 

 p (A=1) He (A=4) C (A=12) Si (A=28) Fe (A=56) 

 

A 1.07 4.39 13.33 30.57 58.00 

 7.00 9.75 11.08 9.18 3.57 

 

A 1.15 4.71 14.15 32.46 60.34 

 15.00 17.75 17.92 15.97 7.75 

 

A 1.23 5.05 15.03 34.12 62.18 

 23.00 26.25 25.25 21.86 11.04 
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Представлено описание алгоритма получения уникальных числовых по-

следовательностей. Выделены методы, использованные в работе, а также при-

меняемые алгоритмы. 

 

Ключевые слова: папиллярный узор, отпечаток пальца, уникальная по-

следовательность, бинаризация, скелетизация. 

 

В современном мире с каждым днём всё больше находит применение 

технология биометрической идентификации по отпечаткам пальцев. Примене-

ние биометрических технологий сегодня затрагивает многие области, связан-

ные с обеспечением безопасности при получении доступа к информации (рабо-

чим местам, материальным объектам, сетевым ресурсам) и решением задач, ос-

нованных на идентификации личности [1]. 

Сегодня новый смартфон на своём «борту» уже имеет встроенный сканер 

отпечатка пальцев, который может регулировать допуск к разным данным, с 

каждым днём всё больше людей начинает пользоваться бесконтактными пла-

тежами с подтверждением по отпечатку пальца, можно сказать, что с каждым 

днём применение данной технологии только растёт. 

Но если отпечаток пальца использовать, как ключ к зашифрованному 

файлу, то тяжело получить одинаковую числовую последовательность на осно-

ве биометрических данных. Для реализации программы получения уникальных 



 
 

числовых последовательностей был применен следующий разработанный алго-

ритм: 

 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма получения уникальной числовой последова-

тельности 

 

На рисунке 1 представлена блок-схема разработанного алгоритма для по-

лучения уникальной числовой последовательности на основе нечётких биомет-

рических данных. 

1) Начало; 

2) Улучшение исходного изображения – на этом этапе применятся 

фильтр Габора для улучшения изображения для удаления шумов изображения; 

3) Бинаризация изображения – на этом этапе происходит процесс при-

ведения к двумерному двоичному массиву и дополнительной фильтрации изоб-

ражения; 



 
 

4) Скелетизация – на этом этапе происходит преобразование изобра-

жения, результатом которого будет изображение папиллярного узора с толщи-

ной линий в 1 пиксель, преобразование производится на основании алгоритма 

Зонга-Суня; 

5) Поиск ядра – на этом этапе осуществляется поиск ядра отпечатка 

пальца с подсчёта весов всех пересечений и выбирается среднее значение; 

6) Выделение анализируемой области – на этом этапе выбирается круг 

радиусом R, рассчитывается «полезная» область отпечатка; 

7) Разбивка на сектора – на этом этапе изображение разбивается на 

необходимое количество секторов; 

8) Подсчёт пересечений – на этом этапе ведётся подсчёт пересечений 

папиллярных линий с окружностью; 

9) Генерация числовой последовательности – на этом этапе генериру-

ется числовая последовательность пересечений папиллярных линих; 

10) Конец; 

Пример работы алгоритма: 

     

Рис. 2. Исходное изображение        Рис. 3. Отфильтрованное изображение 

 

На рисунке 2 изображено исходное изображение отпечатка пальца. 

На рисунке 3 изображено обработанное изображение с применением 

фильтра Габора. 



 
 

    

Рис.4.  Скелет отпечатка пальца            Рис. 5. Изображение поиска ядра 

 

На рисунке 4 показан результат работы алгоритма Зонга-Суня. 

На рисунке 5 показан результат работы алгоритма поиска ядра. 

Ниже приведены полученные последовательности для четырёх, восьми, 

шестнадцати и тридцати двух секторов. 

4 сектора :{"0": 11, "1": 5, "2": 3, "3": 8}; 

8 секторов: {"0": 5, "1": 6, "2": 4, "3": 1, "4": 1, "5": 2, "6": 2, "7": 6}; 

16 секторов:{"0": 2, "1": 3, "2": 4, "3": 2, "4": 3, "5": 1, "6": 1, "7": 0, "8": 1, "9": 1, 

"10": 1, "11": 1, "12": 1, "13": 1, "14": 4, "15": 2}; 

32 сектора {"0": 2, "1": 1, "2": 2, "3": 1, "4": 2, "5": 2, "6": 1, "7": 1, "8": 2, "9": 1, 

"10": 0, "11": 1, "12": 0, "13": 1, "14": 0, "15": 0, "16": 1, "17": 1, "18": 1, "19": 1, 

"20": 1, "21": 0, "22": 1, "23": 0, "24": 0, "25": 1, "26": 1, "27": 0, "28": 3, "29": 1, 

"30": 1, "31": 2}; 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ВЕРИФИКАЦИИ ПО РУКОПИСНОЙ 

ПОДПИСИ 

 

Г.Р. Седашкин, магистрант кафедры прикладной физики, электроники и 

информационной безопасности Алтайского государственного университета 

Д.С. Салита, старший преподаватель кафедры прикладной физики, элек-

троники и информационной безопасности Алтайского государственного уни-

верситета 

 

Данная статья посвящена методу статической верификации рукописной 

подписи. Проведен обзор типов распознавания подписи. Рассмотрен предло-

женный авторами статьи алгоритм верификации рукописной подписи методом 

опорных векторов, дано описание его этапов, приведены результаты реализа-

ций алгоритма на языке программирования Python. 

 

Ключевые слова: верификация, информационная безопасность, машин-

ное обучение, обработка изображений, рукописная подпись. 

 

В настоящее время существуют различные способы проверки достовер-

ности личных данных, начиная с использования подписи и заканчивая отпечат-

ками пальцев. Подпись – это уникальный набор символов человека, написан-

ный от руки. Проверка подписи используется в различных сферах: электронная 

коммерция, банковское дело, страховое дело, учет рабочего времени, контроль 

физического доступа, офисная деятельность и так далее. 

Основная проблема, которая возникает при использовании подписи – это 

то, что, иногда, бывает трудно различить подлинную подпись от поддельной. С 

усовершенствованием технологий появилась возможность выявлять и количе-

ственно оценивать различные характеристики подписи. Подпись не так ста-

бильна, как, например, отпечаток пальцев или радужка глаза. Но так как под-



 
 

пись является для нас привычным способом подтверждения документов и опе-

раций, то задача подтверждения подписи будет актуальная в наши дни. 

Этапы распознавания подписи: 

 Ввод в систему подписи, которая будет считаться эталонной. Чело-

век вводит подпись несколько раз. Затем по этим данным будет собираться ста-

тистика; 

 Анализируются уникальные признаки эталонной подписи для опре-

деленного человека; 

 Вводится обычная подпись человека. Таким же образом, собирается 

статистика и проводится анализ признаков; 

 Сравниваются признаки обычной подписи и эталонной. 

Существует два типа распознавания подписи [1]: 

 Статический метод (offline – метод). Подпись, оставленную, напри-

мер, на бумаге сканируют. Затем с помощью определенных алгоритмов прово-

дится анализ изображения с подписью; 

 Динамический метод (online – метод). Человек в режиме реального 

времени расписывается, например, на графическом планшете. Во время того, 

как человек делает подпись, происходит считывание определенных характери-

стик: наклон пера, угол движения, пространственные координаты конца пера, 

давление конца пера на планшет. 

У каждого человека при анализе подписи можно выявить уникальные 

признаки. В наше время существует большое число алгоритмов, при помощи 

которых различаются разные характеристики подписи, и позволяющие их срав-

нивать. Стоит отметить, что разные алгоритмы распознавания могут отобра-

жать разные характеристики. 

Разработка программного обеспечения для верификации рукописной 

подписи разделяется на следующие этапы (рисунок 1): 

 Сбор данных; 

 Предварительная обработка; 

 Извлечение признаков; 



 
 

 Классификация и верификация. 

 

Рис. 1. Алгоритм работы 

 

Для тестирования программного обеспечения в рамках данной работы 

выбрана база данных подписей University of Tehran Persian Offline Signature 

Dataset (UTSig). Эта база данных содержит 115 классов, содержащих 27 под-

линных подписей; 3 образца с подписью противоположных рук и 42 поддель-

ных подписей. 

 

Рис.2. Пример подписи из базы 

 



 
 

Предобработка осуществляется по следующему алгоритму [2]: 

1. Изображение подписи преобразуется из цветного в оттенок серого; 

2. С помощью фильтра с изображения убираются шумы; 

3. Изображение преобразуется в бинарный вид; 

4. Обрезаются лишние края изображения; 

5. Над изображением проводится процесс скелетизации; 

6. После этого переходят к этапу извлечения признаков. 

Выбор признаков является важным фактором, который может повлиять 

на ошибки первого и второго рода. Признаки можно разделить на две группы: 

глобальные, локальные [3]. 

Глобальные признаки показывают структуру изображения подписи и из-

влекаются из всего изображения. Признаки, которые использовались в данной 

работе: центр масс, количество черных пикселей на изображении, вертикальная 

проекция, горизонтальная проекция, максимум вертикальной проекции, макси-

мум горизонтальной проекции, количество крайних точек, количество точек 

пересечения, отношение сторон подписи. 

Локальные признаки извлекаются из сегментов изображения подписи. 

Бинарное изображение преобразовывается в размер 256х256, затем разделяется 

на равные сегменты размером 16х16. После этой операции подсчитывается ко-

личество черных пикселей изображения подписи. 

После предобработки начинается процесс классификации и верификации.  

Для реализации алгоритма была написана программа на языке програм-

мирования Python 3.7 для верификации подписи. Использованы такие библио-

теки для языка Python, как Skimage, OpenCV для обработки изображений, 

NumPy, для расчетов, Scikit-Learn для классификации. Набор данных разделя-

ется на обучающую и тестовую выборки. Классификация осуществляется мето-

дом опорных векторов [4].  

В данной работе были рассмотрены типы распознавания подписи, реали-

зован алгоритм верификации по рукописной подписи на языке программирова-



 
 

ния Python. В результате работы алгоритма были получены следующие значе-

ния: 

 Ошибка первого рода (FFR) – 0,11; 

 Ошибка второго рода (FAR) – 0,06; 

 Точность верификации (Accuracy) – 0,73. 
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Проведено исследование проблемы здания решеток «Канализационных 

очистных сооружений № 1» г. Барнаула. Представлено предложение о модер-

низации здания решеток, которое ориентировано на осуществление комплекс-

ного подхода к проблеме очистки городских сточных вод. В процессе исследо-

вания проблемы использовались методы технологического, сравнительного 

анализа.  

 

Ключевые слова: сточные воды, система водоотведения, здание реше-

ток, комплексная очистка сточных вод, грубая и тонкая очистка.  

 

Содержащиеся в сточных водах крупные плавающие отбросы осложняют 

работу очистных сооружений. Поэтому важной и обязательной мерой очистки 

сточных вод является удаление крупных загрязнений. Для этого в составе всех 

очистных сооружений проектируются решетки. Они выполняются из ряда 

металлических стержней, расположенных параллельно друг другу и создающих 

плоскость с прозорами, через которую процеживается вода. 



 
 

В настоящее время на КОС-1 эксплуатируется три канала, в каждом кана-

ле установлены две вертикальные здания решетки с прозорами 16мм.  Актуаль-

ность данного предложения модернизации технического перевооружения су-

ществующих решеток вызвана их физическим износом и необходимостью сни-

жения количества и размера механических отходов в сточной воде, поступаю-

щей на очистку.   

В данной работе предлагается  следующая технологическая схема: сточ-

ные воды из камеры гашения по водоотводящему каналу поступают на  верти-

кальную решетку грубой очистки ручного режима с прозорами 20 мм, где за-

держиваются крупногабаритные отбросы. Далее вода поступает на ступенча-

тую решетку тонкой очистки автоматического режима с прозорами 5 мм.  

При заданной производительности необходимы 2 рабочие решетки и 1 

резервная.  

Расход сточных вод, приходящегося на 1 решетку: 
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Глубина воды в камере решетки при максимальном расходе 11 h м , 

средняя скорость воды в прозорах 1
c

м
, ширина между прозорами = 16мм= 

0.016 м (данные по КОС-1). 

Определим количество прозоров решетки: 
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где  

b ширина прозоров решетки, м ; 



 
 

1h глубина воды в камере, перед решетками, м ; 

pv  скорость воды в прозорах, 
c

м
; 

3k коэффициент стеснения потока граблями и задержанными 

загрязнениями, 05.13 k . 

штN 10532.10505.1
11016.0

605.1



  

Ширина решетки pB , м : 

NbNSBp  )1( ,                                                                  (3) 

где  006.0S толщина стержней, м . 

мBp 3.2105016.0)1105(006.0   

Приняты типовые решетки РМУ -5 с размерами 200×2000 мм, штN 84 , 

угол наклона решеток 90˚.  

Определим фактическую скорость воды в прозорах решетки при 

фактическом количестве прозоров штN 84 , 
р

фv ,
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м
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Потери напора в решетке определяются по формуле: 
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где  

2k коэффициент, учитывающий увеличение потерь напора вследствие 

засорения решетки, 32 k  (рекомендуемое значение); 

g - ускорение свободного падения, м/с²; 

 коэффициент местного сопротивления решетки, определяемый по 

формуле: 
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где  

 коэффициент, зависящий от формы стержней, для прямоугольных - 

42.2 ; 

 угол наклона решетки к горизонту, 𝛼 = 90°(по данным КОС-1). 
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ℎ = 0.654 ×
1.25²

2×9.81
× 3 = 0.157м  

Определим количество задерживаемых отбросов: 

По объему при влажности отбросов 80 %, 1W ,
сут

м3
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(таблица 4), 8a при ширине прозоров 16 – 20 мм; 
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Таблица 1 

Количество задерживаемых отбросов в зависимости от ширины 

прозоров решетки 

Ширина прозоров, 

мм 

0,5 1 2 3 6 15 16 

Объем отбросов, 

л/чел в год 

45 34 26 22 16 10 8 
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В работе представлены результаты исследования накопления кверцетина 

в сырье растений-регенерантов I. spuria и I. sibirica от концентрации 6-

бензиламинопурин в питательных средах. Установлена зависимость между 

накоплением биомассы и содержанием кверцетина и рутина на питательной 

среде, дополненной ауксинами. Выявлена гормональная зависимость накопле-

ния флавоноидов в траве представителей рода ирис (Iris L.) в условиях культу-

ры ткани.  

 

Ключевые слова: кверцетин, рутин, флавоноиды, растения-регенеранты, 

растения рода ирис, 6-бензиламинопурин 

 

Флавоноидами называется группа природных фенольных соединений - 

производных бензо-гамма-пирона, в основе которых лежит скелет, состоящий 

из двух бензольных колец (А и В), соединенных между собой трехуглеродной 

цепочкой (пропановый скелет), т.е. состоящий из С6-С3-С6 углеродных еди-

ниц.  



 
 

Самые известные из них - кемпферол, изорамнетин, мирицетин и кверце-

тин, относящиеся к классу флавонолов. Большое значение для медицины имеет 

гликозид кверцетина - рутин (3-рутинозид (глюкорамнозид) кверцетина), угле-

водная часть которого представлена глюкозой и рамнозой [1-3].  

Ирисы – перспективные лекарственные и декоративные многолетние рас-

тения, синтезирующие широкий спектр биологически активных веществ [4]. 

В качестве объектов исследования использовали растения-регенеранты, 

полученные в Отделе биотехнологии Алтайского государственного универси-

тета. Для клонального микроразмножения питательные среды готовили по про-

писи Мурасиге-Скуга (MS), с содержанием сахара 30 г/л. На этапе введения в 

культуру добавляли 3мкМ НУК (α-нафтилуксусная кислота) в сочетании с 

8мкМ БАП (6-бензиламинопурин). На этапе собственно микроразмножения пи-

тательные среды готовили с добавлением 2,5-10,0 мкМ БАП, 1 мкМ НУК и 0,1 

мкМ ИМК. 

Около 1 г (точная навеска) сырья помещали в круглодонную колбу вме-

стимостью 100 мл, приливали 30 мл 70% этилового спирта, кипятили в течение 

30 минут. Затем полученный экстракт фильтровали через беззольный фильтр в 

мерную колбу вместимостью 100 мл. Процедуру повторяли 2 раза с тем же сы-

рьём. Экстракт разбавляли до метки этиловым спиртом 70%. 

Аликвоту полученного раствора переносили в мерную пробирку, прибав-

ляли 1 мл спирта этилового 70%, 0,1 мл 10% водного раствора хлорида алюми-

ния, 0,1 мл ацетатной буферной смеси с рН 5,8, и разбавляли дистиллированной 

водой до отметки 5 мл. Смесь инкубировали в течение 30 минут, затем измеря-

ли оптическую плотность относительно 10% водного раствора хлорида алюми-

ния при длине волны 400 нм. В качестве стандарта использовали раствор квер-

цетина в 70% этиловом спирте. 

Для построения градуировочного графика серию аликвот с установлен-

ным шагом помещали в мерные пробирки, прибавляли в каждую 1 мл этилово-

го спирта 70%, 0,1 мл 10% раствора хлорида алюминия, 0,1 мл ацетатной бу-

ферной смеси с рН 5,8, разбавляли дистиллированную воду до отметки 5 мл. 



 
 

Смеси инкубировали в течение 30 минут, затем измеряли оптическую плот-

ность относительно 10% водного раствора хлорида алюминия при длине волны 

400 нм. 

Расчёт содержания производили, путем пересчета оптической плотности 

отдельных аликвот экстракта на концентрацию согласно градуировочному гра-

фику для раствора кверцетина по следующей формуле [5]: 

 

где  - содержание по массе в воздушно-сухом сырье, %, Скверц - содержа-

ние флавоноидов в пересчёте на кверцетин, mнав - масса навески для анализа, Va 

- объём аликвоты экстракта. 

Для культуры ириса на этапе микроразмножения использовали питатель-

ные среды, содержащие 2.5, 5.0, 7.5 и 10.0, мкм БАП, а также среды, содержа-

щие такое же количество цитокинина, дополненные ауксинами 1,0 мкМ НУК и 

0,1 мкМ ИМК. В качестве контроля использовали питательную среду, содер-

жащую 1 мкМ БАП.  

Эксперимент показал, что введение ауксинов стимулирует синтез флаво-

ноидов в растениях, за исключением варианта опыта с 10,0 мкМ БАП. Содер-

жание кверцетина в контрольном образце находилось на уровне средних значе-

ний (рис. 1) 

 

Рис. 1. Влияние концентрации БАП и присутствие ауксинов в питатель-

ных средах на накопление кверцетина в тканях растений-регенерантов I. 

spuria 

 



 
 

При культивировании I. sibirica определяли число образовавшихся мик-

ропобегов и высоту растения. Умножая эти показатели, получали общую высо-

ту растения. 

Для изучаемых образцов максимальное накопление биомассы (общая 

длина побега в мм) отмечали при содержании 5,0 мкМ БАП дополненную аук-

синами. На данной питательной среде наблюдали резкое увеличение показателя 

коэффициента размножения, который напрямую зависит от введения БАП, а 

также увеличение средней длины побега, стимулятором которых является аук-

син.  

Далее нами было изучено накопление флавоноида кверцетина и его гли-

козида рутина в биомассе I. sibirica. Необходимо отметить резкое снижение 

синтеза данных флавоноидов на среде с 5,0 мкМ БАП, дополненную ауксина-

ми. По всей видимости, чем активнее растения накапливают биомассу, тем 

меньше синтезируется кверцетина и рутина, что подтверждает диаграмма, по-

строенная по результатам количественного определения общей суммы флаво-

ноидов в сырье растений-регенерантов I. sibirica (рис. 2). 

 

Рис. 2. Влияние гормонального состава питательных сред на накопление 

биомассы и содержание флавоноидов кверцетина и рутина в сырье растений-

регенерантов I. Sibirica 

 



 
 

Как видно из представленной диаграммы, при нарастании общей высоты 

побегов до 350 мм, содержание кверцетина и рутина в фитомассе резко умень-

шается.  

Таким образом, выявленные закономерности накопления физиологически 

активных соединений относится к актуальным вопросам биологии растений, 

поскольку поможет создать условия для дальнейшего развития биотехнологи-

ческих подходов и решению ряда экологических и экономических проблем, 

связанных с использованием растительного сырья. Проведенные исследования 

свидетельствуют о прямой зависимости накопления кверцетина в сырье расте-

ний-регенерантов I. spuria от концентрации БАП в питательных средах, а для I. 

sibirica установлена зависимость между накоплением биомассы и содержанием 

кверцетина и рутина на питательной среде с 5,0 мкМ БАП, дополненной аукси-

нами.  
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Статья посвящена оценке эффективности пожарной безопасности в тор-

гово-развлекательных комплексах г. Барнаула. Дана краткая характеристика 

методов определения эффективности системы пожарной безопасности, приве-

дены результаты обследования здания торгового центра, обозначены основные 

преимущества и недочёты, влияющие на затрагиваемую проблему. 
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Вопрос обеспечения безопасности посетителей торгово-развлекательных 

центров в настоящее время стоит достаточно остро. Пожар в крупнейшем ТРЦ 

г. Кемерово «Зимняя Вишня» весной 2018 г. и последовавшие за трагедией мас-

совые прокурорские проверки показали, что ни один торговый центр г. Барнау-

ла не является безопасным и не соответствует требованиям законодательства в 

области пожарной безопасности [1]. В кратчайшие сроки владельцы ТРЦ 

устранили нарушения, получив право принимать посетителей. По прошествии 

полутора лет мы решили дать оценку эффективности системы пожарной без-

опасности одного из самых популярных торговых центров г. Барнаула – ТРЦ 

«Galaxy». 



 
 

Для анализа был использован метод обследования с целью выявления ре-

ализованных мероприятий в сфере пожарной безопасности, а также определе-

ния «слабых мест», недочётов и нарушений для разработки действенных реко-

мендаций по их устранению.  

Оценка соответствия фактического состояния системы пожарной без-

опасности, в здании ТРЦ  «Galaxy» требованиям нормативно-правовых актов 

осуществлялась с использованием следующих критериев: 

1. Простой, правильный и понятный план эвакуации, позволяющий 

быстро сориентироваться и покинуть здание через ближайший эвакуационный 

выход. 

2. Наличие «подсказок» в виде световых указателей и табличек «Вы-

ход», находящихся в поле зрения посетителей. 

3. Доступность эвакуационных выходов: незаблокированные двери, 

широкие дверные проёмы, простота и легкость механизма открывания дверей. 

4. Оснащенность помещений ТРЦ пожарной сигнализацией и автома-

тическими установками пожаротушения. 

5. Система видеонаблюдения на этажах торгово-развлекательных цен-

тров. 

ТРЦ «Galaxy» расположен на проспекте Строителей – одной из оживлён-

ных городских автомагистралей. Трехэтажное здание общей площадью 154,2 

тыс. кв.м., торговой – 65,4 тыс. кв.м., с подземной парковкой на 2700 мест 

включает в себя один из крупнейших ритейлеров – «Ашан» – общей площадью 

около 15 тыс. кв.м., около 200 магазинов, детский развлекательный центр, хок-

кейную коробку, контактный зоопарк, большой фуд-корт и 8-мизальный кино-

театр на 1200 человек. Доступ в здание осуществляется посредством 10 входов, 

вертикальное сообщение между этажами – с помощью 3 лифтов, восьми эска-

латоров и 6 траволаторов. На случай возникновения чрезвычайной ситуации 

предусмотрено 7 эвакуационных выходов, в том числе, 1 выход на плоскую 

крышу здания [2].  



 
 

Несмотря на большую протяженность здания и сложность планировки, 

эвакуационные планы на этажах не вызывают трудностей для восприятия (рис. 

1). Стрелками на плане показаны направления эвакуации в зависимости от ме-

стонахождения посетителя на этаже. На эвакуационный план нанесены все не-

обходимые условные обозначения. Важно отметить, что, согласно плану эваку-

ации, ручные пожарные оповещатели установлены в каждом отделе торгово-

развлекательного центра, обеспечивая тем самым своевременное оповещение 

посетителей о начавшемся пожаре в случае выхода из строя автоматики, и, как 

следствие, минимизирует количество пострадавших и ущерб от пожара.  

 

Рис.1. План эвакуации ТРЦ «Galaxy» (1 этаж) 

 

Помимо вышеуказанного, было выявлено несоответствие планов эвакуа-

ции частей этажа. На рисунке 1 справа внизу обозначен эвакуационный выход 

из магазина одежды, доступный только для его посетителей. Однако на плане 

эвакуации, размещенном на входе данного магазина, эвакуационный выход 

располагается хотя и в том же, правом нижнем углу (рис. 2), однако осуществ-

ляется с другой стороны здания (перпендикулярно зданию торгового центра, а 

не вдоль него, как указано на плане эвакуации, представленном на рисунке 1).   

В ходе обследования в коридорах и фойе были замечены световые указа-

тели с направлением движения к ближайшему эвакуационному выходу (рису-



 
 

нок 3). Указатель, находящийся выше уровня глаз человека среднего роста, хо-

рошо виден даже в освещенном фойе, следовательно, в условиях темноты он 

будет гореть еще ярче. Если данные указатели запитаны от резервной электри-

ческой сети [3, п. 5.2], то при пожаре, в условиях задымления, это значительно 

облегчит поиски и существенно сократит время эвакуации. Помимо указателей, 

каждый отдел торгового центра оборудован световым табло «Выход», что так-

же позволит оперативно сориентироваться и покинуть помещение. 

 

Рис. 2. План эвакуации одного из магазинов ТРЦ «Galaxy» 

 

Внимательно изучив план эвакуации, проверили доступность эвакуаци-

онных выходов на лестничные клетки. Двухстворчатые противопожарные две-

ри оснащены доводчиками, обеспечивающими принудительное зарывание. 

Притворы дверей уплотнены в целях недопущения проникновения токсичного 

дыма на лестничную клетку. Дверные полотна оборудованы системой «антипа-

ника» – специальной ручкой, позволяющей открыть дверь практически любой 

частью тела не только взрослому, но и ребёнку [4, п. 3.1]. В условиях паники и 

страха и смятения устройство экстренного открывания позволяет быстро и бес-

препятственно покинуть здание. 



 
 

На первом этаже все двери открыты, на верхнем этаже выход на крышу 

находится под сигнализацией, т.е. при обнаружении возгорания в здании торго-

во-развлекательного центра на пульт управления поступит соответствующий 

сигнал, и сигнализация будет отключена.  

Единственное нарекание вызывают эвакуационные выходы, расположен-

ные непосредственно в отделах торгового центра: 

1. Возникают сложности при поиске эвакуационного выхода. 

2. В случае чрезвычайной ситуации, с большой вероятностью, покупатели 

инстинктивно направятся в сторону выхода из отдела. 

3. Двери выходов могут остаться заблокированными даже при сработав-

шей пожарной сигнализации. 

 

Рис. 3. Световой указатель 

 

В торговом  центре также предусматривается эвакуационный выход на 

крышу [5, ст. 89; 6, п. 7.3], расположенный на верхнем этаже рядом с контакт-

ным зоопарком. При проведении пожарно-тактических учений сценарием 

предполагается эвакуация посетителей с крыши здания с помощью спецтехни-

ки [7, с. 22], то есть теоретически, оказавшись на крыше, человек, или группа 

людей, в конечном итоге, будут спасены. Однако на практике такой способ эва-

куации не всегда эффективен. Например, в данном случае эвакуационный вы-

ход располагается в непосредственной близости от контактного зоопарка, ауди-

торию которого в значительной степени составляют дети от 3 до 14 лет, не все-

гда находящиеся в сопровождении взрослых, поэтому для них выход на крышу 

– не самый безопасный вариант эвакуации.  



 
 

 Итак, перечислим ситуации, когда на крышу лучше не выходить: 

1. Акрофобия – боязнь высоты. Стресс от возникшей в торгово-

развлекательном центре чрезвычайно ситуации усугубится, что отрицательно 

скажется на вашем психическом и физиологическом состоянии.  

2. Возгорание произошло на этаже, располагающемся непосредствен-

но под эксплуатируемой кровлей. В этом случае существует большая вероят-

ность обрушения крыши, как было при пожаре в Кемеровской «Зимней 

Вишне». 

3. Среди эвакуируемых есть дети.  

В том случае, если выход на эксплуатируемую кровлю оказался един-

ственно возможным – необходимо воспользоваться им, по приезду пожарных 

расчётов обратив на себя внимание, например, используя яркую одежду.   

В помещениях и коридорах торгово-развлекательного центра установле-

ны дымовые пожарные извещатели и спринклерная автоматическая установка 

пожаротушения. Единственное необорудованное спринклерной системой ме-

сто, обнаруженное в ходе обследования – фойе четвертого этажа. Примечатель-

но, что в местах отсутствия установки располагается деревянная скамейка – 

объект повышенной пожарной опасности. 

Заключительный критерий оценки – система видеонаблюдения. Камеры 

установлены на все эвакуационные выходы, с двух сторон – вдоль коридора и 

непосредственно в фойе. Это позволяет не только контролировать безопасность 

в здании в нормальном режиме эксплуатации, но и получать достоверную ин-

формацию о процессе эвакуации при пожаре. 

Таким образом, по результатам обследования можно поставить следую-

щие оценки по пятибалльной шкале: план эвакуации – 4; информативность ТРЦ 

– 5; доступность эвакуационных выходов – 4; система пожарной безопасности – 

4; видеонаблюдение – 5. Итоговая оценка – 4.  

К торговым центрам, как к местам большого скопления людей, предъяв-

ляются особые требования безопасности. Основные требования сводятся к 

оснащенности ТРЦ современными пожарными сигнализациями  и системами 



 
 

дымоудаления и пожаротушения. Однако проведенное обследование показыва-

ет, что этого недостаточно, чтобы гарантировать сохранность жизни и здоровья 

посетителей ТРЦ. На основании вышеизложенного предлагаем следующие ре-

комендации: 

1. Привести в соответствие планы эвакуации частей этажа. 

2. Обеспечить беспрепятственный доступ покупателей к эвакуационным 

выходам, расположенным в помещениях торгового центра. 

3. Не допускать устройство детских развлекательных центров в непосред-

ственной близости от эвакуационного выхода на крышу. 

4. Использовать противопожарные пропитки для древесины для исклю-

чения возможности возгорания. 
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Исследовано влияние условий окислительно-гидролитической обработки 

отходов механической переработки древесины осины растворами надуксусной 

кислоты под воздействием микроволнового излучения на характеристики полу-

чаемой микрокристаллической целлюлозы. Установлены оптимальные условия 

получения микрокристаллической целлюлозы непосредственно из древесины 

осины с выходом 44–51% и средней степенью полимеризации 160–300. 

 

Ключевые слова: микрокристаллическая целлюлоза, древесина осины, 

микроволновое излучение, надуксусная кислота, серная кислота. 

 

Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) представляет собой продукт 

кислотногидролитической деструкции природной целлюлозы до «предельной» 

степени полимеризации, который благодаря специфическим особенностям 

структуры и комплексу полезных свойств занимает важное место в производ-

стве лекарственных форм и нетоксичной биорезорбируемой продукции меди-

цинского назначения. 

Существенным недостатком современных технологий получения МКЦ, 



 
 

пригодной для целей фармацевтической и медицинской промышленности, яв-

ляется использование дорогого высококачественного сырья – хлопковой и дре-

весных целлюлоз, подвергнутых дополнительной очистке. По этой причине на 

протяжении многих лет проводятся исследования, направленные на разработку 

способов получения МКЦ из более дешевого сырья – небеленой целлюлозы, 

отходов механической переработки древесины, отходов переработки техниче-

ских и сельскохозяйственных культур. Наиболее перспективным и результа-

тивным направлением данных исследований является разработка способов по-

лучения МКЦ, основанных на окислительной и окислительно-гидролитической 

деструкции растительных полимеров с применением бесхлорных реагентов [1, 

2] и физических воздействий – механической активации [3, с. 261], ультразву-

кового диспергирования [4, с. 156] и облучения электромагнитными волнами 

диапазона сверхвысоких частот [5, с. 41]. 

Целью настоящей работы являлось исследование влияния условий окис-

лительно-гидролитической обработки отходов механической переработки дре-

весины осины растворами надуксусной кислоты (НУК) под воздействием мик-

роволнового излучения (МВИ) на динамику изменения характеристик целлю-

лозы в процессе получения МКЦ. 

В качестве сырья для получения МКЦ использовали воздушно-сухую из-

мельченную древесину осины обыкновенной в виде опилок с размерами 0,315–

0,630 мм и влажностью 0,5%. Содержание структурных компонентов в древе-

сине, определенное по стандартным методикам [6, с. 96, с. 134, с. 162], состави-

ло (в пересчете на абсолютно сухое сырье): целлюлоза – 51%, легкогидролизу-

емые полисахариды – 20,8%, трудногидролизуемые полисахариды – 44,6%, 

лигнин – 21,5%. Для окислительно-гидролитической обработки древесины оси-

ны использовали 10-15%-ные растворы НУК с содержанием серной кислоты 

0,1–0,7 моль/дм
3
, приготовленные из равновесных растворов НУК, полученных 

по реакции ацилирования пероксида водорода уксусной кислотой в присут-

ствии каталитических количеств серной кислоты. 

Окислительно-гидролитическую обработку измельченной древесины 



 
 

осины растворами НУК проводили в открытой системе, используя обратный 

холодильник для конденсации паров жидких компонентов реакционных сме-

сей. Облучение реакционных смесей МВИ с частотой 2450 МГц проводили 

прерывистым способом, используя магнетрон с максимальной выходной мощ-

ностью 700 Вт и прямоугольный резонатор с мультимодовым распределением 

электромагнитной энергии. Продолжительность обработки древесины осины 

растворами НУК под воздействием МВИ составляла 1–2 ч, гидромодуль 1:10–

1:50. По окончании обработки полученный остаток отделяли фильтрованием на 

стеклянном пористом фильтре класса ПОР 100, промывали горячей дистилли-

рованной водой, высушивали на воздухе, а затем – до постоянной массы в ва-

куумном сушильном шкафу при 45°С. Выход образцов полученной целлюлозы 

рассчитывали в пересчете на абсолютно сухую древесину (а.с.д.). Среднюю 

степень полимеризации (СП) целлюлозы определяли по вязкости растворов в 

кадоксене (ГОСТ 25438-82). 

С увеличением продолжительности обработки древесины осины раство-

рами НУК под воздействием МВИ происходит закономерное уменьшение вы-

хода и средней СП целлюлозы (рисунок), обусловленное окислительной и кис-

лотногидролитической деструкцией ее макромолекул в неупорядоченных обла-

стях микрофибрилл. При этом увеличение концентрации серной кислоты в рас-

творах НУК с 0,1 до 0,7 моль/дм
3
 приводит к увеличению скорости кислотного 

гидролиза полисахаридов и, как следствие, к достижению более низких значе-

ний выхода и средней СП образцов полученной целлюлозы. При изменении 

гидромодуля от 1:50 до 1:10 происходит уменьшение скорости окислительной и 

гидролитической деструкции полисахаридов, о чем свидетельствуют в целом 

более высокие значения выхода и средней СП образцов целлюлозы, получен-

ных при значениях гидромодуля 1:17 и 1:10. Это связано с тем, что изменение 

гидромодуля от 1:50 до 1:17 и 1:10 эквивалентно уменьшению расхода НУК и 

серной кислоты на единицу массы сырья в 3 и 5 раз соответственно. 



 
 

  

  

  

 

Рис. 1. Характеристики образцов целлюлозы в зависимости от условий 

окислительно-гидролитической обработки древесины осины 

 

Максимальный расход деструктирующих реагентов на единицу массы 

древесины при гидромодуле 1:50 обеспечивает необходимое уменьшение сред-

ней СП целлюлозы уже при концентрации серной кислоты в растворе НУК 



 
 

0,1 моль/дм
3
 и продолжительности обработки под воздействием МВИ 2 ч, а 

также при концентрации серной кислоты 0,5–0,7 моль/дм
3
 и продолжительно-

сти окислительно-гидролитической обработки древесины 1 ч. При гидромодуле 

1:17 оптимальными условиями достижения значений средней СП, характерных 

для МКЦ, являются концентрация серной кислоты 0,3–0,7 моль/дм
3
 и продол-

жительность окислительно-гидролитической обработки под воздействием МВИ 

1,5–2 ч. Уменьшение расхода деструктирующих реагентов в 5 раз (гидромодуль 

1:10) обеспечивает необходимое снижение средней СП целлюлозы при увели-

чении концентрации серной кислоты в растворе НУК до 0,5–0,7 моль/дм
3
 и 

продолжительности обработки под воздействием МВИ до 2 ч. Образцы полу-

ченной МКЦ характеризуются значениями выхода 44–51% и средней СП 160–

300. 
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В работе изучен качественный состав эфирного масла базилика душисто-

го (Ocimum Basilicum) методом высокоэффективной жидкостной хроматогра-

фии. В результате хроматографического исследования было обнаружено 26 со-

единений. Анализ полученных данных показал, что в роли веществ-кандидатов 

для синтеза инсектицидов могут выступить: Linalol, Geraniol, Geranial, Eugenol.  

 

Ключевые слова: эфирные масла, базилик душистый, высокоэффектив-

ная жидкостная хроматография.  

 

Важнейшей проблемой современности является ухудшение экологиче-

ского состояния окружающей среды. Основным источником загрязнения явля-

ется внесение сильнодействующих химических веществ синтетического проис-

хождения. Подобные вещества очень токсичны, но их сознательно применяют 

для борьбы с вредителями, возбудителями заболеваний и сорняками. Часто не-

оправданное и неограниченное использование пестицидов приводит к отравле-

нию ядохимикатами и продуктами их распада почв, воды, воздуха. Это создает 

необходимость поиска и разработки биоразлагаемых и безопасных для окру-

жающей среды пестицидов природного происхождения. Флора Сибири богата 

природными редкими растениями, среди которых часто встречаются растения, 



 
 

содержащие эфирные масла [1, c. 90]. Эфирные масла проявляют различные 

виды биологической активности: репеллентную, инсектицидную, фумигацион-

ную. Также эфирные масла могут быть использованы как антибактериальные 

средства. 

Цель данной работы - изучение качественного состава эфирного масла 

Базилика душистого (Ocimum Basilicum) для поиска токсичных для членисто-

ногих органических соединений, содержащихся в масле, которые в дальнейшем 

могут быть химически усилены. В работе использовалось эфирное масло бази-

лика душистого, полученное методом паровой дистилляции. Производитель: 

Германия. 

Качественный состав эфирного масла определяли методом высокоэффек-

тивной жидкостной хроматографии, так как он является эффективным методом 

анализа состава эфиромасличных растений [2. c. 91], Анализ проводили на хро-

мо-масс-спектрометре 6530 Q-TOF LS/MS, фирмы «Agilent Technologies Inc.». 

Результаты анализа приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты хроматографического анализа эфирного масла базилика 

душистого 

№ 

 

Время вы-

хода 

Масса Интенсивность Название Брутто-

формула 

1 2711 134.0667 5956 limonene  C10H16 

2 1215 137.1281 118408 trans β-ocimene  C10H16 

3 37 154.2416 269 borneol C10H18O 

4 37 154.253 269 linalool C10H18O 

5 37 154.253 269 α-terpineol  C10H18O 

6 1358 149.0907 6068 methylchavicol C10H12O 

7 37 154.253 269 geraniol  C10H18O 

8 1789 152.237 320 geranial C10H18O 

9 1198 196.29 1270 bornyl acetate C12H20O2 

10 1600 204.357 345 α-cubeben  С15H12 

11 1862 164.1470 230 eugenol C10H12O2 

12 2020 204.357 535 α-farnesene  С15H24 

13 972 204.36 300 α-copaen  С15H24 

14 2071 204.357 218 trans-α-bergamontene  C15H25 

15 105 204.3511 100 α-quaiene  С15H24 

16 1358 204.357 638 α-humulene  С15H24 



 
 

17 1358 204.357 638 epi-bicyclo-

sesquiphellandrene  

С15H24 

18 1358 204.357 638 germacrene D С15H24 

19 1358 204.357 638 β-selinene  С15H24 

20 1358 204.357 638 γ-cadinene  С15H24 

21 1358 204.357 638 β-sesquiphellandrene  С15H24 

22 1358 204.357 638 δ-cadinene  С15H24 

23 2021 202.341 218 cis-calamenene  C15H26O 

24 1453 222.372 5199 nerolidol-E  C15H24O 

25 2140 220.356 1186 spathulenol 

 

C15H24O 

26 1453 222.372 5199 α-(bisabolol  C15H26O 

 

В результате хроматографического исследования было обнаружено 26 

соединений. Анализ полученных данных показал, что в роли веществ-

кандидатов для синтеза инсектицидов могут выступить: 

Linalol (C10H18O), обладающий свойствами антимикробного агента;  

Geraniol (C10H18O), обладающий свойствами аллергена;  

Geranial – (C10H16O), обладающий выраженными токсическими свойства-

ми; Eugenol (С10H12O2), обладающий свойствами аллергена. 

Таким образом, в результате проделанной работы в составе эфирного 

масла базилика душистого (Ocimum Basilicum) обнаружены четыре вещества, 

обладающие токсическим действием, которые предполагается в дальнейшем 

использовать для синтеза инсектицидов. 
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В работе обобщены данные о физико- химических свойствах галлатов 

(ортогаллатов) редкоземельных элементов (РЗЭ), способах синтеза,  кристалли-

ческой структуре, а также областях применения данных соединений.  

 

Ключевые слова: редкоземельные металлы, галлаты РЗМ, диаграммы 

состояния тройных систем, метод Чохральского.  

 

Редкоземельные металлы (РЗМ) и их соединения находят широкое прак-

тическое применение в различных отраслях для получения новых материалов 

благодаря уникальным магнитным свойствам: большинство из них при комнат-

ной температуре обладают парамагнетизмом.  Для некоторых элементов иттри-

евой подгруппы [1,c.303] при понижении температуры происходит переход в 

ферромагнитное состояние. Некоторые лантаноиды обладают уникальной спо-

собностью к метамагнетизму [1,с.320]. 

Целью нашей работы было исследование физико-химических свойств 

галлатов редкоземельных металлов. 

Соединения типа RGaO3, где (R=РЗМ), исследовались методами рентге-

ноструктурного анализа [2] и порошковой дифракции [3].   

Ортогаллаты РЗЭ известны для всех РЗЭ, кроме Pm.  Ортогаллаты ланта-

на, церия, празеодима, неодима и самария получены сплавлением спрессован-

ных в таблетки смесей оксидов РЗЭ и галлия при температурах 1150-1300 ˚С в 



 
 

течение 2 часов [4,с.147]. Существование этих соединений может быть проил-

люстрировано диаграммами состояния тройных систем R - Ga -O, где R= РЗМ 

(рис.2) [5].  

Синтез  RGaO3 (R=La, Pr, Nd) осуществлен [4, с.147] при атмосферном 

давлении с последующим выращиванием монокристаллов из раствора в рас-

плаве PbO при температуре 1300 ˚С. Синтез галлата гадолиния осуществлен 

сплавлением смеси оксидов гадолиния и галлия при температуре 1780 ˚С, пред-

варительно обожженных при 1100 ˚С [4,c.147] с последующим выращиванием 

монокристаллов по методу Чохральского [6,c.203-205].  

Исследование галлатов РЗМ методом порошковой дифракции на медном 

излучении показало, что для большинства галлатов характерна ромбически ис-

каженная перовскитоподобная кристаллическая структура типа GdFeO3 (пр.гр. 

Pbnm, Z=4) (рис.1)  [5]. 

 

Рис.1. Кристаллическая структура галлатов РЗМ LnGaO3 [2] 

 

Параметры элементарных ячеек ортогаллатов а и с уменьшаются при пе-

реходе от La к Lu (лантаноидное сжатие), a параметр b проходит через макси-

мум (R=Dy, Tb, Gd)  (табл.1) [4,с.147].  

Таблица 1 

Параметры решеток некоторых ортогаллатов РЗМ [4,c.147] 

Соединение а, нм b, нм c, нм V, нм
3
 

LaGaO3 0,5526 

0,5519 

0,5473 

0,5494 

0,7767 

0,7770 

0,2349 

— 

PrGaO3 0,5460 

0,5458 

0,5490 

0,5490 

0,7726 

0,7733 

— 

0,2317 



 
 

NdGaO3 0,5440 

0,5427 

0,5431 

0,5500 

0,5500 

0,5499 

0,7710 

0,7705 

0,7710 

0,2307 

— 

0,2303 

TbGaO3 

 

0,5307 

0,5307 

0,5528 

0,5531 

0,7577 

0,7578 

— 

0,2224 

DyGaO3 

 

0,5281 

0,5282 

0,5533 

0,5534 

0,7555 

0,7556 

— 

0,2209 

 

Ортогаллаты элементов цериевой подгруппы имеют высокую твердость и 

плавятся в интервале температур 1130-1290 ˚С  [4,c.148]. 

Данные соединения нерастворимы в разбавленных и концентрированных 

растворах щелочей, H2SO4, HNO3, HCl, царской водке [4,c.148]. 

В работе [7,c.6217-6234] установлено, что плотность, коэффициент теп-

лового расширения, объем элементарной ячейки и другие физические характе-

ристики являются функциями от ионных радиусов РЗМ. Уменьшение объема 

элементарной ячейки объясняется общей закономерностью кулоновского сжа-

тия при возрастании заряда ядра атома – лантаноидным сжатием. Зависимости 

некоторых физических характеристик от радиуса РЗМ представлены в работе 

[7,c.6222-6231].  

В работе [7,c.6228] представлена зависимость объема элементарной ячей-

ки галлатов РЗМ от температуры. Было доказано, что для большинства галла-

тов наблюдается анизотропное тепловое расширение.  

Установлено, что галлат празеодима PrGaO3 характеризуется отрицатель-

ным тепловым расширением в некотором интервале температур. Это объяснят-

ся увеличением координационного числа празеодима при низких температурах 

[2,c.10]. 

Благодаря уникальным механическим и сегнетоэлектрическим свойствам 

галлаты РЗМ являются хорошими кандидатами на материал подложки для вы-

сокотемпературных купратных  сверхпроводников [8,c.5057-5058]. Галлаты 

применяются в производстве полупроводников, в качестве оптического матери-

ала для люминесцентного покрытия, электронных изоляторов, а также в каче-

стве катализаторов [9,с.28]. 



 
 

 

Рис.2. Вертикальный разрез тройной фазовой диаграммы Ga-Sm-O в ин-

тервале температур 1300-2400˚С [5] 

 

 Кроме того, галлаты первой тетрады РЗМ (La-Nd) [10,c.10-11,c.54]  явля-

ются перспективными материалами, допирование которых позволяет получать 

широкий набор материалов с интересными свойствами. Например, введение ле-

гирующей добавки Fe2O3 в структуру LaGaO3 путем спекания приводит к 

уплотнению структуры галлата [11,c.4754]. 

Исследования по допированию галлата лантана никелем Ni показали, что 

при допировании происходит частичное замещение Ga в составе LaGaO3 нике-

лем Ni. Это приводит к некоторому сжатию кристаллической решетки (что 

объясняется соотношением атомных радиусов: rат. (Ga)=1,39 Å ; rат. (Ni)=1,24 Å) 

и переходу полученного твердого раствора в состояние магнитного металла. С 

ростом температуры и концентрации никеля Ni электропроводность такого 

твердого раствора увеличивается [12,c.2035-2036].  

 Таким образом, особенности кристаллической структуры и физико- хи-

мических свойств галлатов редкоземельных элементов обусловливают их ши-

рокое применение в различных областях науки и техники.   
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Степень загрязнения атмосферы зависит от количества выбросов вредных 

веществ и их химического состава. Существенный вклад в поступление ртути 

на территорию Алтайского края вносит такой региональный источник, как сжи-

гание угля. Проанализированы пробы снежного покрова на территории Алтай-

ского края за период 2014-2018 гг. Проведён послойный анализ содержания 

ртути в снежном покрове. На основе полученных данных дана пространствен-

ная оценка современного уровня загрязнения атмосферы Алтая ртутью. Еже-

годный мониторинг позволяет оценить временную динамику. 

 

Ключевые слова: поступление ртути, атмосфера, снежный покров, по-

слойный анализ, источник. 

 

Осадки являются важным источником тяжелых металлов в наземных и 

водных экосистемах, особенно в холодное время года [1, p. 208-219]. Высокая 

миграционная способность Hg и устойчивость в атмосфере (“время жизни” Hg
0
 

в атмосфере> 1) делают её глобальным загрязнителем [2, p. 253]. Кроме того, 

ртуть является элементом, в значительной степени подверженным процессам 

трансформации и ремиссии в зависимости от физико-химических условий. 

Снежный покров, являясь интегральным накопителем загрязняющих веществ, 



 
 

позволяет оценить современный уровня загрязнения атмосферы ртутью за весь 

зимний период. 

В Институте водных и экологических проблем пробы снежного покрова 

на территории Алтайского края отбирают с 2014 года по настоящее время. В 

Алтайском крае отбор проб снежного покрова осуществляется на разных участ-

ках. Снег отбирали в марте в период максимального снегозапаса. Все процеду-

ры, а именно пробоотбор, пробоподготовка (таяние, фильтрование) и анализ, 

проводились с соблюдением чистых условий.  

Ртуть в талых водах (как в фильтрованных, так и в нефильтрованных) 

определяли атомно-флуоресцентным методом с использованием анализатора 

ртути «Mercur DUO Plus», позволяющем определять низкие (фоновые) концен-

трации ртути на уровне менее 1 нг/л [3, с.111-114] в соответствии с методом US 

EPA 1631 [4, с. 1-36]. 

Среднегодовое содержание ртути по территории Алтайского края  

варьируется от 3 до 70 н/л. Для некоторых районов Алтайского края 

концентрации ртути в снежном покрове были проанализированы послойно. 

Например, концентрация ртути в слоях снега в районе Солтонского тракта за 

зимний период 2017 года варьируют от 7,14 до 45,97 нг/л (рисунок 1). При этом 

наиболее высокие концентрации ртути относятся к слоям, характеризующимся 

протаиванием. 

 

Рис.1. Послойное и интегральное содержание ртути в снежном покрове 

вблизи с. Солтон (март 2017 г.) 

 



 
 

С учетом вклада каждого слоя в общее содержание (в расчете на водный 

эквивалент) были получены расчётные величины содержания ртути. При 

наличии высоких концентраций в отдельных слоях и значительной 

вариабельности концентраций за весь зимний период расчетное значение может 

отличаться от интегрального, как в большую, так и в меньшую стороны и 

послойный анализ дает более объективную оценку 

В результате анализа полученных данных в таблице 1 представлена вре-

менная межгодовая изменчивость содержания ртути в снежном покрове за пе-

риод 2014-2018 гг. 

Таблица 1 

Изменение среднего содержания ртути (нг/л) в интегральных пробах 

снега за зимний период 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 

с. Санниково 4,1 4,2 7,9 20,0 15,7 

г. Рубцовск - - 7,6 24,1 42,7 

 

Значительное повышение концентраций Hg в 2017-2108 годах может 

быть связано как с увеличением ее поступления, так и с изменением интенсив-

ности и количества осадков в зимний период, что требует дальнейшего изуче-

ния.  

Проведенное исследование позволило оценить современный уровень со-

держания ртути в снежном покрове, рассчитать потоки ее осаждения из атмо-

сферы за зимний период, а также оценить пространственную и межгодовую ва-

риабельность.  
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В работе рассматриваются основные пути поступления диоксида серы в 

атмосферу, его влияние на здоровье человека и качество продуктов. Представ-

лены результаты исследования винных напитков, полученные благодаря пра-

вильно подобранной методике, и выявлены показатели, которые демонстриру-

ют качества продукта.  

 

Ключевые слова: диоксид серы, оксид серы(IV), поступление, влияние, 

консервант, методы анализа, массовая концентрация, свободный диоксид, свя-

занный диоксид, титрование. 

 

Особую тревогу вызывает загрязнение воздуха, одного из самых важней-

ших компонентов природной среды, без которого невозможна жизнь на Земле. 

Атмосферный воздух – источник дыхания человека, животных и растительно-

сти, сырьё для процессов горения и синтеза химических веществ. Атмосферный 

воздух применяется для охлаждения различных установок, а также является 

средой, куда выбрасываются отходы жизнедеятельности человека, животных и 

растений. Одним из загрязнителей воздуха является - диоксид серы. Это соеди-

нение выбрасывается в атмосферу многими предприятиями и мигрирует в ат-

мосфере и воде на довольно значительные расстояния. 

Диоксид серы - SO2, бесцветный газ с резким запахом, один из главных 

загрязнителей атмосферы. 



 
 

В атмосферу оксид серы (IV) поступает антропогенным и естественным 

путём. В первом случае диоксид серы образуется при сжигании ископаемого 

топлива на предприятиях топливно-энергетического комплекса и в двигателях 

внутреннего сгорания, а также на предприятиях нефтехимического комплекса. 

Во втором из-за анаэробных микроорганизмов, благодаря которым происходят 

различные процессы разрушения органических веществ, вулканической дея-

тельности, морской пены и лесных пожаров [1,2]. 

Если соединения серы находятся в воздухе на протяжении довольно про-

должительного времени, то под действием окислителей, которые находятся в 

воздухе, они превращаются в серную кислоту или сульфаты. 

Частично оксид серы(IV) в результате фотохимического окисления пре-

вращается в триоксид серы (серный ангидрид): 2SО2 + О2 → 2SО3. 

Образованный оксид серы (VI), взаимодействуя с атмосферной водой, 

быстро превращается в серную кислоту, поэтому, при обычных атмосферных 

условиях оксид серы (VI), не находится в воздухе в значительном количестве: 

SО3 + Н2О → Н2SО4. 

Основная часть выбрасываемого диоксида серы во влажном воздухе об-

разует кислотный полигидрат SО2·nН2О, который часто называют сернистой 

кислотой и изображают условной формулой Н2SО3: SО2 + Н2О → Н2SО3. Сер-

нистая кислота во влажном воздухе постепенно окисляется до серной: 2Н2SО3 + 

О2 → 2Н2SО4. Аэрозоли серной и сернистой кислот приводят к конденсации во-

дяного пара атмосферы и становятся причиной кислотных осадков (дожди, ту-

маны, снег). При сжигании топлива образуются твердые микрочастицы сульфа-

тов металлов (в основном при сжигании угля), легко растворимые в воде, кото-

рые осаждаются на почву и растения, делая кислотными росы. Аэрозоли серной 

и сернистой кислот составляют около 2/3 кислотных осадков, остальное прихо-

дится на долю аэрозолей азотной и азотистой кислот. Кислотные дожди оказы-

вают многоплановое влияние на окружающую среду. В первую очередь отри-

цательному воздействию подвергаются водные экосистемы, почва и раститель-

ность [3]. 



 
 

Для наблюдения за загрязнением атмосферы используются методики, ос-

нованные на использовании следующих физико-химических и физических ме-

тодов: фотоколориметрии, атомно-абсорбционной спектрофотометрии, рентге-

нофлуоресцентный, квазилинейчатых спектров люминесценции, потенциомет-

рии, газовой хроматографии (ГХ) [4]. 

Воздействие диоксида серы в концентрациях выше предельно допусти-

мых может приводить к существенному увеличению различных болезней дыха-

тельных путей, воздействовать на слизистые оболочки, вызывать воспаление 

носоглотки, бронхиты, кашель, хрипоту и боль в горле. Особенно высока чув-

ствительность к диоксиду серы наблюдается у людей с хроническими наруше-

ниями органов дыхания в частности, с астмой [5]. 

Оксид серы(IV) входит в состав продуктов питания и напитков в виде 

консерванта (Е 220), убивающего бактерии уже долгие годы. Но уровень суль-

фита в еде стал предметом законодательства, так как было обнаружено, что 

определенный уровень концентрации вызывает астматические приступы и ал-

лергические реакции у некоторых людей. 

Для обеспечения контроля качества выпускаемой продукции, требуется 

чувствительный и селективный метод для определения сульфита. Для этого ис-

пользуются различные аналитические методы, в том числе титриметрия, потен-

циометрия, амперометрия, вольтамперометрия, спектрофотометрия, хемилю-

минесценция, флуориметрия и оптические датчики [6]. 

Титриметрический метод является стандартным в определении диоксида 

серы и описан в нормах ГОСТа [8]. Метод основан на окислении сернистой 

кислоты йодом в серную кислоту в кислой среде в присутствии крахмала: SО2 + 

I2 + 2Н2О → Н2SO4 + 2НI. Основываясь на том, что диоксид серы присутствует 

в продукте в свободной и связанной формах H2SO3 и HSO3
⁻ соответственно, 

равновесие которых является функцией рН и температуры: HSO3⁻ + Н⁺⇄ H2SO3, 

связанную форму предварительно разрушают действием щелочи, а затем, под-

кисленная серной кислотой, она переводится в свободное состояние [7].  



 
 

Анализ белового вина и сока проводили по всем параметрам ГОСТа 

[8],полученные результаты приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Массовые концентрации диоксида серы, полученные при титрова-

нии образцов 

Образец Свободный диоксид, 

мг/см
3
 

Связывающий 

диоксид, мг/см
3
 

Норма по ГОС-

Ту,мг/см
3
 

сок «Добрый» 9,3±0,9 15,7±0,9 До 25 

сок «Сады придо-

нья» 

7,7±0,9 13±1 До 25 

вино «Карранк» 10±1 19±1 До 30 

вино «Белое.Купаж 

№1» 

11,3±0,9 29±1 До 30 

 

Сравнивая массовые концентрации связывающего диоксида с нормами по 

ГОСТу можно сделать вывод, что диоксид серы или Е 220 не превышает допу-

стимой нормы. Вино «Белое. Купаж № 1» (более бюджетный вариант) диоксид 

практически достигает границы допустимой нормы, чего нельзя сказать о соке 

«Добрый», соке «Сады придонья» и вине «Карранк». 

Оксид серы (IV), не может быть полностью заменён другими консерван-

тами, так как оксид серы (IV)выполняет функции не только консерванта, но и 

антиокислителя. 

Диоксид серы является одним из основных загрязняющим компонентом 

атмосферы, поступающим в нее как естественным путем, так и антропогенным.   

Но c другой стороны он выступает в виде, консерванта, который помогает со-

хранить свежими и внешне привлекательными многие продукты и напитки. 
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Основные источники загрязнения атмосферы – антропогенные выбросы 

при кустарной и мелкомасштабной добыче золота, сжигании угля, топлива, 

промышленные зоны, которые наполняют окружающую среду вредными веще-

ствами, включая ртуть. Проанализированы пробы снежного покрова. Оценен 

современный уровень загрязнения атмосферы ртутью г. Барнаула. Выявлено, 

что основными источниками загрязнения атмосферы Hg г. Барнаула являются 

ТЭЦ и печное отопление. Концентрации Hg в снежном покрове г. Барнаула со-

поставимы с концентрациями в снеге других урбанизированных территорий. 

 

Ключевые слова: ртуть, снежный покров, загрязнения атмосферы, сжи-

гание угля, ТЭЦ. 

 

Выбросы ртути в атмосферу от электростанций, работающих на угле, в 

качестве основного источника электроэнергии обусловлены ее летучестью при 

высоких температурах сжигания угля. Ртуть поступает в атмосферу в трех фор-

мах: элементарной, реактивной газообразной и в форме частиц [1, p. 1354-

1359]. Формы поступления ртути определяют время ее нахождения в атмосфе-

ре, дальность переноса и возможность осаждения на подстилающую поверх-



 
 

ность. Наряду с глобальным загрязнением [2, p. 253] (Hg0 может находиться в 

атмосфере > 1 года и транспортироваться на дальние расстояния) существен-

ный вклад в поступление ртути на территорию Алтайского края вносит  такой 

региональный источник, как сжигание угля. Оценку загрязнения атмосферы 

ртутью в холодное время года можно сделать на основе анализа ее содержания 

в снежном покрове, как интегральном накопителе загрязняющих веществ. 

С 2014 года по настоящее время сотрудники Химико-аналитического 

центра Института водных и экологических проблем СО РАН ежегодно отбира-

ют пробы снежного покрова на разных участках территории Алтайского края. В 

Алтайском крае отбор проб снежного покрова осуществляется на разных участ-

ках, в том числе и в черте города Барнаул. Это позволяет дать как простран-

ственную оценку современного уровня загрязнения атмосферы Алтая ртутью, 

так и оценить временную динамику. Снег отбирают в марте - в период макси-

мального снегозапаса.  

Все процедуры, а именно пробоотбор, пробоподготовка (таяние, филь-

трование) и анализ, проводились с соблюдением чистых условий. Ртуть в талых 

водах (как в фильтрованных, так и в нефильтрованных) определяли атомно-

флуоресцентным методом с использованием анализатора ртути «Mercur DUO 

Plus», позволяющем определять низкие (фоновые) концентрации ртути на 

уровне менее 1 нг/л [3, с.111-114] в соответствии с методом US EPA 1631 [4, p. 

1-36]. 

Пробоотбор проводился как в районах с промышленным производством, 

так и в местах, удалённых от антропогенных выбросов - фоновые районы 

(рис.1). Концентрации ртути в интегральных пробах снежного покрова г. Бар-

наула варьируют от 3,4 до 12,8 нг/л (рис.2), тогда как в фоновой точке (посёлок 

Гоньба, не испытывающей загрязняющего влияния г. Барнаула она составляет 

4,6 нг/л. При этом максимальные концентрации Hg обнаружены в снеге из сне-

гоотвалов г. Барнаула (до 4 мкг/л). 



 
 

 

Рис. 1. Карта отбора проб с прилегающими к ним ТЭЦ в черте г. Барнаула 

 

 

Рис. 2. Содержание ртути в снежном покрове в черте города Барнаул за 2017 

год (В1 - ул. Профинтерна/ пр.Ленина; В2 - ул.П.Сухова/ ул.Смирнова; В3 - ул. 

Попова/ ул.Гущина; В4 - ул.Георгиева/ ул.50 лет СССР; В5 - ул.Прудской/ 

ул.Пролетарская) 

 

Точки В1 и В4 расположены вблизи загруженных транспортных 

магистралей, точка В2 – в промышленной зоне, а точки В3 –  жилой массив и 

В5 – участок частного сектора с печным отоплением. Значительного 



 
 

поступления ртути от автотранспорта не наблюдается, тогда как наибольшее 

загрязнение фиксировалось в точках В2 (12,80 нг/л) и В5 (12,43 нг/л). Точка В2 

находится в промышленной зоне и при преимущественно юго-западном 

направлении ветра возможен перенос загрязнения от ТЭЦ 2 (точки В2 и В4), 

тогда как точка В5, расположенная в жилой зоне, выявляет существенный 

вклад печного отопления в загрязнение атмосферы.  

Сравнивая полученные нами концентрации Hg в снежном покрове 

г.Барнаула с концентрациями, сообщаемыми для снежного покрова других 

урбанизированных территорий, можно сделать вывод, что полученные данные 

вполне сопоставимы: 3,14 – 12,80  нг/л (г.Барнаул) и 0,43 – 12,49 нг/л (г. 

Познань, Польша) [5, p. 6]. При этом для фоновых территорий Алтайского края 

концентрации Hg в снежном покрове находятся на уровне менее 5 нг/л, что 

соответствует уровню, сообщаемому для других незагрязненных регионов мира 

[6, c. 11597-11606]. 
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Работа посвящена изучению зависимости накопления флавоноидов в сы-

рье растений-регенерантов ириса сибирского в зависимости от способа биотех-

нологического выращивания растений в условиях аэропоники и микроклональ-

ного размножения в средах с MS c различным содержанием 6-

бензинаминопурина. Разработана колориметрическая методика анализа расти-

тельного сырья на содержание флавонолов в пересчёте на кверцетин, проведена 

валидация по критериям линейности, сходимости и правильности.  

 

Ключевые слова: колориметрия, растительное сырьё, Iris sibirica L., био-
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Флавоноиды широко распространены в природе, их содержат почти все 

высшие растения. Это самый обширный класс фенольных соединений вторич-

ных метаболитов. Флавоноиды находятся в разных частях растений, но чаще в 

надземных: цветках, листьях, плодах. Они образуют огромное число разнооб-



 
 

разных гликозидов [1]. Целью данной работы являлась разработка методики 

дифференциальной спектрофотометрии, позволяющей проводить оценку каче-

ства биотехнологического сырья Iris sibirica L. по содержанию флавоноидов. В 

качестве объектов исследования использовали растения-регенеранты, получен-

ные в Отделе биотехнологии Алтайского государственного университета. Для 

клонального микроразмножения питательные среды готовили по прописи MS, с 

содержанием сахара 30 г/л. На этапе введения в культуру добавляли 3мкМ НУК 

(α-нафтилуксусная кислота) в сочетании с 8мкМ БАП (6-бензиламинопурин). 

На этапе собственно микроразмножения питательные среды готовили с добав-

лением 2,5-10,0 мкМ БАП, 1 мкМ НУК и 0,1 мкМ ИМК (3-индолилуксусная 

кислота). Исследование проводили аналогично методикам, представленных для 

других растений [7]. Расчёт содержания производили, путем пересчета оптиче-

ской плотности отдельных аликвот экстракта на концентрацию согласно граду-

ировочного графика для раствора кверцетина по следующей формуле [7]: 

 =
𝐶кверцитина ∙ 1000

𝑚навески ∙ 𝑉а
 

где  - содержание по массе в сырье, %, Скверц - содержание флавоноидов 

в пересчёте на кверцетин, mнав - масса навески для анализа, Va - объём аликвоты 

экстракта. 

Градуировочный график для определения суммы флавоноидов фотомет-

рическим методом строили на основании зависимости оптической плотности от 

концентрации кверцетина в 50 мл раствора. Произвели аппроксимацию данных 

линейной функцией, которая имеет следующий вид: 

А = 94,5734  С-0,023 (R
2
 = 0,9992), 

где А – оптическая плотность, С – содержание флавоноидов. По этим 

данным строили градуировочный график (рисунок 1). 
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Рис. 1. Зависимость оптической плотности от  содержания кверцетина 

(Скверцетина = 1,65  10
-3

 моль/л) 

 

Определение прецизионности методики проводили на одном образце сы-

рья шести спиртовых экстракций лекарственного сырья (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты установления прецизионности на уровне повторяемости 

(сходимости) валидируемой методики 

№ mнавески, г , % 

(пересчёт 

на сухую 

массу 

̅, % d (откло-

нение от 

среднего) 

  
(квадр от-

клонения от 

сред) 

Метрологические ха-

рактеристики 

1 1,0001 

5,14    

Среднеквадратичная 

ошибка среднего  

Sx =0,05 

Стандартное откло-

нение  

X = 0,14 

  = 2,85% 

4,59 4,94 -0,17 0,029 

5,09    

2 

1,0007 

5,14    

4,67 4,79 -0,01 0,00010 

4,56    

3 

0,9999 

5,04    

4,75 4,85 -0,08 0,00064 

4,76    

4 0,9998 4,64    



 
 

4,51 4,64 0,14 0,0196 

4,76    

5 

1,0000 

4,44    

4,51 4,79 -0,02 0,00040 

5,43    

6 1,0006 4,64    

4,51 4,64 0,14 0,0196 

4,76    

Среднее: 4,78   

 

 

Рис. 2. Оптическая плотность экстрактов 

 

Была установлена область линейной зависимости оптической плотности 

от концентрации суммы флавоноидов. Определение линейности проводили на 6 

уровнях концентраций (рис. 2). Видно, что почти все экспериментальные точки 

лежат на линии тренда. Величина коэффициента корреляции составила 0,99. 

Правильность методики устанавливали путем измерения количественного со-

держания суммы флавоноидов в пересчете на кверцетин в растворах, получен-

ных путем добавления точно известной концентрации кверцетина к экстракту. 

Результаты определений представлены в табл.2. 



 
 

Таблица 2 

Определение правильности методики 

Введено, мг А, отн. ед. Найдено, 

мг 

R, % Sr 10
-2 

0,20 0,0345 0,190 95,0 4,97 

0,40 0,0447 0,394 98,5 1,46 

0,60 0,0553 0,606 101 1,04 

0,80 0,0647 0,794 99,3 0,71 

1,00 0,0760 1,020 99,0 2,8 

   �̅� =98,56% Среднее значение: 2,19 

 

Разработанная методика позволяет определить содержание суммы флаво-

ноидов в траве Iris sibirica в присутствии других соединений, проста в испол-

нении и не требует дорогостоящей аппаратуры 
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Исследовано содержание микроэлементов-биофилов (Cu и Zn) в интакт-

ных растениях и растениях-регенерантах рода Лапчатки (P. fragarioides L., 

P. chrysantha Trevir., P. fruticosa L.) и Althaea officinalis L. сорт Целитель мето-

дом инверсионной вольтамперометрии. Выявлено, что интактные растения со-

держат большее количество Cu, чем растения-регенеранты, а для Zn характерна 

вариабельность.Методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно 

связанной плазмой определен элементный состав растений-регенерантов Iris 

spuria сорт Art And Soul, выращенных на питательных средах с разным содер-

жанием и сочетанием фитогормонов. Установлены зависимости содержания 

макроэлементов (Ca, Mg, Na) и микроэлементов (Zn, Mn, Fe, Sr, Mo, Cr, Ag, Ti) 

от гормонального состава питательной среды.  

 

Ключевые слова: содержание микро- и макроэлементов, интактные рас-

тения, растения-регенеранты, P. fragarioides L., P. chrysantha Trevir., P. fruticosa 

L., Althaea officinalis L. сорт Целитель и Iris spuria L. сорт Art And Soul. 

 

Растения служат лучшими источниками макро- и микроэлементов и ока-

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.


 
 

зывают несомненный терапевтический эффект в лечении человека и животных, 

так как минеральные вещества находятся в них в наиболее доступной и усвояе-

мой форме и в наборе, свойственном живой природе в целом [1, с. 93]. 

Для современной фармации актуальной задачей является получение культур 

лекарственных растений с высоким содержанием биологически активных ве-

ществ, что может быть достигнуто инновационными биотехнологическими мето-

дами, одним из которых является изменение условий выращивания [2, с. 84]. 

Метод культуры тканей и клеток лекарственных растений in vitro имеет 

ряд преимуществ перед использованием интактных растений. Он позволяет по-

лучать сырьё независимо от климатических условий, поддерживать рост расте-

ний круглый год, что важно для видов, имеющих в цикле своего развития пери-

оды покоя. На основе изучения биосинтетических процессов можно получить 

наиболее богатые тканевые клоны биологически действующих веществ, а так-

же заменить интактные растения, природный ареал которых недостаточен для 

использования в практических целях [3, с. 809; 4, с. 145; 5, с. 488]. 

В отделе биотехнологии Алтайского государственного университета раз-

множают и выращивают лекарственные растения, принадлежащие разным ро-

дам и видам. В качестве объектов в исследованиях использовали лекарственные 

растения рода Лапчатки (P. fragarioides L., P. chrysantha Trevir., P. fruticosa L.), 

Althaea officinalis L. сорт Целитель и Iris spuria L. сорт Art And Soul. 

Содержание химических элементов в растениях-регенерантах и интакт-

ных растениях рода Лапчатки (Potentilla L.) и Althaea officinalis были получены 

методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторе TA-Lab (ООО 

«НПП «Томьаналит»).  

Исследование элементного состава растений-регенерантов Iris spuria L. 

сорт Art And Soul проводили методом атомно-эмиссионной спектрометрии с 

индуктивно связанной плазмой (ИСП-АЭС) на атомно-эмиссионном ИСП-

спектрометре Optima 7300 DV фирмы Perkin Elmer (США).  

Измерения массовых концентраций химических элементов выполняли 

после предварительной подготовки гомогенизированных проб лекарственного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.


 
 

растительного сырья путем «мокрой» минерализации навески 1,0 г (при нагре-

вании с азотной концентрированной кислотой с добавлением 30 %-ного раство-

ра перекиси водорода) и последующего полного озоления в камере озоления 

печи ПДП-Lab при температуре 450 ºС. Перед анализом полученный осадок 

растворяли в 1,0 мл концентрированной муравьиной кислоты (образцы Iris spu-

ria  в концентрированной азотной кислоте), доводили бидистилированной во-

дой до нужного объема. 

В результате сравнения полученных данных элементного состава расте-

ний-регенерантов и интактных растений, было выявлено, что качественный со-

став элементов идентичен, но количественное содержание существенно отлича-

ется. Наблюдается особенность в содержании микроэлементов-биофилов Cu и 

Zn. 
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Рис. 1. Содержание микроэлементов-биофилов Cu и Zn в растениях-

регенерантах в сравнении с интактными растениями: 

а) содержание Cu, мг/кг; б) содержание Zn, мг/кг 

 

Медь интактные растения содержат в 2 раза больше, чем регенеранты 

(рисунок 1 а)).  

Для цинка характерна вариабельность в пределах рода Potentilla L. расте-



 
 

ния-регенеранты P. fragarioides и P. chrysantha содержат цинк практически в 

2,5 раза больше в сравнении с интактными, а регенеранты P. fruticosа – в 1,7 раз 

меньше, чем интактные. Для растений-регенерантов Althaea officinalis наблюда-

ется та же закономерность, что и для P. fruticosа, они содержат в 1,5 раза мень-

ше цинка, чем интактные растения (рис. 1 б)).  

Растения Iris spuria сорт Art And Soul в культуре in vitro выращивали на 

питательных средах с разным содержанием и сочетанием фитогормонов, при-

готовленных по прописи Мурасиге-Скуга [6, с. 485], содержащие 30 г/л сахаро-

зы, 0,7% агар, мезоинозит, витамины: никотиновую кислоту, пиридоксин, тиа-

мина гидрохлорид. 

Среды готовили с добавлением 0,5–10,0 мкМ БАП (6-бензиламинопурин). 

В среды с ауксинами (А) вводили 1 мкМ НУК (α-нафтилуксусная кислота) и 

0,1 мкМ ИМК (3-индолилмасляная кислота). Всего 8 вариантов. Контролем 

служила питательная среда, содержащая 1,0 мкМ БАП. 

В биомассе растений-регенерантов I. spuria определили 22 химических 

элемента. Из полученных данных построили линейную зависимость накопле-

ния для контрольной среды с содержанием 1,0 мкМ БАП: 

K>P>Ca>Mg>Na>Zn>Mn>Fe>B>Al>Cu>Pb>Sr>V>Cr>Ag>Mo>Ti>Ni>Co

>Se>Cd 

Для всех элементов прослеживалась чёткая зависимость содержания от 

гормонального состава питательной среды. С увеличением количества цитоки-

нина БАП содержание элементов увеличивается, но зависимость не является 

линейной. 

У макроэлементов Ca, Mg и Na (рисунок 2 а)) наблюдается высокая зави-

симость накопления элементов от содержания гормонов в питательной среде 

при концентрации 2,5 мкМ БАП с ауксинами, снижается при концентрации 5,0 

мкМ БАП и далее варьируется. 

У микроэлементов Zn, Mn, Fe, Sr, Mo (рисунок 2 б), в)) также прослежи-

вается возрастание до максимального пика на концентрации 2,5 мкМ БАП с 

ауксинами, далее плавно снижается на 5,0 мкМ БАП. Следующий более низкий 



 
 

пик для Zn, Mn, Fe, Mo наблюдается на 7,5 мкМ БАП, а для Sr – при 7,5 мкМ 

БАП с ауксинами. 

Гормональный состав питательной среды, БАП, мкМ
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Гормональный состав питательной среды БАП, мкМ

1 2,5 2,5+А 5 5,0+А 7,5 7,5+А 10 10,0+А

С
, 

м
г/

кг

100

150

200

250

300

350

цинк

марганец

железо

 

а) б) 

Гормональный состав питательной среды, ПАБ, мкМ

1 2,5 2,5+А 5 5,0+А 7,5 7,5+А 10 10,0+А

С
, 

м
г/

кг

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

стронций

молибден

 

Гормональный состав питательной среды, БАП, мкМ

1 2,5 2,5+А 5 5,0+А 7,5 7,5+А 10 10,0+А

С
, 

м
к/

кг

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

хром

серебро

титан

 

в) г) 

Рис. 2. Зависимость накопления химических элементов у растений-

регенерантов Iris spuria сорт Art And Soul от гормонального состава пита-

тельных сред: а) макроэлементов, б–г) микроэлементов 

 

Для Cr, Ag и Ti (рис.2 г)) наблюдается противоположная зависимость, их 

накопительная способность возрастает при концентрации 7,5 мкМ БАП с аук-

синами. 



 
 

В последние годы большое внимание уделяется доброкачественности и 

экологической чистоте заготавливаемого лекарственного сырья. Именно мето-

ды биотехнологии позволяют получать лекарственное растительное сырьё вы-

сокого качества, и не зависимо от сезона. 

В ходе проведенных исследований были определены концентрации мик-

роэлементов-биофилов Cu и Zn в растениях-регенерантах и интактных растени-

ях рода Лапчатки (Potentilla L.) и Althaea officinalis. Наиболее высокое содер-

жание Cu характерно для интактных растений. Для Zn характерна вариабель-

ность. 

В ходе исследования отмечена высокая зависимость накопления элемен-

тов у растений-регенерантов Iris spuria от содержания гормонов в питательной 

среде. Большинство макро- и микроэлементов (Ca, Mg, Na, Zn, Mn, Fe, Sr, Mo) 

максимально накапливаются на питательных средах при концентрации 2,5 мкМ 

БАП с ауксинами, а минимально – 7,5 мкМ БАП. Микроэлементы Cr, Ag и Ti 

имеют обратную зависимость, их накопительная способность возрастает при 

концентрации 7,5 мкМ БАП с ауксинами. 

Выявленные зависимости делают возможным регуляцию и направленное 

накопление необходимых для исследователя элементов в тканях растений. 
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The determination of the titratable acidity and the mass concentration of the ti-

trable acids of malic juice are carried out. The acidity of the samples analyzed, was 

determined by potentiometric titration using sodium hydroxide solution as the titrant 

due to the presence of organic acids and acid salts. 
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В работе проведено определение титруемой кислотности и массовой кон-

центрации титруемых кислот яблочного соков. Кислотность анализируемых 

образцов, обусловленную присутствием органических кислот и кислых солей, 

определяли методом потенциометрического титрования с применением в каче-

стве титранта раствора гидроксида натрия. 

 

Ключевые слова: фруктовые соки, титруемая кислотность, потенцио-

метрическое титрование, массовая концентрация 

 

The purpose of this work is to determine the titrated acidity of apple juice pro-

duces by various manufacturers and compare the obtained results with the normalized 

ones. 

Fruits are essential for humans as a source of minerals and vitamins in combi-

nation with other types of nutrients. However, the main benefit of fruits in nutrition is 

to regulate all the processes of digestion due to pectin, fructose and plant fiber. The 

problem we have - is how to keep them fresh for a long time without disturbing the 

balance of nutrients and the appearance of the product. And this is not always possi-

ble to achieve. In this case, fruit juices come to the aid, which are able to preserve the 

nutritional value of these products. Unfortunately, today juices that are sold in our 

stores can hardly be called natural. All of them undergo serious industrial processing 

and lose a number of useful qualities. 

The predominant acids in fruit juices are malic, citric and tartaric. 

Juices are obtained from fruits by mechanical action and preservation by phys-

ical means (except by treatment with ionizing radiation). Currently, the following 

types of juices are produced: fruit; blended; concentrated; for baby and dietary food; 

fruit nectars [1]. 

The technology of juice production includes several stages: 1) inspection of 

raw materials (removal of non-standard fruits or berries); 2) washing (washed from 

sand or earth); 3) secondary inspection and washing; 4) crushing (destruction of at 



 
 

least 75% of the pulp cells); 5) obtaining juice (pressing); 6) filtering (separating it 

from coarse impurities); 7) clarification (clarification by heating; clarification by 

pasting) [2]. 

The main qualitative indicators of juices are the density (mass to volume ratio), 

the content of soluble solids (PCB), expressed in degrees Brix, as well as the «Ratio» 

[3]. 

When controlling the production of food concentrates, acidity is one of the 

main indicators characterizing the good quality of raw materials and finished prod-

ucts [3]. 

In practice, for the control input of the raw materials, the total acidity to be ti-

trated is determined (the concentration of hydrogen ions is pH), using the method of 

potentiometric titration[4]. An electrochemical cell from an indicator electrode (in 

our case, a glass ion selective electrode) in the analyzed solution and a silver chloride 

reference electrode was used for work. 

The method for determining the titratable acidity and the mass concentration of 

acids is based on potentiometric titration with standard titrated sodium hydroxide so-

lution with an initial concentration of 0.1 M to a pH value of 8.1. [5] 

According to the method GOST, before work, the indicator ion-selective glass 

electrode is calibrated using two standard buffer solutions with pH 4.01 and 9.18, 

which were prepared according to the instructions for the pH-meter and checked for 

correct readings at 20 °C. 

25 cm
3
 samples of the juice diluted in such a way that at least 8 cm3 of titrant 

was spent on the subsequent titration were added to the glass. Titration was carried 

out with constant stirring at a temperature of 20 ° C with sodium hydroxide solution 

to a pH value of 8.1. To obtain reliable results, three parallel titrations were per-

formed. 

Titratable acidity (0.3-1.4), mol / dm3, was calculated by the formula 

 



 
 

where V1 is the volume of sodium hydroxide solution, followed by titration, 

cm3; 

C is the exact concentration of sodium hydroxide solution, mol/dm
3
; 

V0 is the sample volume taken for titration (as a rule, 25 cm
3
), cm

3 

Mass concentration of titratable acids (2-10), g /dm
3
 was calculated by the 

formula [3] 

 

V1 is the volume of sodium hydroxide solution, followed by titration, cm
3
; 

V0 is the sample volume taken for titration, cm
3
; 

C is the exact concentration of sodium hydroxide solution, mol/dm
3
; 

M is the molar mass of malic acid. 

Juice acidity control was carried out for samples of three manufacturers: «Пла-

ти меньше, живи лучше», «Сады придонья», «Добрый». The results of the titra-

tion calculated the main identified indicators of the quality of the juice shown in Ta-

ble 1. 

Table 1 

Results of determination of titratable acidity and mass concentration of ti-

tratable acids (n = 3, P = 0.95) 

Sample The titration 

volume, cm
3
  

Titratable acidity, 

mol/dm
3 

Mass concentration of 

titratable acids, g/dm
3 

«Плати меньше, живи луч-

ше» 

8,05 0,32 2,18 

«Сады придонья» 16,45 0,67 4,50 

«Добрый» 12,05 0,51 3,27 

 

Analysis of the results shows that the juice of a low price category is on the 

borders of product quality indicators. This may be due to the quality of the raw mate-

rials used and the concentration of the acid used. The quality indicators of juices of 

medium and high price categories are approximately equal and occupy average posi-

tions of the limits of permissible concentrations of hydrogen ions in the samples, 

which may indicate a good quality of the raw materials. 



 
 

According to the results of titration and comparing them with the GOST data, it 

can be concluded that all juice samples correspond to the values of permissible con-

centrations of hydrogen ions in apple juice. 
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В статье рассматриваются результаты проведения специальной оценки 

условий труда (СОУТ) на предприятии ООО «Горняцкий водоканал». По ре-

зультатам проведения СОУТ в организации ООО «Горняцкий водоканал» про-

водится анализ условий труда.  

 

Ключевые слова: специальная оценка условий труда, условия труда, 

травматизм, средства и методы защиты. 

 

Охрана труда в современном мире играет важную роль в связи с интен-

сивным развитием производственной сферы и появлением новых видов дея-

тельности. Улучшение условий труда и организация рабочего места работника 

способствует снижению уровня заболеваемости и травматизма, все эти меро-

приятия приведут к снижению издержек предприятия на компенсацию для ра-

ботников и изменению экономических показателей деятельности предприятия. 

В связи с этим создание благоприятных условий труда приобретает огромную 

актуальность [1]. 

Анализ производственных аварий, травм, несчастных случаев, професси-

ональных заболеваний показывает, что основной причиной их является несо-

блюдение требований безопасности, незнание человеком техногенных опасно-

стей и методов защиты от них. Причем человеческий фактор во многих случаях 

является главенствующей причиной возникновения опасностей. Поэтому изу-



 
 

чение опасностей трудовой деятельности, причин их возникновения, методов и 

средств защиты должно являться одним из основных элементов профессио-

нальной подготовки специалистов различного уровня [2]. 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Горняцкий водоканал», 

создано в соответствии с действующим законодательством РФ в целях получе-

ния прибыли от его предпринимательской деятельности, является юридическим 

лицом и действует на основании Устава общества. 

ООО «Горняцкий водоканал» оказывает услуги водоснабжения и водоот-

ведения на территории города Горняка, с. Георгиевка, пос. Кировский, с. Нико-

лаевка, с. Успенка  Локтевского  района Алтайского края [3]. 

 В структуре предприятия – восемь подразделений: административно 

управленческий персонал, водоснабжение, водоотведение, электрослужба, га-

раж, водопровод, насосная 3-го подъёма, водоотведение (канализирование). 

Таблица 1 

Сводная таблица результатов проведения СОУТ 

Наименование Количество рабочих мест Количество рабочих мест и численность 

занятых на них работников по клас-

сам(подклассам) условий труда. 

всего На которых 

проведена 

спец. оценка 

условий труда 

Класс 2 допу-

стимый 

Класс 3 

3.1 вредный 

1 степени 

3.2 вредный 

2 степени 

Рабочих мест (ед) 66 66 

 

26 34 6 

Работников, заня-

тых на рабочих 

местах (чел.) 

95 95 35 54 6 

 

Специальная оценка условий труда проводилась на 66 рабочих местах. 

Распределение по классам (подклассам) условий труда на предприятии ООО 

«Горняцкий водоканал» согласно ГОСТу [4] представлено в таблице  и на ри-

сунке. 



 
 

 

Рис. 1. Распределение по классам (подклассам) условий труда на пред-

приятии ООО «Горняцкий водоканал» 

 

Анализ показал, что на предприятии ООО «Горняцкий водоканал» необ-

ходимо пересмотреть эффективность существующих мероприятий по сниже-

нию негативного воздействия вредных факторов рабочей среды на организм 

работника, а также уделить внимание изучению опасностей трудовой деятель-

ности, причин их возникновения, методов и средств защиты.  
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Проведено микроскопическое изучение травы иссопа лекарственного 

(лат. Hyssopus officinalis L.), полученной в культуре in vitro. Выявлены внешние 

и анатомо-диагностические признаки, установлена их метрологическая харак-

теристика. Основными микроскопическими признаками, имеющими диагно-

стическое значение, являются тип устьичного аппарата, строение эфиромас-

личных железок, волосков листьев и стебля. 

 

Ключевые слова: Hyssopus officinalis L., культура ткани, эфирномаслич-

ные растения, анатомо-диагностические признаки. 

 

В настоящее время все больше возрастает интерес к эфирномасличном 

растениям, в связи с их лекарственными свойствами. Большой интерес пред-

ставляют растения семейства Яснотковые (Lamiaceae). Иссоп лекарственный 

(Hyssopus officinalis L.) относится к группе пряновкусовых растений. Ещё с 

древних времен многие народы траву иссопа почитают как священную и возде-

лывают как лекарственное, эфирномасличное и пряное растение [1]. Масло ис-

сопа находит большое применение в дерматологии, косметологии, медицине, 

ликёроводочном и парфюмерном производстве, как пряность употребляются в 

кулинарии. Трава иссопа включена в качестве официального сырья в фармако-

пею Франции, Португалии, Румынии, Швеции и Германии [2].  



 
 

Такие биотехнологические подходы, как гидропонные технологии, имеют 

потенциал для крупномасштабного выращивания лекарственных растений и 

производства вторичных метаболитов [3-5]. Последние исследования показали, 

что иссоп может стать перспективной культурой для выращивания на гидропо-

нике, что будет способствовать расширению ассортимента ценных по пита-

тельным свойствам зеленных и пряно-вкусовых культур [6]. 

Целью настоящего исследования являлось выявление внешних и анатома-

диагностических признаков традиционного и полученного методами биотехно-

логии сырья иссопа лекарственного  

Растительный материал. Растения-регенеранты получали Hyssopus 

officinalis в Отделе биотехнологии Южно-Сибирского ботанического сада 

(ЮСБС), Алтайского государственного университета. Для клонального микро-

размножения питательные среды готовили по прописи Мурасиге-Скуга (MS), 

содержащие 30 г/л сахарозы, мезоинозит, витамины: никотиновую кислоту, пи-

ридоксин, тиамина гидрохлорид. Среды разливали в пластиковые контейнеры 

(по 30 мл в каждый) или в культуральные флаконы (по 10 мл в каждый). Авто-

клавировали приготовленные питательные среды в течение 20 мин. при 1200С. 

Экспланты культивировали в условиях фотопериода 16/8 часов свет/темнота 

при 24 – 260 С. В качестве эксплантов использовали семена и побеги интактных 

растений, выращенных из семян. В среды вносили следующие фитогормоны:6-

бензиламинопурин (БАП), 3-индолилуксусную кислоту (ИУК) и гиббиреловую 

кислоту (ГК).  Интактные растения культивировали в почвенных условиях на 

установке стеллажного типа.  

Приготовление микропрепаратов в соответствии с ОФС.1.5.3.0003.15 

«Техника микроскопического и микрохимического исследования лекарственно-

го растительного сырья и лекарственных растительных препаратов». Для ана-

лиза брали цельные листья или кусочки пластинки листа с краем и жилкой, ку-

сочки стебля, помещали в 5 % раствор натрия гидроксида на предметное стек-

ло, накрывали покровным стеклом и осторожно нагревали над пламенем горел-

ки до полного просветления. После охлаждения микропрепарата с левой сторо-



 
 

ны покровного стекла помещали небольшой кусочек фильтровальной бумаги, а 

с вводили пипеткой 33 % раствор глицерина до получения препарата с бесцвет-

ной включающей жидкостью. Полученный микропрепарат изучаюли под мик-

роскопом [7]. 

Цельное сырьё иссопа лекарственного, выращенное в полевых условиях, 

представляет собой смесь облиственных стеблей, отдельных стеблей, цельных 

или измельчённых листьев. Характерно слабое опушение всех частей растения. 

Листья супротивные, ланцетовидные, длиной 2,0-2,5 см, ширина 0,6-1,0 см, ко-

роткочерешковые, цельнокрайные со слегка завернутыми краями, жесткие [1]. 

Лист иссопа лекарственного дорзовентрального строения, клетки верхне-

го эпидермиса листа (адаксиальная сторона) извилистостенные, устьица отсут-

ствуют или очень редко расположены, имеются простые одноклеточные кол-

пачковидные волоски. Клетки нижнего эпидермиса листа (абаксиальная сторо-

на) сильно извилистостенные, с многочисленными устьицами, эфиромаслич-

ными 8-клеточными железками и волосками: головчатыми - с одноклеточной 

ножкой и одноклеточной шаровидной головкой и простыми одноклеточными 

колпачковидными с бородавчатой поверхностью. Стебель непучкового типа 

строения, лубяные волокна не образуют компактных пучков; по граням стебля 

одноклеточные и двух-, трехклеточные однорядные волоски[1].  

Для сырья иссопа лекарственного, полученного в культуре ткани, харак-

терны следующие внешние признаки: стебель простой, четырехгранный, дли-

ною 9 см и диаметром у основания 3мм, свето-зеленого цвета. Листья также как 

и у интактных растений, простые, цельные со слегка завернутыми краями, тем-

но зеленые, супротивные. Для всего растения присуще легкое опушение, по 

краям листа и жилок встречаются сосочковидные волоски.    

 



 
 

 

Рис. 1. Микродиагностические признаки листа и стебля Hyssopus 

officinalis L., полученного в культуре ткани (увел ×1000) 

 

Лист иссопа лекарственного, полученного биотехнологическим методом 

дорзовентрального типа. На рисунке представлены результаты приведенного 

микроскопического исследования. С абаксиальной стороны клетки с извили-



 
 

стыми стенками, плотно прилегающими друг к другу, без межклетников. В 

изобилии на нижнем эпидермисе и стебле находятся открытые устьица (7 на 

один квадратный миллиметр), окруженные эпидермальными клетками оваль-

ной формы. Ширина устьичной щели на стебле 37 мкм, длина - 88 мкм, диаметр 

устьица 168 мкм, на нижней эпидерме длина устьичной щели 58 мкм, а ширина 

33 мкм. Округлые 8-клеточные эфирномасличные железки крупных размеров 

обнаружены на верхнем (315,6 мкм), нижнем (259 мкм) эпидермисе и стебле. 

Вдоль главной жилки, по краю листа, на нижнем и верхнем эпидермисе присут-

ствуют одноклеточные колпачковидные волоски, слегка бородавчатые и загну-

тые к вершине, длиною от 82 мкм до 193 мкм, также наблюдалось наличие 

двухклеточных волосков. Головчатые волоски с короткой одноклеточной нож-

кой и одноклеточной шаровидной головкой располагались на абаксиальной 

стороне (94 мкм в диаметре) и стебле (99 мкм в диаметре). Эпидермальные 

клетки стебля вытянутые. На рисунке клетки мезофилла овальной формы (83 

мкм). 

При исследовании макро- и микродиагностических признаков установле-

на их аналогичность у интактных растений [1] и растений-регенерантов.   
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КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЭФИРНОГО МАСЛА АНИСА 

ЗВЁЗДЧАТОГО (ILLICIUM VERUM) МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ 

ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 
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В работе изучен состав эфирного масла аниса. Анализ выполнен методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ-МС). В результате 

проведенных исследований выявлено, что основные активные компоненты в 

исследуемых образцах эфирного масла аниса – это анетол, метилхавикол, аль-

фа-фелландрен, лимонен, дипентен, альфа-пинен, камфен, бета-фарнезен, гам-

ма-бисаболен, гамма-гимахален. 

 

Ключевые слова: антибактериальная активность, эфирные масла, высо-

коэффективная жидкостная хроматография, анис. 

 

Многочисленными исследованиями в 70-80-х годах XX века была доказа-

на высокая антимикробная активность ряда эфирных масел по отношению к 

стафилококкам, стрептококкам, патогенным грибам, кишечной и синегнойной 

палочкам [1, с. 102-103.]. Также было обнаружено несколько видов биологиче-

ской активности, в том числе инсектицидная [2, с. 1038-1039].  Известно много 

химических веществ, содержащихся в эфирных маслах и имеющих противобак-

териальную активность: анетол [3, с. 119], лимонен [4, с. 395], α-пинен [5, с. 65] 

и камфен [6, с. 111–116.]. Перечисленные вещества содержатся в масле аниса 

звёздчатого (Illicium verum). Родина аниса - Ближний Восток, растение, его 



 
 

эфирное масло и выделенные из него вещества широко используют в китайской 

медицине и лекарственных препаратах. 

Целью данной работы было обнаружение в эфирном масле аниса звёздча-

того веществ с выраженным антибактериальным действием. 

Работа проводилась на базе НИИ биологической медицины (Алтайский 

государственный университет). 

Анализ химического состава масла аниса звёздчатого проведен методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Высокоэффективная жидкостная хроматография с масс-

спектрометрическим детектированием является одним из наиболее перспектив-

ных методов для идентификации и количественного определения лекарствен-

ных веществ в различных биологических объектах. Метод ВЭЖХ-МС является 

эффективным методом анализа состава эфиромасличных растений [7, с. 91-92]. 

Метод отличается высокой специфичностью, точностью и возможностью опре-

деления веществ в минимальных концентрациях, что позволяет использовать 

его для количественного определения лекарственных веществ. Известно, что 

химическом составе эфирных масел насчитывается от нескольких десятков до 

нескольких сотен компонентов, среди которых выделяются макрокомпоненты и 

микрокомпоненты. В состав эфирных масел входят в основном группы терпе-

нов и терпеноидов.  

Результаты хроматографического анализа масла аниса представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты хроматографического анализа масла аниса звездчатого 

№ 
Брутто фор-

мула 
Name Название 

1 C10H16 a-Pinene Альфа-пинен 

2 C10H16 a-Thujene Альфа-туен 

3 C10H16 Sabinene Сабинен 

4 C10H16 b-Pinene Бета-пинен 

5 C10H16 Myrcene Мирцен 

6 C10H16 a-Phellandrene Альфа-фелландрен 



 
 

7 C10H16 3-Carene 3-карен 

8 C10H16 a-Terpinene Альфа-терпинен 

9 C10H16 g-Terpinene Гамма-терпинен 

10 C10H16 Limonene Лимонен 

11 C10H16 Terpinolene Терпинолен 

12 C16H26O6 (+)-trans-Carveol glucoside Транс-карвеол-глюкозид 

13 C8H8O2 Anisaldehyde Анисальдегид 

 

В основном были обнаружены активные вещества – терпеноиды. Основ-

ные активные компоненты эфирного масла аниса – это анетол, метилхавикол, 

альфа-фелландрен, лимонен, дипентен, альфа-пинен, камфен, бета-фарнезен, 

гамма-бисаболен, гамма-гимахален. Антиоксидантная активность масла звезд-

чатого аниса обусловлена высоким процентом трансанетола (более 80 %). 

Транс-анетол, основное соединение звездчатого аниса, широко используется в 

качестве субстрата для синтеза различных фармацевтических веществ. Выра-

женная антимикробная активность была обнаружена в эфирных маслах звезд-

чатого аниса. В результате ранее проведенных исследований было выявлено, 

что эфирное масло звездчатого аниса подавляет рост бактерий кишечная па-

лочка E. coli, причем обладает выраженной антимикробной активностью. 

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы. 

1) Масло аниса обладает антибактериальным действием, которое обу-

словлено наличием таких веществ как: трансанетол, пинен, камфен, метилхави-

кол, альфа-фелландрен, лимонен, дипентен, альфа-пинен, бета-фарнезен, гам-

ма-бисаболен, гамма-гимахален. 

2) Вещества, содержащиеся в эфирном масле аниса можно модифици-

ровать и получить новое вещество, которое может быть использовано против 

различных штаммов, например, золотистого стафилококка. 
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В работе изучен жирнокислотный состав образцов растительного и сли-

вочного масел и спреда. Анализ выполнен методом газожидкостной хромато-

графии по ГОСТ 30418-96 в растительном масле, в сливочном масле и расти-

тельно-сливочном спреде по ГОСТ 32915-2014. В результате проведенных ис-

следований выявлено, что в исследованных образцах массовая доля всех жир-

ных кислот находится в пределах нормы. 

 

Ключевые слова: жирные кислоты, газожидкостная хроматография, 

масло, растительное, сливочное. 

 

Анализ природных объектов и пищевых продуктов является постоянной 

актуальной задачей современности [1, с. 191]. 

Жирные кислоты относятся к эссенциальным факторам питания и явля-

ются одними из важных компонентов в ежедневном рационе человека. Одними 

из продуктов, восполняющих жирнокислотный состав являются растительные и 

сливочные масла [2, с. 1-2]. Жирные кислоты – алифатические одноосновные 

карбоновые кислоты с открытой цепью, содержащиеся в этирифицированной 

форме в жирах, маслах и восках растительного происхождения [3, с. 12].  

Жирнокислотный состав в растительном масле определяли по ГОСТ 

30418-96, в сливочном масле и растительно-сливочном спреде по ГОСТ 32915-

2014 методом газожидкостной хроматографии. Данные методики основаны на 



 
 

превращении триглицеридов (жиров) жирных кислот в метиловые (этиловые) 

эфиры жирных кислот (рисунок 1) и газохроматографическом анализе послед-

них [4, с. 3; 5, с. 4]. 

 

Рис. 1. Уравнение реакции получения метиловых эфиров жирных кислот 

 

Газожидкостная хроматография - метод разделения смеси веществ, осно-

ванный на распределении компонентов между двумя несмешивающимися фа-

зами, где подвижная фаза находится в состоянии газа или пара - инертный газ 

(газ-носитель), неподвижной фазой является высокомолекулярная жидкость, 

закрепленная на пористый носитель или стенки длинной капиллярной трубки 

[4, с. 5; 5, с. 7]. Результаты анализа приведены на рисунках 2 и 3. 

 

Рис. 2. Хроматографический анализ растительного масла ООО «Благо-

Барнаул» 



 
 

 

Рис. 3. Хроматографический анализ сливочного масла ООО «Белый за-

мок» 

 

Массовые доли жирных кислот, полученных при хроматографическом 

анализе, определялись методом внутренней нормализации [4, с. 6; 5, с. 9]. 

Площадь пика компонента Si, мм
2
, вычисляют по формуле (1) 

𝑆𝑖 = ℎ𝑖 × ai , (1) 

hi- высота пика, мм 

ai- ширина, измеренная на половине высоты, мм 

Сумму площадей всех пиков на хроматограмме принимают за 100%. 

Массовую долю каждой кислоты масла вычисляют по формуле (2) 

𝑋𝑖 =
Si 
∑ Sii

 

Si - площадь пика метилового эфира, мм
2
, 

∑Si- сумма площадей всех пиков на хроматограмме, мм
2
. 

Подсолнечное масло нормируется по ГОСТ 1129-2013 [6, с. 1-17], сли-

вочное масло и растительно-сливочный спред по ГОСТ 52253-2004 [7, с. 1-22], 

данные нормировки приведены в таблице 2. 

 



 
 

Таблица 2 

Данные нормирования жирных кислот сливочного и подсолнечного 

масла 

Вид масла 

Сливочное Подсолнечное 

Условное 

обозначе-

ние жир-

ной кисло-

ты 

Массо-

вая доля 

жирной 

кислоты, 

% от 

общей 

суммы 

кислот 

Массовая доля 

жирной кислоты, % 

от общей суммы 

кислот, получ. при 

хроматографиче-

ском анализе 

Условное 

обозначе-

ние жир-

ной кисло-

ты 

Массо-

вая доля 

жирной 

кислоты, 

% от 

общей 

суммы 

кислот 

Массовая доля 

жирной кислоты, % 

от общей суммы 

кислот, получ. при 

хроматографиче-

ском анализе 

С4:0 2,0-4,2 2,46499 С14:0 До 0,2 0,06264 

С6:0 1,5-3,0 1,78461 С16:0 5,0-7,6 5,70709 

С8:0 1,0-2,0 1,15081 С16:1 До 0,3 0,08891 

С10:0 2,0-3,5 2,67320 С18:0 2,7-6,5 3,15179 

С10:1 0,2-0,4 0,26329 С18:1 14,0-39,4 29,15583 

С12:0 2,0-4,0 3,18397 С18:2 48,3-77,0 59,84963 

С14:0 8,0-13,0 10.39549 С18:3 До 0,3 0,40 

С14:1 0,6-1,5 0,89869 С20:0 До 0,5 0,24379 

С16:0 22,0-33,0 29,40741 С20:1 До 0,3 0,19729 

С16:1 1,5-2,0 1,32710 С22:0 0,3-1,5 0,66686 

С18:0 9,0-13,0 11,49665 С22:1 До 0,2 0,04360 

С18:1 22,0-32,0 26,77376 С24:0 До 0,5 0,23681 

С18:2 3,0-5,5 3,83711    

С18:3 До 1,5 0,70584    

С20:0 До 0,3 0,04991    

С22:0 До 0,1 0,01989    

 

Анализ хроматограммы растительного масла показал, что массовая доля 

всех жирных кислот находится в пределах нормы. В связи с чем, можно сделать 

вывод, что растительное масло является качественным. 



 
 

Анализ хроматограммы сливочного масла также свидетельствует о каче-

ственном сливочном масле. 

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1) Хроматографический анализ является эффективным методом для 

определения состава и качества масложировой продукции. 

2) Исследованные образцы растительного и сливочного масла имеют 

жирнокислотный состав, соответствующий требованиям ГОСТ. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЖНЕЙШИХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЫРЬЯ КУРИЛЬСКОГО 

ЧАЯ (PENTAPHYLLOIDES FRUTICOSA L.) 

 

К.С. Лепезин, студент кафедры органической химии Алтайского госу-

дарственного университета 

Научный руководитель – Л.И. Тихомирова, кандидат биологических 

наук, доцент кафедры органической химии Алтайского государственного уни-

верситета, старший научный сотрудник Южно-Сибирского ботанического сада 

 

Проведено микроскопическое изучение, травы курильский чай (Pentaph-

iloides fruticosa L.), полученной в культуре in vitro. Выявлены внешние и анато-

мо-диагностические признаки, установлена их метрологическая характеристи-

ка. Основными микроскопическими признаками, имеющими диагностическое 

значение, являются тип устьичного аппарата, строение эпидермальных клеток, 

волосков. 

 

Ключевые слова: анатомическое строение, внешние морфологические 

признаки, биологическое сырье, курильский чай (Pentaphiloides fruticosa L.) 

 

Pentaphylloides fruticosa (L.) - пятилистник кустарниковый, лапчатка ку-

старниковая или курильский чай представляет собой сильноветвистый кустар-

ник  от 10 до 150 см высотой, с ветвями, покрытыми красновато-коричневой 

или буровато-серой отслаивающейся корой, молодые ветки шелковисто-

волосистые. Были  проведены изучение химического состава надземных орга-

нов этого растения в период цветения. В результате качественного и количе-

ственного анализа определены флавоноиды, алкалоиды, сапонины, эфирные 

масла, аскорбиновая кислота, кумарины, антраценпроизводные, витамин К. В 

биомассе курильского чая  обнаружены биологически активные вещества: 

кверцетин, рутин, катехины, в-ситостерол, токоферол, нарингин, гиперозид, ди-



 
 

гидрокверцетин, кофейная кислота. В тибетской медицины как лекарственное 

растение известен давно. В простонародье чайный  настой заваривали и пили 

при инфекционных заболеваниях. В монгольской народной медицине настой 

листьев и цветков P. fruticosa применялся при кровавом поносе, как кровооста-

навливающее и улучшающее аппетит средство, при болезнях крови, а также в 

качестве гемостатического средства, при нервно-психических заболеваниях. В 

Бурятии отвар его ветвей и цветков использовали как легкое желчегонное и по-

тогонное средство, а в Забайкалье отвар применялся при диарее. Курильский 

чай культивируется  в Сибири, на Дальнем Востоке или в горах Кавказа. Для 

произрастания выбирает себе местности на берегу водоемов. Также хорошо 

подходят для него заливные луга, каменистые склоны или скалы. Пятилистник  

кустарниковый разрешен к применению в пищевой промышленности. Исполь-

зуется как чай, нативный и ферментированный, под названием "Сибирский 

чай". Разработаны способы получения заменителя традиционного чая из расти-

тельного сырья пятилистника кустарникового [1-3]. 

Такие биотехнологические подходы, как микроклональное размножение 

и гидропонные технологии, имеют потенциал для крупномасштабного выращи-

вания лекарственных растений и производства вторичных метаболитов [4-6].  

Но на сегодняшний день мы не встретили в научной литературе сведений о 

морфолого-анатомических диагностических признаках биотехнологического 

сырья Pentaphylloides fruticosa L.  

Целью данной работы являлось выявление важнейших особенностей  

биотехнологии сырья курильского чая (Pentaphylloides fruticosa L.) в сравнении 

с интактными растениями данного вида.   

Растительный материал. Растения-регенеранты получали 

Pentaphylloides fruticosa в Отделе биотехнологии Южно-Сибирского ботаниче-

ского сада (ЮСБС), Алтайского государственного университета. Для клональ-

ного микроразмножения питательные среды готовили по прописи MS, содер-

жащие 30 г/л сахарозы, мезоинозит, витамины: никотиновую кислоту, пиридок-

син, тиамина гидрохлорид. Среды разливали в пластиковые контейнеры (по 30 



 
 

мл в каждый) или в культуральные флаконы (по 10 мл в каждый). Автоклави-

ровали приготовленные питательные среды в течение 20 мин. при 120
0
С. Экс-

планты культивировали в условиях фотопериода 16/8 часов свет/темнота при 

24–26
0
 С. 

В качестве эксплантов использовали семена и побеги интактных расте-

ний, выращенных из семян. В среды вносили  следующие фитогормоны:  6-

бензиламинопурин (БАП), 3-индолилуксусную кислоту (ИУК) и гиббиреловую 

кислоту (ГК).   

Приготовление микропрепаратов в соответствии с ОФС.1.5.3.0003.15 

«Техника микроскопического и микрохимического исследования лекарственно-

го растительного сырья и лекарственных растительных препаратов». Для ана-

лиза брали цельные листья или кусочки пластинки листа с краем и жилкой, ку-

сочки стебля, помещали в 5 % раствор натрия гидроксида на предметное стек-

ло, накрывали покровным стеклом и осторожно нагревали над пламенем горел-

ки до полного просветления. После охлаждения микропрепарата с левой сторо-

ны покровного стекла помещали небольшой кусочек фильтровальной бумаги, а 

с вводили пипеткой 33 % раствор глицерина  до получения препарата с бес-

цветной включающей жидкостью. Полученный микропрепарат изучаюли под 

микроскопом [7]. 

Лист интактных растений в наибольшей степени связан с окружающей 

средой, поэтому его строение сильнее отражает изменения условий среды. 

Внешнее разнообразие листьев сопровождается таким же разнообразием их 

анатомического строения, которое связано как с таксономическим положением 

растений, так и с приспособлением их в процессе эволюции к различным ме-

стообитаниям. Размеры листовой пластинки P. fruticosa в период цветения от 2 

до 3 см длиной и от 3 до 3,5 см шириной. Ее толщина 10–16 мкм. Покровная 

ткань представлена эпидермой с утолщенными наружными стенками клеток. 

Эпидерма одно-двухслойная, из крупных клеток неправильной формы. Их раз-

меры на адаксиальной стороне от 2,25 до 1,2 мкм, на абаксиальной – от 1,0 до 

0,7 мкм. Эпидерма с обеих сторон имеет волоски, причем с адаксиальной сто-



 
 

роны листа их меньше.  Размеры столбчатого мезофилла от 4,2 до 6,5 мкм, губ-

чатого от 2,7 до 3,7 мкм. [3]. 

 

Рис. 1. Микродиагностические признаки листа Pentaphylloides fruticosa L. 

полученного в культуре ткани (увел ×1000) 

 

Результаты приведенного микроскопического исследовании травы 

Pentaphylloides fruticosa L., выращенной в культуре ткани представлены на ри-

сунке 1. Форма клеток эпидермиса листовой пластинки овальная, слабоизвили-



 
 

стая, утолщенность равномерная. Ширина эпидермальной клетки 86,8 мкм, 

длина 187,6 мкм. Устьица открытые диацитного типа, круглые. Размеры усть-

ичной щели в ширину 22,4 мкм, а в длину 38 мкм, диаметр 107,6 мкм. Кутикула 

ровная. Эпидерма с обеих сторон имеет волоски, причем с адаксиальной сторо-

ны листа их меньше. Волоски простые и одноклеточные шиповидной формы. 

Длина волоска 324,3 мкм.  Между верхним и нижним эпидермисом находится 

основная фотосинтезирующая ткань – мезофилл, которая дифференцирована на 

палисадную и губчатую. Клетки мезофилла имеют полигональную структуры 

овальной формы, их диаметр 68,6 мкм. Сосуды с лестничным утолщением. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ПО ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 

Е.А. Мерц, студентка кафедры техносферной безопасности и аналитиче-

ской безопасности Алтайского государственного университета. 
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Проблема качества детского питания затронута с давних пор и по сего-

дняшний день. Ученые пытаются бороться актуальной проблемой, разрабаты-

вают и улучшают свойства, которые будут полезны и не навредят здоровью ре-

бенка. Организация и качество детского питания оказывается первопричиной 

многих серьезных проблем детского здоровья. 

 

Ключевые слова: физико-химические показатели, оценка детского пита-

ния, качество детского питания, анализ детского питания, безопасность. 

 

Управление ассортиментом и оценка качества детского питания имеет 

огромное значение для жизни и деятельности многих людей. Ученые пытаются 

бороться с актуальной проблемой, разрабатывают и улучшают свойства, кото-

рые будут полезны и не навредят здоровью ребенка. Организация и качество 

питания оказывается первопричиной многих серьезных проблем детского здо-

ровья. Рациональное питание играет важнейшую роль в обеспечении гармо-

ничного роста и развития ребенка, формировании устойчивости к действию 

инфекций, экологически неблагоприятных факторов, а также других неблаго-

приятных воздействий. Полноценное питание ребенка не только обязательный 

элемент образовательного процесса, но и основа здоровья подрастающего по-

коления. Обеспечение детей качественными продуктами питания, является 



 
 

неотъемлемой частью приоритетного направления перерабатывающей отрасли 

питания [1]. 

Продукты детского питания на молочной основе предназначены для пи-

тания здоровых и больных детей различных возрастных групп. Ассортимент 

этих продуктов согласован с органами здравоохранения с учетом физиологиче-

ских потребностей детского организма в питательных веществах. Их применя-

ют для искусственного вскармливания детей первого года жизни в случае ча-

стичного или полного отсутствия материнского молока. 

По назначению продукты детского питания делятся на продукты для здо-

ровых, недоношенных детей с малым весом и больных, а по консистенции - на 

жидкие и пастообразные продукты, которые изготавливаются из цельного ко-

ровьего молока и используются в питании ребенка первого года жизни (в каче-

стве прикорма), а также детей от 1 года до 3 лет. К жидким и пастообразным 

молочным продуктам относят: молоко стерилизованное (витаминизированное и 

др.), кисломолочные продукты (Кефир детский), творог (Творог детский и др.); 

молоко сухое, сухие и жидкие молочные напитки, а также консервы на молоч-

но-фруктовой основе, различные йогурты [2, с. 4-6]. 

На российском рынке можно встретить такие известные бренды детского 

питания, выпускающие продукты на молочной основе: «Модест», «Агуша», 

«Тёма», «Простоквашино», «Растишка», «Малыш Истринский», «Малютка», 

«Беллакт», «Nutrilаk», «Frisolac», «Nestogen комфорт Plus». 

Важнейшими факторами, формирующими качество продуктов детского 

питания, являются собственно сырье, его химический состав и особенности 

технологии производства. 

К основным физико-химическим показателям детского питания, а именно 

на молочной основе, относятся такие как массовая доля жира, кислотность, 

плотность, отсутствие фосфатазы, отсутствия крахмала и муки, отсутствие пе-

рекиси водорода, отсутствие соды и мела, рН среда. Так же не мало важны эр-

гономические свойства. Рекомендуемые значения указанных показателей нор-

мируются дифференцированно по подгруппам и видам продуктов детского пи-



 
 

тания. Показатели пищевой ценности продуктов на молочной основе нормиру-

ются в соответствующих ГОСТах. 

При органолептической оценке качества молока питьевого определяют 

состояние упаковки, внешний вид, консистенцию, вкус, запах и цвет. Органо-

лептическую оценку молока начинают с осмотра упаковки. Отмечают пакеты, 

имеющие вмятины, открытые швы, складки на углах.  

При оценке внешнего вида молока обращают внимание на его однород-

ность и отсутствие осадка. В восстановленном молоке допускается наличие не-

значительного осадка.  

На поверхности пастеризованного молока не должно быть плотных жи-

ровых шариков. При взбалтывании молока скопившийся на поверхности жир 

должен легко распределяться в нем. В молоке повышенной жирности не долж-

но быть отстоя сливок.  

При определении консистенции молоко медленно переливают из бутыл-

ки. Наличие плавающих комков, отстоявшихся сливок свидетельствует о неод-

нородности консистенции молока.  

По отстою сливок можно судить о свежести молока. При нарушении тем-

пературы хранения консистенция молока может быть хлопьевидной, на дне та-

ры образуется белый рыхлый осадок белка, в дальнейшем в результате нараста-

ния кислотности образуется сгусток. 

Вкус и запах молока определяют при комнатной температуре, иногда его 

проверяют до 37-380С, так как при этом легче улавливаются слабые изменения 

вкуса и аромата.  

Запах молока определяют после взбалтывания и сразу же после вскрытия 

тары, втягивая воздух. Для определения вкуса берут около 10мл молока, опо-

ласкивают им ротовую полость до корня языка и отмечают наличие отклонений 

от нормального вкуса.  

Проглатывать исследуемое молоко не рекомендуется. Одновременно со 

вкусом определяют запах молока.  



 
 

Для определения цвета молоко наливают в прозрачный стакан и просмат-

ривают при рассеянном дневном свете, обращая внимание на наличие посто-

ронних оттенков [4, с. 4-8].  

Определение проведено по ГОСТ 3625-84 «Молоко и молочные продук-

ты. Методы определения плотности». Сущность метода: Плотность молока 

определяют ареометром - лактоденсиметром при температуре от 10 до 25°С с 

приведением показаний прибора к 20°С. На средней части прибора имеется 

шкала с ценой деления 0,001, обозначающая плотность, в верхней части - шкала 

термометра [3, с. 1-4].  

Определение проведено по ГОСТ 5867-90 «Молоко и молочные продук-

ты. Методы определения жира». Сущность метода: Жир выделяют в виде 

сплошного слоя, объем которого измеряют в специальном приборе - жиромере. 

Жир в молоке находится в виде жировых шариков, окруженных липопротеино-

вой оболочкой, которая препятствует их слиянию и обусловливает высокую 

стабильность жировой эмульсии в молоке. Поэтому для выделения жира белко-

вую оболочку разрушают воздействием серной концентрированной кислоты, 

которая переводит казеинкальциевый комплекс молока в двойное растворимое 

соединение казеина с серной кислотой:  

NH2R(COO)6Ca3 + 3H2SO4 →NH2-R-(COOH)6 + 3CaSO4 

Для более быстрого выделения жира кроме кислоты вводят изоамиловый 

спирт, который уменьшает поверхностное натяжение жировых шариков и спо-

собствует их слиянию [5, с. 1-6].  

Определение кислотности молока проведено по ГОСТ 3624-92 «Молоко и 

молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности».  

По кислотности определяют свежесть молока. Кислотность молока выра-

жают в градусах Тернера. Кислотность свежего молока обусловлена наличием в 

нем белков, фосфорнокислых и лимоннокислых солей, небольшого количества 

растворенной углекислоты и органических кислот. В процессе хранения молока 

в результате развития микроорганизмов, сбраживающих молочный сахар, 

накапливается молочная кислота и кислотность молока возрастает [6, с. 1-3].  



 
 

В дальнейшем планируется провести анализ детского питания на молоч-

ной основе по физико-химическим показателям. 
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Данное исследование направлено на получение информации о содержа-

нии тяжелых металлов в снеговом покрове в составе взвешенных частиц. В ста-

тье представлены результаты определения содержания кадмия в твердой ком-

поненте снежного покрова, отобранном вдоль высоконагруженных автострад 

города Барнаула атомно-абсорбционным методом анализа. Минерализат полу-

чали мокрым способом, обрабатывая твердый остаток концентрированной 

азотной кислотой.  

 

Ключевые слова: атомно-абсорбционная спектрометрия, снежный по-

кров, тяжелые металлы, минерализат. 

 

Снежный покров обладает рядом свойств, делающих его удобным инди-

катором атмосферного воздуха, атмосферных осадков, а также последующего 

загрязнения почвы [1]. Чем ближе источник загрязнения, тем больше в пробе 

снега будет содержаться тяжелых металлов, пыли и т.д. Характеристика снеж-

ного покрова проводится по геохимическим показателями, на основе которых 

строятся карты распределения отдельных химических элементов [2]. Графиче-

ское распределение точек отбора проб и количественное распределение ионов 

тяжелых металлов на карте города Барнаула наглядно показывает интенсив-

ность загрязнения отдельных районов и позволяет разработать мероприятия по 

уменьшению выбросов в атмосферу токсичных веществ.  



 
 

Образцы снега отбирали при помощи снегомера – полого цилиндра дли-

ной 100 см и диаметром 4,2 см с пилообразным краем[3]. Полый цилиндр по-

гружали вертикально в снег до соприкосновения с подстилающей поверхно-

стью, после чего вырезанный цилиндр снега аккуратно вынимали вместе со 

снегомером. 

Образцы снежной массы отбирали методом конверта в количестве не ме-

нее 10 кернов с каждой точки с двух сторон вдоль трассы.  

Таким образом было взято 250 кернов. В каждой точке отбора измеряли 

высоту снежного покрова. Средняя глубина снежного покрова составила 25 мм. 

Средний показатель плотности 0,5 г/см
3
. Отобранные пробы снега помещали в 

герметичные полиэтиленовые пакеты и перемешивали. Место взятие пробы от-

мечалось с помощью GPS-приемника. Каждый пакет сопровождали идентифи-

кационным номером и транспортировали в лабораторию, где осуществляли 

дальнейшую пробоподготовку. 

После транспортировки в лабораторию, пробы взвешивали на техниче-

ских весах и плавили при комнатной температуре. Каждый образец снежной 

массы, после полного таяния, фильтровали на специальной установке ГР-60 че-

рез мембранные фильтры в атмосфере аргона. Фильтры с осадками высушивали 

под ИК-лампой до постоянной массы, взвешивая на аналитических весах с по-

грешностью 10
-4

 г. Таким образом было подготовлено и проанализировано 25 

лабораторных проб. Минерализаты готовили методом мокрого озоления и ана-

лизировали на атомно-абсорбционном спектрофотометре AAS1N. В термостой-

кие колбы на 250 мл помещали мембранные фильтры, с точно известной мас-

сой, накрывали их стеклянной воронкой соответствующего диаметра, прилива-

ли 2 мл азотной кислоты и 2 мл серной кислоты, затем нагревали на плитке до 

прекращения выделения бурого газа. Далее приливали 2 мл соляной кислоты и 

нагревали до полного растворения фильтров в смеси кислот. Выпаривание про-

должали до получения сухого остатка. В случае, если фильтр растворялся не 

полностью, цикл повторяли несколько раз, добиваясь нужного эффекта. Колбы 



 
 

промывали дистиллированной водой несколько раз и переносили полученный 

раствор в мерные колбы вместимостью 25 мл, разбавляли до метки водой [4].  

Подобным образом готовили холостые пробы для сравнения результатов 

проб. Вместо фильтров с осадками использовали чистые фильтры.  

Таблица 1 

Результаты определения содержания ионов Cd в твердой компоненте 

снежного покрова высоконагруженных автострад города Барнаула 

(n = 3, P = 0,95) 

№  

m 

пробы, 

г 

V раста-

явшей 

пробы, 

мл 

m пу-

стого 

фильтра, 

г 

m филь-

тра с 

осадком, 

г 

m 

навески, 

г 

h пи-

ков 

проб, 

мм 

h пи-

ков 

холо-

стых 

проб, 

мм 

С, мкг/мл 

1.1 200 660 0,4519 0,5649 0,113 23 

17 

0,60,1 

1.2 300 700 0,4599 0,5537 0,0938 20 0,350,05 

1.3 300 750 0,4617 0,541 0,0793 20 0,350,03 

1.4 400 900 0,4506 0,5863 0,1357 24 0,750,01 

1.5 300 700 0,4745 0,5975 0,123 22 0,50,1 

1.6 300 750 0,4384 0,585 0,1466 25 0,820,06 

1.7 300 800 0,4406 0,5734 0,1328 25 0,820,04 

1.8 400 850 0,4729 0,584 0,1111 21 0,450,03 

2.1 200 660 0,4082 0,4514 0,0432 23 0,60,2 

2.2 300 700 0,4322 0,4853 0,0531 24 0,750,04 

2.3 400 750 0,428 0,4679 0,0399 24 0,750,03 

2.4 300 750 0,4388 0,475 0,0362 20 0,350,2 

2.5 300 650 0,4285 0,464 0,0355 24 0,750,07 

2.6 300 700 0,4301 0,479 0,0489 20 0,350,03 

2.7 300 800 0,4373 0,474 0,0367 24 0,750,06 

2.8 300 800 0,4337 0,478 0,0443 22 0,50,1 

2.9 300 750 0,4277 0,469 0,0413 23 0,60,2 

3.1 600 800 0,4472 1,37 0,9228 24 0,750,05 

3.2 1000 1000 0,4557 1,34 0,8843 23 0,60,1 

3.3 600 1000 0,4462 1,5 1,0538 24 0,750,07 

3.4 600 1000 0,4456 1,51 1,0644 22 0,50,1 

3.5 600 1000 0,4547 1,41 0,9553 26 0,920,04 

3.6 500 1000 0,4461 1,42 0,9739 23 0,60,1 

3.7 500 1000 0,4686 1,34 0,8714 27 1,150,03 

3.8 600 1000 0,4682 1,52 1,0518 26 0,920,05 

 

 

 



 
 

Таблица 2 

Высота пиков стандартных растворов Cd 

№ стандарта C, мкг/мл h, мм 

5 0,3 17 

4 0,5 35 

3 1 42 

2 2 54 

1 5 73 

 

 

Рис. 1. Зависимость высоты пиков h от концентрации Cd в растворе 

 

Определение ионов Cd проводили на атомно-абсорбционном спектрофо-

тометре AAS1N при следующих параметрах: 

 Длина волны: 228,8нм 

 Чувствительность – 80 -100 

 Ток спектральной лампы полого катода – 2,5 мА. 

Для построения градуировочного графика готовили стандартные раство-

ры кадмия методом последовательного разбавления из исходного раствора с 

концентрацией равной 50 мкг/мл: С1 = 5мкг/мл; С2 = 2мкг/мл; С3 = 1мкг/мл; С4 

= 0,5мкг/мл; С5 = 0,3мкг/мл. Затем, по полученным аналитическим сигналам 

для стандартных растворов, строили зависимость высоты пиков h от концен-



 
 

трации Cd в растворе и использовали его определения содержания ионов кад-

мия в анализируемых образцах (табл. 1). 

Средняя концентрация Cd, исходя из графика зависимости концентрации 

кадмия и высоты пиков, составила 0,61 мкг/мл. 

Исходя из концентрации Cd была вычислена масса кадмия в лаборатор-

ной пробе по формуле  

, 

где C – концентрация пробы исходя из градуировочного графика, мкг/мл; 

V – объем мерной колбы, в которой приготовлен минерализат, мл; 

m – масса осадка на мембранном фильтре, г.  

Средняя концентрация Cd составила 77,31 мкг/г. 

Таким образом установлено, что концентрация кадмия вдоль автотранс-

портных магистралей не превышает предельно допустимых значений. 
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В статье рассматриваются особенности проведения специальной оценки 

условий труда (СОУТ). Проводится краткий анализ результатов проведения 

СОУТ в организации «ИП Радунцев Е.О.» и, в конце статьи, представлены ре-

комендации по улучшению условий труда. 
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В последнее время проводится реформирование законодательства в обла-

сти охраны труда, которое направленно на снижение профессиональной забо-

леваемости и производственного травматизма. 

Специальная оценка условий труда (СОУТ) – это единый комплекс по-

следовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и 

(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оцен-

ке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических 

значений от установленных нормативных требований (гигиенических нормати-

вов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной за-

щиты работников. 

Организация «ИП Радунцев Е.О.» занимается строительством жилых и 

нежилых помещений. В 2017 году была проведена специальная оценка условий 

труда, на 2019 год организация насчитывает 43 рабочих места 



 
 

Сводная ведомость результатов проведения СОУТ 2017-2019гг. пред-

ставлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Сводная ведомость результатов проведения СОУТ 2017-2019гг 

 Количество рабочих мест и численность занятых на 

них работников по классам(подклассам) условий тру-

да(единиц) 

Класс 

1 

Класс 

2 

Класс 3 Класс 

4 3.1 3.2 3.3 3.4 

2017 

Количество рабочих мест (ед.) 0 28 11 2 0 0 0 

Кол-во работников занятых на 

раб. Местах 
0 28 11 2 0 0 0 

2018 

        

Количество рабочих мест (ед.) 0 28 12 2 0 0 0 

Кол-во работников занятых на 

раб. Местах 
0 28 12 2 0 0 0 

2019 

        

Количество рабочих мест (ед.) 0 28 13 2 0 0 0 

Кол-во работников занятых на 

раб. Местах 0 28 13 2 0 0 0 

 

Условия труда - это совокупность факторов производственной среды, 

оказывающих влияние на функциональное состояние организма работающих, 

их здоровье и работоспособность в процессе труда. Они определяются приме-

няемым оборудованием, технологией, предметами и продуктами труда, систе-

мой защиты рабочих, обслуживанием рабочих мест и внешними факторами, за-

висящими от состояния производственных помещений, создающими опреде-

ленный микроклимат. Таким образом, исходя из характера выполняемых работ, 

условия труда специфичны как для каждого производства, цеха и участка, так и 

для каждого рабочего места [1]. 

Рассмотрим основные факторы, определяющие условия труда. 



 
 

 

Рис. 1. Тяжесть трудового процесс 

 

Производственные факторы, среди которых выделяют: 

- психофизиологические; 

- санитарно-гигиенические; 

- эстетические. 

Производственные факторы – это наиболее обширная группа факторов, 

порождаемых особенностями данного производства и формирующих специфи-

ческие условия труда. 

Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая 

нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы, обеспе-

чивающие его деятельность (рис.1.).  

Санитарно-гигиенические факторы – это внешняя производственная сре-

да, а именно, микроклимат, чистота воздушной среды, освещенность, шум, 

вибрация, ультразвук, различные излучения, биологические и другие воздей-

ствия. Почти все они нормируются путем установления стандартов, санитарных 

норм и требований и количественно оцениваются с помощью методов санитар-

но-гигиенических исследований [2]. 

В таблице 2 приведены основные значимые вредные и опасные производ-

ственные факторы строительной индустрии. 

 



 
 

Таблица 2 

Основные ВПФ и ОПФ в сфере строительства 

Наименование фактора Кол-во работающих (чел) Процент от об-

щего числа рабо-

тающих(%)  Класс 1 Класс 2 Класс 3.1 Класс 3.2 

Химический  2   4,7 

Аэрозоли преимуще-

ственно фиброгенного 

действия 

 2 2  9,3 

Шум  32   74,4 

Вибрация, локальная  5   11,6 

Неионизирующее из-

лучение 
 2 1  7 

Тяжесть трудового 

процесса 
 28 15  100 

Напряженность трудо-

вого процесса 
9    20,9 

 

Для улучшения условий труда на РМ необходимо реализовать и внедрить 

мероприятия, снижающие негативное воздействие вредных факторов рабочей 

среды на организм работника. 

Существенным вредным фактором, негативное воздействие которого 

необходимо уменьшить, является производственный шум. Для снижения высо-

кого уровня шума существуют следующие методы: 

 снижение шума в источнике;  

 изменение направленности излучения;  

 уменьшение шума на пути его распространения. 

В данном случаем, учитывая специфику работы организации и отсутствие 

постоянного рабочего места по рассматриваемым профессиям, защита от шума 

будет осуществляться применением современных средств индивидуальной за-

щиты органов слуха и соблюдением рационально режима труда и отдыха [3].  

Для достижения допустимых показателей по фактору тяжести трудового 

процесса необходимо провести механизацию трудового процесса. Таким обра-

зом, анализ результатов СОУТ по УТ в исследуемой организации показал 

наличие в организации преобладающего количества РМ с допустимым классом 

условий труда — 65 % от общего числа рабочих мест. Рабочие места с вредным 



 
 

классом условий труда первой степени составили 35% от общего числа рабочих 

мест. 

 

Библиографический список 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: информационно-правовой портал. 

— Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/tkrf/ (дата обращения 

26.02.2017г.).  

2. В. С. Сердюк, Л. Г. Стишенко, Е. Г. Бардина, Производственная са-

нитария и гигиена труда.: учеб. пособие — Омск: Изд-во ОмГТУ, 2011. — 

244 с. 

3. Дегтярев Н. Д. Улучшение условий труда на рабочих местах строи-

тельно-монтажной организации на основании анализа результатов оценки 

условий труда // Молодой ученый. — 2017. — №50. — С. 46-48. — URL 

https://moluch.ru/archive/184/47179/ (дата обращения: 20.05.2019). 

 

 

  



 
 

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ АО «БПО 

«СИБПРИБОРМАШ» 

 

Д.О. Пантюхина, студентка кафедры техносферной безопасности и ана-

литической химии Алтайского государственного университета 

Л.С. Егорова, кандидат химических наук, доцент кафедры техносферной 

безопасности и аналитической химии Алтайского государственного универси-

тета 

 

В статье рассматриваются результаты проведения специальной оценки 

условий труда (СОУТ) на предприятии АО «БПО «СибПриборМаш» в период 

2015 - 2017 г (на вновь введеные рабочие места). Проводится краткий анализ 

условий труда по результатам проведения СОУТ в организации АО «БПО 

«СибПриборМаш», составлена статистика факторов производственной среды. 

В конце статьи представлены рекомендации по улучшению условий труда. 

 

Ключевые слова: специальная оценка условий труда, условия труда, 

факторы производственной среды. 

 

На данном этапе развития промышленной индустрии проблема охраны 

труда становится всё более актуальной. На производительность, мотивацию и 

психологическое состояние работника оказывает большое влияние тот фактор, 

насколько грамотно с точки зрения безопасности и эргономичности организо-

вано его рабочее место. 

Для обеспечения безопасных и комфортных условий труда на каждом 

предприятии создаются кабинеты, дирекции охраны труда. Специалисты, вхо-

дящие в состав этого подразделения, выполняют множество задач:  обеспечи-

вают внедрение современных средств техники, обучают персонал безопасной 

работе и следят за санитарно-гигиеническими условиями труда и тд. 



 
 

Так же целью охраны труда является анализ условий труда, технологиче-

ских процессов, аппаратуры и оборудования с точки зрения возможности воз-

никновения появления вредных факторов [1]. Для этого существует специаль-

ная оценка условий труда - едины комплекс последовательно осуществляемых 

мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных производственных 

факторов и оценке их воздействия на работника [2]. 

29 сентября 1982 года приказом министра машиностроения СССР на базе 

механического и приборного заводов было создано Бийское производственное 

объединение «Сибприбормаш», специализирующееся на выпуске спецтехники 

(85 процентов от общего объема производства) и гражданской продукции, в 

том числе запасных частей к мотопиле «Дружба», корпусов для подшипников, 

использующихся на шахтах Кузбасса, режущего, мерительного инструмента, 

нестандартного оборудования, детских игровых развлекательных комплексов, 

материалов стройиндустрии, другой продукции [3].  

В структуре объединения – четыре производства: инструментальное, 

приборное, механическое, нестандартного оборудования, а также цеха: железо-

бетонных изделий, электроремонтный, ремонтно — строительный, железнодо-

рожный, пароводоснабжения, автотранспортный и ряд других вспомогательных 

подразделений [3]. 

Специальная оценка условий труда проводилась на 1855 рабочих местах. 

По её результатам видно, что: 

 1194 рабочих места имеют 2 класс условий труда (допустимый)  

 334 рабочих места имеют класс условий труда 3.1 (вредный 1 сте-

пени)  

 110 рабочих мест имеют класс 3.2 (вредный 2 степени). 

Результаты представлены в таблице 1. 

 

 

 

 



 
 

Таблица 1 

Сводная таблица результатов проведения СОУТ 2015 - 2017гг 

Наименование 

Кол-во рабочих мест 

Количество рабочих мест и чис-

ленность занятых на них работни-

ков по классам(подклассам) усло-

вий труда. 

всего 

На которых про-

ведена спец. 

оценка условий 

труда 

Класс 2 

Класс 3 

3,1 3,2 

Рабочих мест (ед) 1855 1855 1194 334 110 

Работников, занятых 

на рабочих местах 

(чел.) 

2605 2605 1578 630 205 

 

СОУТ проводилась по 9 производственным факторам, результаты пред-

ставлены в таблице 2.  

Таблица 2  

Факторы производственной среды, проверяемые на предприятии АО 

«БПО «СибПриборМаш». 

Наименование 

фактора 

Кол-во прове-

ренных рабо-

чих мест 

Класс условий труда 

1класс 2класс 3.1 класс 3.2 класс 

Химический 682 0 599 78 5 

АПФД 397 0 372 25 0 

Шум 837 0 718 106 13 

Вибрация общая 106 0 101 5 0 

Вибрация локальная 177 0 165 12 0 

УФ.излучение 81 0 56 25 0 

Параметры микро-

климата 
71 0 47 12 12 

Тяжесть трудового 

процесса 
699 27 639 29 4 

Напряженность тру-

дового процесса 
198 0 196 2 0 

 

На диаграмме распределения вредных факторов видно, что на предприя-

тии преобладает превышения шума, параметров микроклимата, химический 

фактор (Рис. 1). 



 
 

 

Рис. 1. График результатов анализа СОУТ по вредным производствен-

ным факторам 

 

Анализ показал, что на предприятии АО «БПО «СибПриборМаш» необ-

ходимо пересмотреть существующие мероприятия по снижению негативного 

воздействие вредных факторов рабочей среды на организм работника. 

В первую очередь, следует обратить внимание на снижение шума на ра-

бочем месте, снижение воздействия химического фактора и пересмотреть ре-

жим труда и отдыха для рабочих. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦИНКА В СТОЧНЫХ И 

ПРИРОДНЫХ ВОДАХ 

 

А.С. Носков, студент химического факультета Алтайского государствен-

ного университета 

Л.С. Егорова, кандидат химических наук, доцент кафедры техносферной 

безопасности и аналитической химии Алтайского государственного универси-

тета 

 

В работе рассматриваются основные методы определения цинка, пути его 

поступления в воду, содержание в продуктах и влияние на организм человека. 

Предоставлены допустимые нормы цинка в воде. Так же представлены резуль-

таты исследования содержания цинка в реках города Барнаула. Описаны раз-

личные методы определения цинка в воде. Проведен анализ воды методом ам-

перометрического титрования 

 

Ключевые слова: цинк, амперометрический метод, влияние на человека, 

метод введено-найдено, физико-химические методы анализа. 

 

Цинк содержится практически во всех продуктах, и в воде в том числе. В 

ней он присутствует в виде солей и органических соединений. Его содержание 

в природной воде не превышает 0,05 мг/л, но в водопроводной питьевой воде 

его концентрация может быть выше за счет дополнительного поступления из 

водопроводных труб. В сутки организм взрослого здорового человека должен 

получать от 9 до 11 мг цинка, дети – чуть меньше, от 2 до 8 мг, женщины в пе-

риод беременности и кормления грудью – от 11 до 13 мг [1]. Основные постав-

щики цинка – продукты питания. Нехватка цинка в организме человека харак-

теризуется следующими симптомами: расстройства деятельности желудочно-

кишечного тракта, хрупкость ногтей и появление на них белых пятен, истоще-



 
 

ние и выпадение волос, потеря чувства вкуса и аппетита, незаживление мелких 

ран, нервозность, быстрая утомляемость, снижение памяти.  

Целью данной статьи является выявление физико-химические методов 

исследования цинка в воде. Существуют люминесцентный метод анализа, по-

лярографический метода анализа, атомно-абсорбционный метод анализа, ра-

диоактивационный метод, фотометрический метод анализа, потенциометриче-

ский метод анализа, амперометрический метод анализа [2].  

Амперометрия - раздел вольтамперометрии, в котором при фиксирован-

ном потенциале (силе) регистрируют протекающий через ячейку ток, как функ-

цию концентрации определяемого вещества [3]. Основан на измерении элек-

трического тока в ячейке, возникающего при окислении анализируемого веще-

ства на поверхности определенного потенциала. Сигнал регистрируется в виде 

дифференциальных выходных кривых. С помощью специального программно-

го обеспечения производится расчет площадей или высот пиков (дифференци-

альных кривых) анализируемого и стандартного вещества. Для анализа исполь-

зуется среднее значение серии из трех-пяти последовательно проведенных из-

мерений. 

Используя метод «введено-найдено» (табл. 1) рассмотрим метод амперо-

метрического титрования ферроцианидом калия. Титрование проводится по то-

ку окисления ферроцианида калия на платиновом электроде (индикаторный 

электрод) при потенциале 0,8 В  в паре с насыщенным каломельным электро-

дом сравнения [4]. Постоянный потенциал индикаторного электрода соответ-

ствует предельному диффузионному току электроактивного вещества (деполя-

ризатора).   

Таблица 1 

Результаты определения цинка методом «введено-найдено» 

Введено, мг Найдено, мг 

118 116 ± 1 

 



 
 

Рассчитав относительное стандартное отклонение (табл. 2), можно ска-

зать, что метод амперометрического титрования подходит для анализа цинка в 

природной и сточных водах. 

Таблица 2 

Статистическая обработка результатов анализа 

m, мг mср., мг d, мг d
2
, мг S, мг ɛ, мг Sr, мг 

115,12 

115,71 

0,59 0,3481 

0,59 1 0,51 115,71 0 0 

115,29 0,58 0,3364 

 

Отбор проб производится в чистые стерильные емкости, изготовленные 

из стекла или полимерных материалов, не оказывающих влияние на жизнедея-

тельность микроорганизмов или специализированные одноразовые стерильные 

емкости. Перед отбором воды должны быть определены цель и место отбора, от 

этого зависят подготовка источника и способ отбора. Для определения отобра-

ны пробы в реках Пивоварка и Барнаулка. Содержание цинка в отобранных 

пробах воды значительно ниже предельно допустимой концентрация, которая 

составляет 0,05 мг/л. По данным литературных источников содержание цинка в 

реке Обь в районе г. Барнаула находится в количестве 0,003 мг/л, что значи-

тельно ниже количества, необходимого для его определения [5].  

Цинк относится к металлам, широко используемым в самых разнообраз-

ных областях народного хозяйства, науки, техники, медицины. Для определе-

ния цинка используют следующие физико-химические методы анализа: люми-

несцентный, фотометрический, рентгенофлуоресцентный, полярографический, 

амперометрический, потенциометрический, атомно-абсорбционный, радиоак-

тивационный. Методы, основанные на физических свойствах, не только не тре-

буют освобождения от «посторонних» металлов, но позволяют определять их в 

одной пробе. 
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РАСЧЁТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ  

 

К.М. Осмонов, студент кафедры техносферной безопасности и аналити-

ческой химии Алтайского государственного университета 

Е.А. Лейтес, кандидат химических наук, доцент кафедры аналитической 

химии Алтайского государственного университета 

 

Проведено авторское исследование автоматической установки пожарной 

сигнализации для складских помещении «Редукционно-охладительных устано-

вок» г. Барнаула. Представлено предложение об модернизации здания, которое 

будет ориентировано на осуществление установки пожарного дымового изве-

щателя. В процессе исследования проблемы использовались методы расчета ав-

томатической установки пожарной сигнализации, технологического, сравни-

тельного анализа.  

 

Ключевые слова: пожарная безопасность, дымовой пожарный извеща-

тель, нагрев воздуха и строительных конструкций, система дымоудаления. 

  

Одной из главных составляющих пожарной безопасности предприятия 

является правильно подобранная система пожарной сигнализации. Автоматиче-

ские системы пожарной сигнализации предназначены для быстрого и надежно-

го обнаружения зарождающегося пожара с помощью распознавания явлений, 

сопровождающих пожар, таких как: выделение тепла, дыма, невидимых про-

дуктов сгорания, инфракрасного излучения и т.д. Ключевым компонентом си-

стемы пожарной сигнализации являются пожарные извещатели. Именно они 

обеспечивают быстрое и надежное обнаружение различного типа пожара. На 

сегодняшний день на российском рынке пожарной автоматики представлен 

широкий спектр пожарных извещателей. От того насколько грамотно выбран 

тип извещателя и место его установки, качества его изготовления, зависит эф-



 
 

фективность всей системы пожарной сигнализации, а, следовательно, жизнь и 

здоровье людей. 

Расчет автоматической установки пожарной сигнализации  

Таблица 1 

Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным из-

вещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, изве-

щателем и стеной 

Высота защищаемо-

го помещения, м 

Средняя площадь, 

контролируемая од-

ним извещателем, 

м2 

Расстояние, м 

между извещателя-

ми 

от извещателя до 

стены 

до 3,5 до 85 9,0 4,5 

свыше 3,5 до 6,0 до 70 8,5 4,0 

свыше 6,0 до 10,0 до 65 8,0 4,0 

свыше 10,0 до 12,0 до 55 7,5 3,5 

 

По таблице, с учетом высоты помещения HП, определить: 

𝑎 - максимальное расстояние между ПИ при их расположении на потолке; 

𝑏 - максимальное расстояние между ПИ и стеной защищаемого помеще-

ния; 

𝑆контр - площадь, контролируемую одним ПИ. 

Определить значения 𝑎1 - максимального расстояния между ПИ, с учетом 

значения площади 𝑆контр, исходя из того, что эта площадь есть круг.  

1.Для прямоугольной схемы: Определить значения 𝑎1  - максимального 

расстояния между ПИ, с учетом значения площади Sконтр, исходя из того, что 

эта площадь есть круг. Для прямоугольной схемы: 

                                 𝑎1К = √
(2∗ 𝑆контр    )

𝜋
                                                       (1) 

2.Определить значения b1 - максимального расстояния от ПИ до стены 

защищаемого помещения, с учетом того, что оно равно половине расстояния 

между ПИ для прямоугольной схемы размещения: 

                                                   𝑏1К = 𝑎1К/2                                                (2) 



 
 

Сравнить значение a и a1, b и b1 и для дальнейших расчетов использовать 

меньшие значения. 

3.Нанести на план помещения угловые ПИ (размещение по прямоуголь-

ной схеме с равномерным распределением ПИ по всей площади) соответствен-

но полученным значениям максимальных расстояний от ПИ к стене. 

4.Определить 𝐿1 и 𝐿 2- расстояния между угловыми ПИ: 

                                                     𝐿1 =  𝐴 −  2 𝑏1𝐾 , м.                                   (3) 

                                                    𝐿 2  =  𝐵 −  2𝑏1𝐾  , м.                                  (4) 

5.Определить 𝑀 - количество промежутков между рядами ПС при: 

                                                      𝑀 =  𝐿1 / 𝑎1К, шт.                                   (5) 

Значение М округлить в большую сторону к целому числу (М′). 

6.Определить 𝑁 - количество промежутков между ПС в ряду: 

𝑁 =   𝐿 2/ 𝑎1К, шт.                                              (6) 

 

Значение N округлить в большую сторону к целому (𝑁′). 

7.Определить расстояние между ПИ в ряду n: 

𝑛 =  𝐿2 / 𝑁′, м.                                                              (7) 

8.Определить расстояние между рядами 𝑚: 

                                                 𝑚 = 𝐿1 / 𝑀′, м.                                             (8) 

9.Нанести извещатели на план помещения соответственно размерам, ко-

торые получены в результате расчетов, и условными обозначениями, регламен-

тируемыми ГОСТ 28130-89 (СТ СЭВ 6301-88) «Пожарная техника. Огнетуши-

тели, установки пожаротушения и пожарной сигнализации». 

Расчёт количества пожарных извещателей склада комплектующих с раз-

мерами  А = 15,8м. , В = 13,7м. , 𝑆 = 216,46 м². 

По формуле (3) находим 𝐿1 

𝐿1  =  15,8 −  2 ∗ 3,33 =  9,13м. 

По формуле (4) находим 𝐿2 

𝐿2  =  13,7 –  2 ∗ 1, 99 = 7,03м.  

По формуле (5) находим М 



 
 

М =  9,13\6,67 =  1,36 ≈ 2шт.  

По формуле (6) находим 𝑁 

𝑁 =  7,03\6,67 =  1,05 ≈ 2шт.   

По формуле (7) находим 𝑛 

𝑛 =  7,03\2 = 3,51 м. 

По формуле (8) находим 𝑚 

𝑚 = 9,13\2 = 4,56м. 

По расчётам получилось 16 дымовых пожарных извещателей с макси-

мальным расстоянием от стены 4,56м, и максимальным расстоянием между 

пожарными извещателями при их расположении на потолке 3, 51м.  

 

Рис. 1. Схема расположения ПИ для склада комплектующих 
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Данная статья включает в себя работу по изучению теоретической сторо-

ны природных фенольных соединений, а именно полифенольных соединений. 

Полифенолы, относящиеся к лекарственным веществам, представляют немалый 

интерес для фармакологии и медицины. В данной статье большое внимание 

уделено полезным свойствам полифенолов и их способности нормализовать 

окислительно-восстановительный баланс в организме.  

 

Ключевые слова: полифенольные соединения, биологическая актив-

ность, биологически активные вещества (БАВ), антиоксиданты, радикалы, по-

лициклические фенолы  

 

В настоящие время существует необходимость изучения биологически 

активных веществ (БАВ) и их антиоксидантных свойств. Одним из предпочти-

тельных источников поиска этих биологически активных веществ являются 

растительные объекты. [1, c. 374].  

Интерес к фенольным соединениям в настоящее время огромен, что в 

значительной степени обусловлено их высокой биологической активностью. 

Фенольными веществами называется ряд веществ, содержащих в своей 

структуре ароматические кольца с гидроксильной группой, а также их функци-

ональные производные. Фенольные соединения, в ароматическом кольце кото-

рых имеется более одной гидроксильной группы, именуют полифенолами [2, с. 

11]. Численность их составляет около 8000 соединений. Растительные полифе-



 
 

нолы успешно используются в фармакологии в качестве веществ, обладающих 

капилляроукрепляющей, нейрорегуляторной, иммуномодулирующей и проти-

воопухолевой активностью. 

Полифенольные соединения широко распространены в виде моноцикли-

ческих и полициклических соединений. Среди полициклических фенолов ши-

роко известны дубильные вещества (рис. 1), оксиантрахиноны, флавоноиды и - 

другие вещества этого класса. 

 

Рис. 1. Полифенольное соединение: галлотанин 

 

Все полезные свойства полифенолов еще не изучены, поскольку эта 

группа веществ весьма обширна и разнообразна. Они помогают бороться с по-

вреждениями клеток, которые им наносят свободные радикалы. Этот процесс 

называется антиоксидантная защита, а вещества, которые способны защищать 

— антиоксидантами. Благодаря этой защитной функции клетки получают за-

щиту от окисления и старения. 

Механизм антиоксидантного действия полифенолов основан, на их спо-

собности связывать свободные радикалы (рис. 2). Радикалы – это активные мо-

лекулы, которые имеют один непарный электрон и активно вступают в реакции 



 
 

для заполнения этой пустоты. В результате они вмешиваются в функции других 

клеток. 

 

 

Рис. 2. Механизм антиоксидантного действия на радикалы 

 

В норме в организме присутствует некоторое количество свободных ра-

дикалов. Они помогают человеку противостоять агрессивной внешней среде, 

участвуют в обезвреживании бактерий и вирусов, активизации ферментов для 

здоровых реакций обмена, вносят вклад в синтез гормонов. Но когда свободных 

радикалов становится слишком много, то они подрывают здоровье всех органов 

и систем. При этом происходит разрушение мембраны клеток и внедрение в 

здоровые внутриклеточные процессы. В свою очередь антиоксидантные веще-

ства выступают как молекулы, которые могут поделиться электронами с агрес-

сивными радикалами [3, с. 1].  

Так же антиоксидантное действие полифенолов связано и с их способно-

стью хелатировать ионы металлов, влиять на клеточные сигнальные пути и мо-

дулировать экспрессию антиоксидантных генов и активность ферментов [4, с. 

516]. Сигнальная и модулирующая роль полифенолов во многом связана с их 

прооксидантными свойствами: способностью к аутоокислению в аэробных 

условиях с образованием активных форм кислорода [5, с. 250] 

Наиболее характерным и важным свойством полифенольных соединений 

является их способность выступать в качестве полноценной окислительно-



 
 

восстановительной системы. Способность к данному процессу, носящему 

название «семихинонной осцилляции», позволяет полифенолам выступать как 

донорами, так и акцепторами протонов и электронов. Они могут выступать в 

качестве буферной емкости, способной нормализовать окислительно-

восстановительный баланс в организме, а также инактивировать активные фор-

мы кислорода и азота, прерывая развитие окислительной модификации биоло-

гических структур, в частности, липидов и липопротеинов. Одним из основных 

компонентов полифенольного комплекса изученных экстрактов является ком-

плекс олигомерных проантоцианидинов или конденсированных танинов (рис. 

3), представляющих собой полимерные формы флавоноидов из группы катехи-

нов, обладающих широким спектром биологической активности [6, с. 720]. 

 

Рис. 3. Конденсированные танины 

 

Анализ и определение полифенольных соединений носит огромное зна-

чение, поскольку они являются не только имеют высокую биологическую ак-

тивность, но и способны нормализовать окислительно-восстановительный ба-

ланс в организме. 

Основными  количественными методами определения полифенольных 

соединений являются: потенциометрическое титрование, спектрофотометрия, 

кулонометрическое титрование при постоянной силе тока, фотоколориметриче-

ский методы, оксидометрические методы, высокоэффективная жидкостная 

хроматография (ВЭЖХ) [7, с. 9]. 

Полифенолы играют большую роль в фармакологии в качестве веществ, 

обладающих капилляроукрепляющей, нейрорегуляторной, иммуномодулиру-



 
 

ющей и противоопухолевой активностью. К сожалению, свойства всех полифе-

нольных соединений на данный момент не изучены, исходя из этого необходи-

мо уделять огромное внимание не только теоретическому исследованию, но и 

практическому изучению этих лекарственных веществ, так как они важны для 

фармакологии и медицины. 
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Представлены методики исследования уровня акустического загрязнения 

территории города Барнаула. Рассмотрены основные источники шума, превы-

шающие допустимые для комфортного проживания значения шума в дневное 

время. Выявлены определенные тенденции и закономерности изменения струк-

туры движения автотранспорта в различные периоды суток. Построены графи-

ческие зависимости уровня шума от времени суток. 

 

Ключевые слова: источники шума, акустическое загрязнение, эквива-

лентный уровень шума, автомобильный шум 

 

Серьёзным фактором, ухудшающим жизненную среду, является шум. 

Шум уникален как загрязнитель, он понижает качество жизни, нанося значи-

тельный вред здоровью [1]. 

От 30 до 40% современных горожан проживает в условиях шумового 

дискомфорта. Основным источником шума в современных городах является ав-

томобильный транспорт, вклад которого составляет 60 - 80% всех шумов, про-

никающих в места пребывания человека [2].  

Актуальность работы определяется необходимостью своевременной и 

объективной оценки состояния акустической среды обитания человека по кри-

терию шумового загрязнения, так как постоянное шумовое воздействие, может 



 
 

привести к снижению уровня слуха и изменению психосоматического поведе-

ния. 

Для измерений уровней шума на территории города и дальнейшем карто-

графировании полученных данных выбраны метод сочетания результатов нату-

ральных измерений и расчетный метод [3]. 

Метод сочетания позволяет получить наиболее точные результаты, так 

как значительная часть дорог в городе не позволяет использовать шумомер в 

качестве основного прибора для измерения шума, в связи с тем, что в городе 

плотная жилищная застройка, которая не всегда позволяет произвести измере-

ния согласно нормативным требованиям. 

Основной характеристикой шумового загрязнения является эквивалент-

ный уровень звука, который в соответствии с [3] определяется по формуле: 

LАэкв =10 lg Q+13,3 lg V+4 lg(1+ρ) + ΔLА1 + ΔLА2 +15, дБА           (1) 

Q – интенсивность движения в двух направлениях, авт/час; 

V – средняя скорость потока, км/час; 

ρ – доля средств грузового и общественного транспорта в потоке, %; 

ΔLА1 – поправка, учитывающая вид покрытия проезжей части улицы или 

дороги, дБА (табл.1); 

ΔLА2 – поправка, учитывающая продольный уклон улицы или дороги, 

дБА (табл. 2). 

Таблица 1. 

Поправка, учитывающая вид покрытия проезжей части улицы 

Вид покрытия Поправка, дБА 

Асфальтобетон 0 

Мелкозернистый асфальтобетон +1,5 

Черный щебень +1 

Цементобетон +2 

Мостовая +6 

Таблица 2. 

Поправка, учитывающая продольный уклон улицы или дороги, дБА 

Уклон % 0 20 40 60 

дБА 0 +1 +2 +3 

 



 
 

В железнодорожном районе города Барнаула проведены замеры и расче-

ты уровня шумового загрязнения вдоль автомагистралей, трамвайных путей, в 

спальных районах, вблизи детских игровых площадок, а также строительных 

объектов (рис.1). 

 

Рис. 1. Карта железнодорожного района г. Барнаула 

 

Проведены наблюдения общего количества легкового и грузового авто-

транспорта на ул. Матросова в двух направлениях. Наблюдения проводили в 

течение 5 рабочих дней с 7 до 22ч. 

На рисунке 2 представлены графические зависимости интенсивности 

движения легкового автотранспорта по улице Матросова в течение 5 будних 

дней. Кроме этого получены аналогичные зависимости интенсивности движе-

ния грузового и общественного транспорта (рис.3). 



 
 

 

Рис. 2. Интенсивность движения легкового автотранспорта по 

ул.Матросова (в теч. 5 дней). 

Диаграммы (рис. 2 и 3) показывают, что наибольшая интенсивность 

транспорта наблюдается в периоды времени с 7.00 до 8.00 и с 17.00 до 18.00. В 

период с 21.00 до 22.00 наблюдается сама низкая интенсивность транспортного 

потока. 

 

 

Рис. 3. Интенсивность движения грузового и общественного транспор-

та по ул.Матросова (в теч. 5 дней) 
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В среднем в час проходит 61 единица грузового и общественного транс-

порта. 

Для оценки шумовой нагрузки (расчета уровня звука), рассчитаны доли 

грузового и общественного автотранспорта в общем потоке автомобилей и эк-

вивалентный уровень шума для выбранной улицы по формуле (1). 

Полученные значения представлены в виде графической зависимости 

(рис.4). 

Полученная зависимость показывает, что эквивалентный уровень звука с 

7.00 до 22.00 часов, превышает предельно допустимое значение (70 дБА) [4]. 

 

Рис. 4. Эквивалентный уровень шума при средней скорости движения 58 

км/ч 

 

При проведении натуральных измерений шумомером Шум 1М30 внутри 

жилых кварталов, на игровых площадка и строительных объектах Железнодо-

рожного района получены следующие результаты: 

- превышение максимально допустимого уровня шума вблизи строитель-

ных объектов составило от 1,0 до 3,0 дБА [4]. 

- значение уровня шума от мест отдыха и детских игровых площадок рав-

но 45 дБА и не превышает максимально допустимый уровень звука [4]. 

Таким образом результаты исследования свидетельствуют, что превыше-

ние допустимого уровня шумового загрязнения выявлено вдоль автомобильной 

дороги и действующих строящихся объектов. Для приведения ситуации к нор-
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мативным требованиям необходима разработка мероприятий по снижению шу-

ма на данных участках. Значения шумового загрязнения от мест отдыха и дет-

ских игровых зон соответствуют нормам. 
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ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ГОРОДА БАРНАУЛА 

 

А.Ю. Подрезова студентка кафедры техносферной безопасности и ана-

литической химии Алтайского государственного университета 

Л.С. Егорова, кандидат химических наук, доцент кафедры техносферной 

безопасности и аналитической химии Алтайского государственного универси-

тета 

 

В данной работе представлен анализ загрязненности воздуха в городе 

Барнауле в теплый период года. Отражены следующие показатели загрязненно-

сти атмосферного воздуха: взвешенные вещества, оксид углерода, формальде-

гид. Определено, что уровень загрязнения формируется в результате непрерыв-

но протекающих в атмосфере фотохимических реакций окисления и восстанов-

ления, сопровождающихся образованием новых веществ. Повышенные темпе-

ратуры способствуют протеканию данных реакций.  

 

Ключевые слова: Атмосферный воздух, загрязнение, погодные условия, 

взвешенные вещества, формальдегид. 

 

В работе «Загрязнение атмосферного воздуха города Барнаула» было 

рассмотрено изменение загрязнения атмосферно воздуха в летние месяцы в 

районах города: Центральном, Железнодорожном, Индустриальном, 

Октябрьском и Ленинском [1, 915-917]. В данных районах расположены 

стационарные посты, Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, на которых производится наблюдение по состоянию 

загрязненности атмосферного воздуха. 

Загрязнение атмосферного воздуха в июне 2018 года представлено на 

рисунке 1. 



 
 

 

Рис. 1. Загрязнение атмосферного воздуха в июне 2018 года 

 

Основными причинами изменчивости загрязнения воздуха в городе 

являются колебания количества выбросов и метеорологические условия. При 

одних и тех же параметрах выбросов загрязненность воздуха сильно колеблется 

в зависимости от комплексных характеристик, которые соответствуют 

определенной метеорологической ситуации.  

В связи с этим была поставлена следующая цель: провести анализ 

влияния метеорологических условий на загрязнение атмосферного воздуха г. 

Барнаула.  

Для определения влияния погодных условий на динамику загрязнения 

воздуха были проанализированы данные загрязнения воздуха теплого периода 

[2].  

Значения превышения ПДК по взвешенным веществам июля показано на 

рисунке 2. 

Наибольшее загрязнение по данному показателю наблюдалось 2,3,6,19,26, 

27 июня. 

 



 
 

 

Рис. 2. Превышения ПДК по взвешенным веществам июля 2018 года 

 

Значения превышения ПДК по формальдегиду наблюдалось в 

Октябрьском районе во второй половине месяца, рисунок 3.    

 

Рис. 3. Превышения ПДК по формальдегиду в Октябрьском районе за 

июнь 2018 года 

 

Погодные условия в данный период были следующими: температура 

воздуха колебалась от  + 15,3 до +28,3 °С. Сильных осадков не наблюдалось, 

скорость ветра колебалась от 2 до 6м/с. 



 
 

Сухая погода в сочетании с высокими температурами определяют значи-

тельное количество химических реакций в атмосфере, что в свою очередь при-

водит к увеличению концентраций вторичных загрязняющих веществ. Уровень 

загрязнения формируется в результате непрерывно протекающих в атмосфере 

фотохимических реакций окисления и восстановления, сопровождающихся об-

разованием новых веществ. Повышенные температуры способствуют протека-

нию данных реакций. В связи с этим накопление примесей в атмосфере зависит 

от метеорологических условий.   
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В  МЁДЕ 

РЕФРАКТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 

А.Ю. Подрезова, студентка кафедры техносферной безопасности и ана-

литической химии Алтайского государственного университета 

Л.С. Егорова, кандидат химических наук, доцент кафедры техносферной 

безопасности и аналитической химии Алтайского государственного универси-

тета 

 

Представлено экспериментальное исследование массовой доли воды в 

мёде рефрактометрическим методом. Определена массовая доля воды в образ-

цах мёда из Алтайского края. Определено, что массовая доля воды в исследуе-

мых образцах соответствует установленным требованиям государственного 

стандарта, мёд является зрелым и пригоден для длительного хранения.  

 

Ключевые слова: массовая доля воды, рефрактометрический метод, мед, 

государственные стандарты, показатель преломления. 

 

С начала 2018-го на Алтае насчитывалось более 181 тысячи пчелосемей и 

около 30 предприятий, перерабатывающих мёд и пчелопродукцию. Большая их 

часть занимается фасовкой мёда для оптовой и розничной продажи. Другие ис-

пользуют сырье для производства лекарственных препаратов, косметических 

средств, биологически активных добавок к пище и пищевых продуктов. 

Например, медовые композиции, крем-мёд, печенье с мёдом. Общий ассорти-

мент продукции - более 350 наименований.   

Натуральный мед является природным сладким продуктом питания, по-

лучаемый в результате жизнедеятельности пчел, вырабатываемый из нектара 

растений или выделений живых частей растений, или выделений насекомых, 

паразитирующих на живых частях растений, которые пчелы собирают, преоб-



 
 

разуют, смешивая с производимыми ими особыми веществами, складывают в 

ячейки сотов, обезвоживают, накапливают и оставляют в сотах для созревания.  

Важным показателем мёда является влажность, которая определяет коли-

чество воды в физических телах или средах. 

Содержание воды в мёде характеризует его зрелость и определяет при-

годность для длительного хранения. Зрелый мёд имеет влажность не более 

20%, кристаллизуется в однородную массу, может  длительное время сохранят-

ся, в то время как незрелый мёд быстро подвергается сбраживанию [1, 150-155]. 

В работе Уранова И.О., Кругловой Н.В. сообщается, что массовая доля 

воды в мёде изготовителя ООО «РостовАрго», Россия, Новгородская обл., Ба-

тецкий р-н., д.Майка, место сбора Алтайский составляет 23.8% [2, 44-45]. Дан-

ный показатель превышает уровень, указанный в государственном стандарте. 

Для определения соответствия требованиям образцов мёда собранного в Алтай-

ском крае по данному показателю было проведено собственное эксперимен-

тальное исследование образцов мёда собранного в Алтайском крае.  

В данной работе была определена массовая доля воды в мёде рефракто-

метрическим методом. Для определения использовался рефрактометр ИРФ-454 

Б2М 

Для анализа было взято 5 образцов меда, из них №1, №2, №3 собранные 

на пасеке, №4, №5 купленные в магазине. Анализ мёда проводился в  соответ-

ствии с ГОСТ 31774-2012. 

Определения показателя преломления проводились при температуре мёда 

выше 20°С, в связи с этим определение массовой доли воды в меде осуществля-

ется с учётом поправки,которая вводится на каждый градус Цельзия: для тем-

ператур выше 20°С прибавляют к показателю преломления 0,00023. Результаты 

определения представлены в таблице 1. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что массовая доля воды в 

мёде с Алтайского края менее 20%. Из анализируемых образцов наименьшее 

количество воды в мёде с пасеки Краснощековского района (16.0%), наиболь-

шее в мёде марки «Алтайская пчела» (19,2%). Все исследуемые образцы соот-



 
 

ветствуют государственному стандарту, являются зрелым мёдом и пригодны 

для длительного хранения.  

Таблица 1 

Зависимость массовой доли воды в мёде от показателя преломления с 

учётом поправки 

Образец 
Температура, 

°С 

Показатель 

преломления 

nd
20 с учетом 

поправки 

Массовая 

доля воды 

W, % 

Погрешность 

±Δ при 

Р=0,95, не 

более 

Мёд с пасеки Чарышского рай-

она, с.Чарышское 
28,5 1,4934 17,2 0,7 

Мёд с пасеки Краснощековско-

го района, с. Краснощёково 
34 1,4967 16,0 0,6 

Мёд с пасеки Косихинского 

района, с. Косиха 
28 1,4918 18,0 0,7 

«Мёд натуральный монофлор-

ный гречишный. Алтайская 

пчела». Изготовитель: ООО 

«Торговый дом Воял» 

28 1,4883 19,2 0,8 

«Мёд Алтайский натуральный» 

Изготовитель: ООО «Торговый 

дом «Пасеки Алтая» 

28 1,4903 18,6 0,7 

 

Библиографический список 

1. Харчук Ю.И. Мед и продукты пчеловодства.- Ростов-на-Дону, 2007. 

С. 320.  

2. Уранов И.О., Круглова Н.В. Определение массовой доли воды в ме-

де рефрактометрическим методом // Наука и образование: проблемы, идеи, ин-

новации.- 4(7). - 2018. С. 44-45. 

 

 

  



 
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ ТРОЙНЫХ СИСТЕМ 

РЗМ-MG-GA 

 

Е.А. Прощалыгина, студентка химического факультета Алтайского гос-

ударственного университета 

Научный руководитель – Н.Е. Стручева, кандидат химических наук, до-

цент кафедры физической и неорганической химии Алтайского государствен-

ного университета 

 

В работе обобщены данные о физико-химических свойствах РЗЭ-Mg-Ga, 

кристаллической структуре, способах синтеза, а также применении указанных 

соединений. Приведены зависимости некоторых физических характеристик, та-

ких как объем элементарной ячейки, энтальпии растворения и энтальпии обра-

зования от радиусов и электроотрицательностей РЗМ и других элементов, вхо-

дящих в тройные системы. 

 

Ключевые слова: тройные системы, условия образования соединений, 

метод калориметрии растворения. 

 

Сплавы на основе РЗЭ находят довольно широкое применение. Так, до-

бавление РЗЭ к различным металлам приводит к возрастанию жаростойкости 

сплавов, их упрочнению и изменению пластичности, предотвращению красно-

ломкости. Легирование сплавов, содержащих магний, способствует возраста-

нию теплопрочности, упрочнению за счет закалки и старения и другим особен-

ностям, зависящим от добавляемых компонентов [1, с. 10]. Тройные системы 

РЗМ-Mg-Ga используются в магнитных запоминающих устройствах и датчи-

ках, в спинтронике [2, с. 377]. 

Анализ диаграмм состояния двойных систем Ga–РЗМ, показал, что во 

всех системах образуются интерметаллические соединения. Для бинарных си-



 
 

стем РЗМ–Mg и Ga–Mg более характерно образование не только интерметалли-

ческих соединений, но и ограниченных твердых растворов.  

Согласно полуэмпирическим правилам Юм-Розери [3, с. 155], непрерыв-

ные твердые растворы замещения в металлических системах образуются эле-

ментами, имеющими близкие по размерам атомные радиусы (отличающиеся не 

более чем на 15 %) и мало отличающимися по электроотрицательностям. Гра-

фик растворимости приведен на рисунке 1. 

Поэтому в изучаемых нами системах возможно образование не только 

бинарных и тройных интерметаллических соединений, но и образование твер-

дых растворов. 

 

Рис. 1. График растворимости для РЗМ, магния, галлия 

 

В литературе сплавы РЗМ-Mg-Ga изучены только на предмет фазового 

состава [4, с. 827]. В работе [5, с. 10] приведены диаграммы состояния тройных 

систем лишь для La-Mg-Ga и Ce-Mg-Ga (рис. 2). 



 
 

 

Рис. 2. Диаграммы состояния: а) La-Mg-Ga; б) Ce-Mg-Ga 

 

Все сплавы RE-Mg-Ga для исследования, по данным работы [4, с. 827], 

получали взаимодействием элементов в герметичных танталовых или ниобие-

вых тиглях в высокочастотных печах. Показано, что практически во всех си-

стемах установлено образование тройных соединений, кристаллизующихся в 

гексагональной структуре типа ZrNiAl, пространственной группе P-62m. Ис-

ключение составляет только Eu-Mg-Ga, кристаллизующийся в орторомбиче-

ском типе TiNiSi с пространственной группой P-nma (рис. 3).  

 

Рис. 3 Кристаллические структуры: а) La-Mg-Ga; б) Eu-Mg-Ga 

 

Анализ кристаллографических характеристик, проведенных авторами ра-

боты [4, с. 827] показал, что объем элементарной ячейки тройного соединения 

по ряду от лантана к лютецию уменьшается, что объясняется лантаноидным 

сжатием. 



 
 

В предыдущих работах, проведенных на кафедре [6, с. 167, 7, с. 294], 

сплавы для исследования получали непосредственным сплавлением РЗЭ-

галлиевой лигатуры с различным содержанием РЗЭ и магния чистотой 99,99 % 

в вакуумированных кварцевых ампулах (остаточное давление 10
-2

 Па) при тем-

пературе 800 ºС. Приведение образцов в равновесное состояние осуществля-

лось путем гомогенизирующего отжига при температуре 400 ºС в течение 350 

часов. 

Исследование химической активности сплавов показало, что они хорошо 

растворимы в неорганических кислотах, что было использовано для определе-

ния энтальпии растворения сплавов методом калориметрии растворения в 9 М 

растворе хлороводородной кислоты и последующего расчета энтальпий образо-

вания сплавов в стандартных условиях (таблица).  

Таблица 1 

Энтальпии образования некоторых сплавов РЗЭ с магнием и галлием 

при 25 °C (тройные системы) 

Состав сплава, ат. % ∆H°обр., кДж/(моль
.
ат) 

Содержание РЗЭ, ат. % Содержание Mg, ат. % 

Система Ce-Mg-Ga 

38,54 ± 0,09 28,3 ± 0,5 122,52 ± 0,05 

26,95 ± 0,05 23,2 ± 0,8 130,06 ± 0,04 

26,02 ± 0,04 21,2±0,1 128,38 ± 0,03 

22,75 ± 0,04 18,8 ± 0,2 112,06 ± 0,02 

19,05 ± 0,05 13,7 ± 0,5 147,35± 0,07 

17,37 ± 0,01 29,6 ± 0,3 137,42 ± 0,03 

15,76 ± 0,06 13,2 ± 0,1 125,94 ± 0,03 

13,26 ± 0,02 26,0 ± 0,1 120,52 ± 0,08 

10,15 ± 0,01 39,6 ± 0,2 105,11 ± 0,09 

0,311 ± 0,002 12,46 ± 0,03 95,39 ± 0,09 

0,158 ± 0,002 15,87 ± 0,02 80,43 ± 0,08 

0,425 ± 0,002 10,64 ± 0,03 105,77 ± 0,09 

Система Nd-Mg-Ga 

3,82 ± 0,04 5,77 ± 0,05 191,17 ± 0,03 

5,18 ± 0,05 21,85 ± 0,04 109,65 ± 0,04 

9,68 ± 0,05 11,01 ± 0,03 193,70 ± 0,04 

12,48 ± 0,03 19,41 ± 0,02 210,71 ± 0,05 

Система Pr-Mg-Ga 

2,81  0,05 21,71  0,03 194,03  0,08 

7,88  0,09 20,08  0,04 226,44  0,07 

8,79  0,04 19,74  0,03 236,24  0,09 

9,03  0,03 20,56  0,05 258,18  0,04 



 
 

Система Tb-Mg-Ga 

2,71 ± 0,01 46,05 ± 0,04 298,52 ± 0,03 

5,73 ± 0,02 36,65 ± 0,03 293,41 ± 0,01 

8,61 ± 0,02 37,25 ± 0,01 295,97 ± 0,04 

9,13 ± 0,01 38,17 ± 0,02 308,66 ± 0,02 

 

Сравнительный анализ энтальпий образования бинарных сплавов РЗЭ-

галлий и галлий-магний показал, что максимальные абсолютные значения в би-

нарных системах принадлежат термодинамически наиболее стабильным спла-

вам, содержащих 33,3 ат. % РЗЭ, в системе Mg-Ga – 13,15 кДж/моль
.
ат принад-

лежит сплаву, содержащему 57,0 ат. % Mg. На диаграммах состояния эти со-

единения имеют наиболее высокие значения температуры плавления. Добавле-

ние третьего компонента упрочняет сплавы, о чем свидетельствуют более от-

рицательные значения энтальпий образования. 

Таким образом, сплавы тройных систем представляют собой большой ин-

терес, потому что изучены только на предмет фазового состава. 
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В статье рассматривается разработка мероприятий по снижению пожар-

ных рисков на объекте ИП Ракин на основе их анализа и оценки, и определение 

экономической эффективности.  

 

Ключевые слова: разработка мероприятий по снижению пожарных рис-

ков, анализ и оценка пожарного риска на объекте. 

 

Общество реагирует на угрозу пожара в зданиях различными способами, 

включая работу пожарных и спасательных служб, страхование, строительные 

нормы, образование в области пожарной опасности, контроль за использовани-

ем материалов при строительстве и проектирование зданий, чтобы противосто-

ять воздействию пожаров. Все большую озабоченность вызывает вопрос о том, 

как принять надлежащие меры по управлению пожарными риска-

ми, контролировать потенциальные аварии, уменьшить количество несчастных 

случаев и потерь и обеспечить безопасность зданий и сооружений [1]. Согласно 

N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [2], 

пожарный риск - мера возможности реализации пожарной опасности объекта 

защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей. В Техническом 

регламенте о требованиях пожарной безопасности даются следующие разно-

видности пожарного риска: допустимый пожарный риск – пожарный риск, уро-

вень которого допустим и обоснован исходя из социально-экономических усло-



 
 

вий; допустимый риск, как правило, не рассчитывается, он установлен №123-

ФЗ; индивидуальный пожарный риск – пожарный риск, который может приве-

сти к гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара; со-

циальный пожарный риск – степень опасности, ведущей к гибели группы лю-

дей в результате воздействия опасных факторов пожара.  

Общие требования к определению расчетных величин пожарного риска 

содержат: анализ пожарной опасности объекта, построение полей опасных фак-

торов пожара для различных сценариев его развития, оценку последствий воз-

действия опасных факторов пожара на людей для различных сценариев его раз-

вития, анализ наличия систем обеспечения пожарной безопасности зданий. 

Порядок вычисления расчетных величин пожарного риска на объекте 

включает: потенциальный пожарный риск на территории объекта и в селитеб-

ной зоне вблизи объекта, отенциальный риск в зданиях объекта, индивидуаль-

ный пожарный риск в зданиях и на территории объекта, индивидуальный и со-

циальный пожарный риск в селитебной зоне вблизи объекта, определение вре-

мени от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате 

распространения на них опасных факторов пожара, определение расчетного 

времени эвакуации. 

Сценарий: возгорание коптильной камеры вследствие нарушения правил 

технической эксплуатации электрооборудования коптильной камеры (электро-

технические материалы). Пожар развивается по площади и мощности. В ре-

зультате распространения пожара блокируется эвакуационный выход (1) для 

людей, кроме людей из помещений 1 и 2. Параметры, учитываемые при расче-

тах критической продолжительности пожара: 

B – размерный комплекс, зависящий от теплоты сгорания материала и 

свободного объема помещения, кг: 

В =
353 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑉

(1 − 𝜑) ∙ 𝜂 ∙ 𝑄н
=

353 ∙ 1,068 ∙ 203,9

(1 − 0,55) ∙ 0,97 ∙ 20900
= 8426,2 

Параметр Z: 



 
 

𝑍 =
h

𝐻
exp(1,4 ∙

 h

𝐻
) =

2,9

3,25
exp (1,4 ∙

 2,9

3,25
) = 1,04 

Параметры A и n: 

𝐴 = 1,05 ∙ Ψ𝐹 ∙ 𝜈
2 = 1,05 ∙ 0,0076 ∙ 0,01252 = 1,246875 ∙ 10−6,  кг ∙ с−2𝑛 = 3, 

Критическую продолжительность пожара tкр (с) оценивают по формулам: 

по повышенной температуре: 

𝑡кр
𝑇 = {

𝐵

𝐴
∙ ln [ 1 +

70 − 𝑡0
(273 + 𝑡0) ∙ 𝑍

]}
1
𝑛⁄

= {
8456,2

1,25 ∙ 10−6
∙ ln [ 1 +

70 − 21

(273 + 21) ∙ 3,03
]}
1
3⁄

= не достиг.  до 1400 с 

по потере видимости: 

𝑡кр
п.в. = {

𝐵

𝐴
∙ ln [ 1 −

𝑉 ∙ ln( 1,05 ∙ 𝛼 ∙ 𝐸)

𝑙пр ∙ 𝐵 ∙ 𝐷𝑚 ∙ 𝑍
]−1}

1
𝑛⁄

= {
8456,2

1,25 ∙ 10−6
∙ ln [ 1 −

203,9 ∙ ln( 1,05 ∙ 0,3 ∙ 200)

20 ∙ 8456,2 ∙ 327 ∙ 1,04
]−1}

1
3⁄ = 32,3 с 

по пониженному содержанию кислорода: 

𝑡кр
𝑂2 = {

𝐵

𝐴
∙ ln [ 1 −

0,044

(
𝐵 ∙ 𝐿𝑂2
𝑉

+ 0,27) ∙ 𝑍

]−1}
1
𝑛⁄

= {
8456,2

1,25 ∙ 10−6
∙ ln [ 1 −

0,044

(
8456,2 ∙ 1,95

203,9
+ 0,27) ∙ 1,04

]−1}
1
3⁄ = 106,6 с 

по каждому из газообразных токсичных продуктов горения:  

𝑡кр
т.г. = {

𝐵

𝐴
∙ ln [ 1 −

𝑉∙𝑋

𝐵∙𝐿∙𝑍
]−1}

1
𝑛⁄ , по HCl=87,5 c, по CO=148,5 c, по CO2 =358,7 

c 

Время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в резуль-

тате распространения на них опасных факторов пожара определяется путем 

выбора из полученных в результате расчетов значений критической продолжи-

тельности пожара минимального времени по формуле:  

𝑡бл = min{𝑡кр
п.в.𝑡кр

𝑇 𝑡кр
т.г.𝑡кр

𝑂2𝑡кр
т.п.} = 32,3 с 



 
 

Таким образом, расчетное время эвакуации составляет 30 с и требует 

грамотных и незамедлительных действий персонала. 
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Dieser Artikel enthält theoretische Fakten über natürliche Phenolverbindungen 

und zwar Oxycorensäuren. Diese Heilstoffe sind für Medizin und Pharmakologie von 

großem Interesse. Der Artikel bietet das Konzept der hydroxycorischen Säuren an. 

Besonderes Augenmerk wird auf die Formen und Isomere der untersuchten Säuren, 

ihre Eigenschaften und Verfahren zur quantitativen Bestimmung gelenkt. 

 

Stichwörte: Phenolverbindungen, Oxycorensäuren, Cis- und Transformen, P-

hydroxycorinsäuren, O-hydroxycorinsäuren, biologische Aktivität 

 

ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКСИКОРИЧНЫХ 

КИСЛОТ 

 

Я.П. Романцова, студентка кафедры техносферной безопасности и ана-

литической химии Алтайского государственного университета 

Научные руководители – Л.В. Щербакова, кандидат химических наук, 

доцент кафедры техносферной безопасности и аналитической химии Алтайско-

го государственного университета 

Т.В. Скубневская, кандидат педагогических наук, доцент кафедры ино-

странных языков естественных факультетов, заведующий кафедрой иностран-

ных языков естественных факультетов Алтайского государственного универси-

тета 



 
 

 

В данной статье рассматривается теоретическая сторона природных фе-

нольных соединений, а именно гидроксикоричных кислот. Данные лекарствен-

ные вещества представляют огромный интерес для медицины и фармакологии. 

Особое внимание уделено формам и изомерам изучаемых кислот, их свойствам 

и методам количественного определения. 

 

Ключевые слова: фенольные соединения, оксикоричные кислоты, цис- и 

трансформы, п-гидроксикоричные кислоты, о-гидроксикоричные кислоты, био-

логическая активность 

 

Von großem Interesse ist die Untersuchung von natürlichen Phenolverbindun-

gen, die einen breiten Spektr der biologischen Aktivität demonstrieren. Sie haben an-

tioxidative, entzündungshemmende, immun modulatorische Aktivität. Seit der anti-

ken Zeit haben die Menschen die Heilpflanzen als Heilmittel verwendet. Die Phenol-

verbindungen sind in der Pflanzenwelt weit verbreitet [1, с. 91]. Zurzeit sind in der 

Welt über 2000 natürliche Phenolverbindungen bekannt. Pflanzliche Phenole kom-

men nur in der Form von Verbindungen vor, die ihre vielfältigen pharmakologischen 

Wirkungen bestimmen [1, с 92].  

Die Phenolverbindungen der C6-C3-Reihe (Abb. 1) bestehen aus einem aroma-

tischen Kern und einer Drei-Kohlenstoff-Kette. Diese zahlreichste und wichtigste 

Gruppe von Substanzen wird oft als Phenylpropanoide genannt [2, с. 14]. Sie enthal-

ten Oxycorensäuren. Zu den hydroxycorischen Säuren gehören: p- hydroxycorischen 

Säuren oder p-Cumarinsäuren, Kaffeesäuren, Fureloinsäuren und Sinapinsäuren. In 

den meisten Pflanzen existieren sie in der Regel nur in gebundenem Zustand (außer 

Kaffeesäure). 

 



 
 

 

Abb. 1. Die Phenolverbindungen der C6-C3-Reihe 

 

Freie Oxycorensäuren  sind häufig farblose kristalline Substanzen, die in Etha-

nol- und Methylalkoholen, Ethylacetat leicht löslich sind. Die Oxycorensäuren sind 

aufgrund der Ethylenbindung fähig zur Cis-trans-Isomerie (Abb. 2). Die Cis- und 

Transformen unterscheiden sich drastisch in der physiologischen Aktivität. Die Cis-

formen von Oxycorensäuren stimulieren das Wachstum, und die Transformen wirken 

auf das Wachstum nicht oder unterdrücken es sogar. 

 

 

Abb. 2. Die Cis- und Transformen 

 

Neben der weit verbreiteten P-hydroxycorinsäuren wurden in einigen Pflanzen 

die O-hydroxycorinsäuren (Abb. 3) gefunden.  



 
 

 

Abb. 3. Die P-hydroxycorinsäuren und die O-hydroxycorinsäuren 

 

Ihre Transform ist stabil, die Cisform (Cumarinsäure) zyklisiert in saurer Um-

gebung jedoch zu einem stabilen Cumarinlacton (Abb. 4). 

 

 

Abb. 4. Cumarinlacton 

 

Die Festlegung von Oxycorensäuren spielt eine wichtige Rolle, da sie vielver-

sprechende Verbindungen sind, um wirksame Arzneien auszuarbeiten. Zur quantita-

tiven Bestimmung von Hydroxycoresäuren werden folgende Verfahren verwendet: 

Spektralphotometrie, kulmetrische Titration mit konstanter Stromstärke, hochwirk-

same Flüssigchromatographie (HPLC) (Abb. 5), potentiometrische Titration [3, с. 9.]. 

Diese Verfahren sind die häufigsten in Studien nicht nur der Oxycoresäuren, sondern 

auch in organischen Säuren im Allgemeinen. 



 
 

 

Abb. 5. HPLC 

 

Die hydroxycorische Säuren spielen eine wichtige Rolle bei der Resistenz ge-

gen Schädlinge und Nachteilumweltfaktoren. Diese Verbindungen beteiligen sich im 

Prozess der Photosynthese und in der Atmung von Pflanzen, im Stoffwechsel von 

Kohlenhydraten und Lipiden. Daher ist es wichtig zu wissen, wie die hydroxycori-

schen Säuren richtig und genau festzulegen sind. 
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Europium gallate of perovskite structure has been synthesized using method 
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Галлат европия перовскитной структуры был синтезирован нами с помо-

щью метода, который оказался менее трудоемком и длительным по времени, 

чем уже известные и ранее представленные методы. В статье приведен обзор 

ранее описанных методов получения галлатов европия. В статье также приве-

дены ИК-спектры полученных соединений: промежуточного и полученного в 

результате синтеза. 

 

Ключевые слова: галлат европия, структура перовскита, синтез, физико-

химические свойства, ИК спектры. 

 

Rare earth gallates are ternary compounds of rare earth elements with gallium 

and oxygen. Perovskite-like oxides, specifically compounds with a layered structure, 

are in the focus of scientists’ attention due to the set of properties that are crucial for 

technological applications. As an example, it is possible to point materials with high 

dielectric constant values and low dielectric losses, superionic conductors, materials 

with metallic conductivity, high-temperature superconductors, luminophores, cata-

lysts [1-4]. 

Indeed, rare earth gallates are widely used in various branches of science and 

technology. They are used in producing semiconductors, as an optical material for 

luminescent coating, electronic insulators [3-6]. 

At present, europium gallate is of special interest and relevance, since europi-

um oxide exhibits luminescent properties and has a reddish luminescence under the 

ultraviolet radiation. 

Rare earth gallates form several types of structures, including structures such as 

spinel and perovskite [7-10]. This paper considers the perovskite structure of europi-

um gallate EuGaO3. 

 



 
 

 

Fig. 1 EuGaO3 Perovskite Structure [7-10] 

 

There are several methods available to obtain REE gallates of perovskite struc-

ture. 

Thus, under one of the scenarios, articles [5, 6] describe the method for obtain-

ing rare-earth metal gallates by calcining the starting oxides, pressing into tablets and 

annealing. After the first annealing, the tablets are milled; the resulting powder is 

pressed into bars and annealed again. 

In other cases, the method of chemical coprecipitation as a method of synthesis 

has been applied [3, 4]. The main advantage of this method is the possibility of ob-

taining materials with a fairly high degree of homogeneity of the composition, which 

is achieved by mixing the components at the atomic-molecular level. The synthesis is 

carried out following several stages. At the first stage, a mixture of nitrate salts and a 

precipitant, ammonia solution, is placed in a reaction vessel. The resulting precipitate 

of poorly soluble hydrated oxides is filtered, washed on the filter with cold distilled 

water, dried in air and ground. At the next stage, the finely ground samples in the 

form of tablets are sintered in a muffle furnace at a temperature of 800 °C for 120 

hours [3, 4]. 



 
 

Notwithstanding the advantages, there are some concerns about the described 

methods. Thus, complexity, time-consuming procedure and high temperatures condi-

tions can be regarded as disadvantages of the given methods. 

The main objective of our research is to reduce synthesis temperature, labor in-

tensity and time costs. 

For this reason, europium oxide Eu2O3 and Ga(NO3)3∙8H2O have been taken in 

the corresponding stoichiometric ratios. The substances have been separately dis-

solved in nitric acid of concentration of 2 mol/L. Clear solutions have been formed. 

Afterwards these solutions have been poured into one vessel. 

Precipitation reactions occured when we finally surged 12.5% aqueous solution 

of ammonia. The precipitate was a mixture of hydrated oxides of gallium and europi-

um. It was white flocculent, eventually turning into fine. 

The precipitate has been filtered through a folded filter. The filtrate (mother 

liquor) has been additionally checked for the presence of products by adding ammo-

nia solution. Re-precipitation has not been observed. 

A mixture of Eu2O3∙nH2O and Ga2O3∙nH2O (supposedly) has been air dried for 

5 days. 

IR spectrum of the dried substance has been obtained, for which a tablet of this 

substance and solid potassium bromide has been pressed. 

 

 

Fig. 2 - IR spectrum of the dried substance (intermediate) 

 



 
 

Subsequently the obtained powder has been calcined for 24 h at 800 in a muffle 

furnace. As a result of the synthesis, a white crystalline substance has been prepared. 

IR spectroscopy allowed the study of the synthesized substance. 

 

 

Fig. 3 - IR spectrum of the synthesized substance 

 

Finally, a white crystalline substance – europium gallate – has been obtained. 

Using IR spectroscopy, the formation of a new synthesized substance is proven. The 

presented method will allow obtaining europium gallates much faster and less labor-

intensive than it has been done before. 
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В статье представлены результаты фармаколого-биохимичсекого анализа 

растений-регенератов Scutellaria baicalensis Georgi. Изучены микроскопические 

признаки травы шлемника обыкновенного. Основными микроскопическими 

признаками, имеющими диагностическое значение, являлись тип устьичного 

аппарата, строение эфиромасличных железок, волосков. 

 

Ключевые слова: шлемника обыкновенного трава, микроскопическое 

исследование, анатомо-диагностические признаки. 

 

Scutellaria baicalensis Georgi (шлемник байкальский) с древности известен 

как лекарственное растение. В тибетской медицине применяли при пневмонии, 

миокардитах, сердцебиении, остром ревматизме. В народной медицине Китая и 

Монголии шлемник байкальский использовали как общеукрепляющее, омола-

живающее, противовоспалительное, седативное и жаропонижающее средство. 

Японские ученые установили, что препараты шлемника обладают противоопу-

холевой активностью и могут подавлять метастазирование. Мощные антиокси-

дантные свойства шлемника используют при лечении больных, которые прохо-

дили химию и лучевую терапию. Фармакологические свойства растения S. 

baicalensis обусловлены высоким содержанием флавоноидного комплекса в 

надземных и подземных органах: в корнях - 21,2-22,8%,  листьях содержится до 



 
 

10% флавоноидов. В связи с тем, что лекарственным сырьем S. baicalensis яв-

ляются корни, в научной литературе освещены в основном фитохимические ис-

следования для данных органов растений. Надземная часть шлемника байкаль-

ского изучена недостаточно, несмотря на то, что именно в ней происходят пер-

вичные этапы синтеза биологически активных веществ (БАВ) и их предше-

ственников. 

Для оценки подлинности травы шлемника обыкновенного используют 

микроскопический анализ, что обусловливает важность изучения анатомо-

диагностических признаков. Микроскопический анализ позволяет идентифици-

ровать данное лекарственное растительное сырье среди близкородственных ви-

дов или примесей.  

Растительное сырьё, полученное на основе микроклонального размноже-

ния и выращивания в условиях аэропоники, позволяет избежать ряда проблемы. 

Сырьё в условиях аэропонного выращивания не подвержено влиянию пестици-

дов, тяжелых металлов, загрязнению микроорганизмами. Исключена преднаме-

ренная или ошибочная видовая фальсификация. Постоянные условия выращи-

вания не влекут за собой изменения химического состава, что позволяет стан-

дартизировать данный вид сырья. 

Целью данной работы является исследование анатомического строения  

травы шлемника обыкновенного для установления диагностических признаков 

сырья. 

Растения-регенеранты Scutellaria baicalensis получали в Отделе биотехно-

логии Южно-Сибирского ботанического сада (ЮСБС), Алтайского государ-

ственного университета. Для клонального микроразмножения питательные сре-

ды готовили по прописи MS [9], содержащие 30 г/л сахарозы, мезоинозит, ви-

тамины: никотиновую кислоту, пиридоксин, тиамина гидрохлорид. Среды раз-

ливали в пластиковые контейнеры (по 30 мл в каждый) или в культуральные 

флаконы (по 10 мл в каждый). Автоклавировали приготовленные питательные 

среды в течение 20 мин. при 1200С. Экспланты культивировали в условиях фо-

топериода 16/8 часов свет/темнота при 24 – 260 С. 



 
 

В качестве эксплантов использовали семена из коллекции ЮСБС и побе-

ги интактных растений, выращенных из семян. Интактные растения культиви-

ровали в почвенных условиях на установке стеллажного типа (рис.1 а). Для 

размножения побегов готовили питательные среды на минеральной основе Му-

расиге-Скуга, содержащие 0,5-1,0 мкМ К (кинетина) (рис 1 а, б). 

   

Рис 1. а) интактные растения Scutellaria baicalensis, б) растения-

регенеранты 

 

Приготовление микропрепаратов в соответствии с ОФС.1.5.3.0003.15 

«Техника микроскопического и микрохимического исследования лекарственно-

го растительного сырья и лекарственных растительных препаратов». Для ана-

лиза брали цельные листья или кусочки пластинки листа с краем и жилкой, ку-

сочки стебля, помещали в 5 % раствор натрия гидроксида на предметное стек-

ло, накрывали покровным стеклом и осторожно нагревали над пламенем горел-

ки до полного просветления. После охлаждения микропрепарата с левой сторо-

ны покровного стекла помещали небольшой кусочек фильтровальной бумаги, 

вводили пипеткой 33 % раствор глицерина до получения препарата с бесцвет-

ной включающей жидкостью. Полученный микропрепарат изучали под микро-

скопом. 

Эпидермис стебля состоит из вытянутых клеток с прямыми стенками 

(прозенхимные клетки). На поверхности эпидермиса стебля встречаются про-



 
 

стые тонкостенные бородавчатые и головчатые волоски, состоящие из 2–3 кле-

ток (рис. 2а, б, в). 

    

Рис. 2. Анатомическое строение стебля Scutellaria baicalensis (увел. 

×100); Б, в простые тонкостенные бородавчатые и головчатые волоски (увел. 

×1000) 

 

При микроскопическом анализе листьев растений-регенерантов шлемни-

ка байкальского были отмечены следующие анатомические признаки. Клетки 

эпидермиса верхней и нижней стороны листа имели в среднем диаметр 126 

мкм, с извилистыми в очертании стенками. Кутикула ровная, хорошо выраже-

на. Устьица многочисленные, окружены двумя клетками эпидермиса, общая 

стенка которых перпендикулярна устьичной щели (диацитный тип устьичного 

аппарата). По типу расположения устьиц лист амфистоматический. По краю 

листа, вдоль жилок, встречаются простые бородавчатые волоски и головчатые 

волоски с тонкими стенками, они 2–3 клеточные, и цепкие волоски. У основа-

ния волосков лежат несколько клеток эпидермиса, которые формируют розет-

ку. С обеих сторон листа расположены многочисленные эфиромасличные круг-

лые железки, сидящие на короткой ножке и содержащие 4, 6 или 8 выделитель-

ных клеток, расположенных радиально; в центре видна круглая ножка железки. 

Железки окружены клетками эпидермиса в виде розетки (рис. 3). 



 
 

 

Рис. 3. Микроскопический анализ листьев растений-регенерантов (увел. 

×1000) 

 

Проведен  микроскопический анализ травы  шлемника байкальского, вы-

ращенной в культуре ткани. В результате исследований установлены следую-

щие диагностические признаки: 



 
 

- для листа – диацитный тип устьичного аппарата, простые бородавчатые 

волоски и головчатые волоски; эфиромасличные железки с 4,6 и 8 выделитель-

ными клетками; 

- для стебля – простые бородавчатые и головчатые волоски, прозенхим-

ные клетки эпидермиса.  
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В статье представлены результаты фармаколого-биохимичсекого анализа 

растений-регенератов Lophanthus аnisatus  Benth. Изучены микроскопические 

признаки лофанта анисового. Основными микроскопическими признаками, 

имеющими диагностическое значение, являлись форма эпидермальных клеток, 

строение эфиромасличных железок и волосков. 

 

Ключевые слова: Лофант анисовый, микроскопическое исследование, 

анатомо-диагностические признаки.  

 

Lophanthus аnisatus Benth  в Китае, Тибете, Монголии применяют  в ме-

дицинских целях на научной основе и даже вносят его в официальные фарма-

копеи разных стран, как  эфиромасличное растение. Все части растения содер-

жат эфирные масла, незначительные количества алкалоидов, холин; флавонои-

ды, дубильные вещества, флавоны; кислоты - аскорбиновую, кофейную, ли-

монную, яблочную и следы хлорогеновых. Установлено, что наибольший вы-

ход эфирного масла независимо от сорта наблюдается из соцветий и листьев в 

период цветения этого растения. Семена лофанта практически не содержат 

эфирного масла. Препараты лофанта оказывают иммуностимулирующее дей-

ствие, способствуют восстановлению сил после перенесенных нервных рас-

стройств, при болезнях печени и мочевыводящих путей, воспалительных про-



 
 

цессах в желудочно-кишечном тракте, ОРЗ, пневмонии, бронхитах и бронхи-

альной астме. Гель из листьев лофанта используется при лечении кожных забо-

леваний грибковой этиологии. Спиртовые извлечения из свежесобранных цве-

тоносов применяют наружно и внутрь при парезах, параличах, дрожании ко-

нечностей, а также для нормализации обмена веществ как общеукрепляющее и 

предупреждающее старение средство. Водные извлечения, приготовленные из 

цветоносов, листьев и стеблей лофанта в сборе с другими лекарственными рас-

тениями, улучшают самочувствие и поднимают жизненный тонус [1-6]. 

Для оценки подлинности Лофанта анисового используется микроскопи-

ческий анализ, что обусловливает важность изучения анатомо-диагностических 

признаков. Микроскопический анализ позволяет идентифицировать данное ле-

карственное растительное сырье среди близкородственных видов или приме-

сей.  

Растительное сырьё, полученное на основе микроклонального размноже-

ния и выращивания в условиях аэропоники, позволяет избежать ряда проблемы. 

Сырьё в условиях аэропонного выращивания не подвержено влиянию пестици-

дов, тяжелых металлов, загрязнению микроорганизмами. Исключена преднаме-

ренная или ошибочная видовая фальсификация. Постоянные условия выращи-

вания не влекут за собой изменения химического состава, что позволяет стан-

дартизировать данный вид сырья [7-9]. 

Целью данной работы является исследование анатомического строения 

растений-регенерантов лофанта анисового для установления диагностических 

признаков сырья. 

Растения-регенеранты Lophanthus аnisatus Benth  получали в Отделе био-

технологии Южно-Сибирского ботанического сада (ЮСБС), Алтайского госу-

дарственного университета. Для клонального микроразмножения питательные 

среды готовили по прописи MS, содержащие 30 г/л сахарозы, мезоинозит, ви-

тамины: никотиновую кислоту, пиридоксин, тиамина гидрохлорид. Среды раз-

ливали в пластиковые контейнеры (по 30 мл в каждый) или в культуральные 

флаконы (по 10 мл в каждый). Автоклавировали приготовленные питательные 



 
 

среды в течение 20 мин. при 1200С. Экспланты культивировали в условиях фо-

топериода 16/8 часов свет/темнота при 24– 26
0
 С. 

В качестве эксплантов использовали семена из коллекции ЮСБС и побе-

ги интактных растений, выращенных из семян. Интактные растения культиви-

ровали в почвенных условиях на установке стеллажного типа (рис.1 а). Для 

размножения побегов готовили питательные среды на минеральной основе Му-

расиге-Скуга, содержащие 0,5-1,0 мкМ К (кинетина) (рис 1 а, б). 

 

      

Рис 1. А) интактные растения Lophanthus Anisatus Benth, б) растения-

регенеранты 

 

Приготовление микропрепаратов в соответствии с ОФС.1.5.3.0003.15 

«Техника микроскопического и микрохимического исследования лекарственно-

го растительного сырья и лекарственных растительных препаратов». Для ана-

лиза брали цельные листья или кусочки пластинки листа с краем и жилкой, ку-

сочки стебля, помещали в 5 % раствор натрия гидроксида на предметное стек-

ло, накрывали покровным стеклом и осторожно нагревали над пламенем горел-

ки до полного просветления. После охлаждения микропрепарата с левой сторо-

ны покровного стекла помещали небольшой кусочек фильтровальной бумаги, 

позже вводили пипеткой 33 % раствор глицерина до получения препарата с 



 
 

бесцветной включающей жидкостью. Полученный микропрепарат изучали под 

микроскопом [10]. 

При рассматривании препаратов листа с поверхности видно, что клетки 

эпидермиса верхней стороны листа адаксиальной стороны) многоугольной 

формы с извилистыми и сильноизвилистыми, а с нижней стороны сильноизви-

листыми четко видно-утолщенными стенками. Клетки верхнего эпидермиса 

длиной 22–33 мкм, шириной 7–14 мкм; нижнего (абаксиальной стороны) – дли-

ной 22–33 мкм, шириной 7–16 мкм. Кутикула с обеих сторон ровная. Простой 

железистый волосок с одноклеточной ножкой и одноклеточной головкой (диа-

метром 68-79мкм). Устьица длиной 29-41 мкм, шириной 16-31,5 мкм располо-

жены на нижнем эпидермисе с частотой встречаемости 7–14 на 1 мм
2
. Эфиро-

масличные железки (диаметром 203 – 245 мкм) на короткой ножке (рис. 2).  

Простые волоски тонкостенные острые конусовидные, многоклеточные с 

гладкой или бородавчатой поверхностью: на поверхности листа в основном 1–

4-клеточные (100 - 200 мкм длиной). Головчатые волоски на короткой однокле-

точной ножке (21 мкм), с округлой одноклеточной головкой (диаметр головки 

64 мкм). Сеть жилок достаточно хорошо развита, в состав проводящей системы 

входят кольчатые и спиральные сосуды (рис.2) 

При рассмотрении микропрепарата эпидермиса стебля видно, что клетки 

многоугольные с прямыми стенками, длиной 205 мкм, шириной 110 мкм. На 

поверхности встречаются устьица, железки, головчатые и простые волоски, по-

чти такие же, как на листе (рис.2). 

 

 



 
 

 

Рис. 2. Микроскопический анализ листьев растений-регенерантов (увел. 

×1000) 

 

Таким образом, проведен микроскопический анализ лофанта анисового.  

Выявлены анатомо-диагностические признаки для определения подлинности  

этого сырья:  



 
 

-клетки многоугольные с прямыми стенками; 

-на поверхности встречаются устьица, железки, головчатые и простые во-

лоски. 
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Базилик используется большой популярностью по всему миру в качестве 

ценного пряного и лекарственного растения. В статье представлены результаты 

анатомо-морфологического изучения растений-регенерантов базилика души-

стого (Ocimum basilicum L.). 

 

Ключевые слова: Ocimum basilicum L., растительное сырьё, макро- и 

микроскопический анализ, растения-регенеранты.  

 

Лечения многих заболеваний лекарственными растениями по-прежнему, 

остаётся актуальным во всём мире. Большой интерес представляют растения 

семейства яснотковые. Одним из таких представителей является базили́к ду-

ши́стый (лат. Ocimum basilicum) — вид однолетнего травянистого растения 

подсемейства котовниковые. Благодаря высоким вкусовым качествам и целеб-

ным свойствам ароматный базилик издревле на Руси называли «царской тра-

вой». Базилик можно использовать как медоносное растение. Однолетнее тра-

вянистое растение, продуцирующее ценное эфирное масло. Широко применя-

ется в кулинарии, народной медицине, косметологии. Обладает широким спек-

тром фармакологических эффектов. Базилик душистый является тропическим 

растением. Встречается в Азии, Америки, Европы, на территории Ирана, 

на Кавказе. Из-за ценных свойств самой травы и добываемого из нее эфирного 



 
 

масла базилик активно культивируется в южной части Франции, Италии 

и Испании, в Молдове, Китае, Монголии, а также на юге Украины и России. В 

народной и официнальной медицине этот вид растений используют как ветро-

гонное, потогонное, мочегонное, глистогонное, обезболивающее и антиспазма-

тическое [1, 2].  

Но культивирование растений дикорастущих видов в полевых условиях в 

производственных масштабах проблематично. Интродукция многих видов рас-

тений затруднена в силу их биологических особенностей: плохая всхожесть се-

мян, низкая жизнеспособность проростков растений из-за не подходящих кли-

матических условий. Трудно получить экологически чистое лекарственное сы-

рьё, так как возникает необходимость обработки посадок фунгицидами и ин-

сектицидами в борьбе с болезнями и вредителями растений. Большие финансо-

вые затраты связаны с содержанием маточников. Актуальной на сегодняшний 

день является разработка промышленно применимых биотехнологий получения 

экологически чистого растительного сырья в контролируемых условиях [3-5]. 

Целью данной работы являлось сравнительное изучение анатомо-

морфологических признаков образцов базилика душистого (Ocimum basilicum 

L.), полученных в результате in virto и в почвенных условиях. 

Растительный материал. Растения-регенеранты получали Ocimum 

basilicum в Отделе биотехнологии Южно-Сибирского ботанического сада 

(ЮСБС), Алтайского государственного университета. Для клонального микро-

размножения питательные среды готовили по прописи Мурасиге-Скуга (MS), 

содержащие 30 г/л сахарозы, мезоинозит, витамины: никотиновую кислоту, пи-

ридоксин, тиамина гидрохлорид. Среды разливали в пластиковые контейнеры 

(по 30 мл в каждый) или в культуральные флаконы (по 10 мл в каждый). Авто-

клавировали приготовленные питательные среды в течение 20 мин. при 120
0
С. 

Экспланты культивировали в условиях фотопериода 16/8 часов свет/темнота 

при 24 – 26
0
 С. 

В качестве эксплантов использовали семена и побеги интактных расте-

ний, выращенных из семян. В среды вносили следующие фитогормоны:  6-



 
 

бензиламинопурин (БАП), 3-индолилуксусную кислоту (ИУК) и гиббиреловую 

кислоту (ГК).  Интактные растения культивировали в почвенных условиях на 

установке стеллажного типа. 

Микропрепараты готовили в соответствии с ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника 

микроскопического и микрохимического исследования лекарственного расти-

тельного сырья и лекарственных растительных препаратов». Для микроскопи-

ческого анализа брали цельные листья или кусочки пластинки листа с краем и 

жилкой, кусочки листа от основания и верхушки, кусочки черешка (если лист 

имеет черешок). Использовали способы просветления, описанные для листьев, 

цветков и плодов. Для чего их помещали в 5 % раствор натрия гидроксида на 

предметное стекло, накрывали покровным стеклом и осторожно нагревали над 

пламенем горелки до полного просветления. После охлаждения микропрепара-

та с левой стороны покровного стекла помещали небольшой кусочек фильтро-

вальной бумаги, а с правой начинали понемногу вводить пипеткой 33 % рас-

твор глицерина до получения препарата с бесцветной включающей жидкостью. 

Полученный микропрепарат изучали под микроскопом [6]. 

Для базилика душистого, выращенного в почвенных условиях, характер-

ны следующие внешние признаки: верхние части стеблей длиной до 35 см с 

очередными черешковыми листьями, бутонами или цветками, отдельные ли-

стья, кусочки стеблей. Стебли четырехгранные, ветвистые. Листья яйцевидные 

с заострённой верхушкой, черешковые с зубчатым краем, вверху заостренные, 

удлиненно-яйцевидной формы [7]. Внешние морфологические признаки у рас-

тений-регенерантов являются аналогичными интактным растениям. Побеги до-

стигают длины не более флакона или контейнера для выращивания. Запах пря-

ный, ароматный, очень насыщенный. 

На рисунке представлены результаты проведенного микроскопического 

исследования растений-регенерантов (рис. 1) 



 
 

 

Рис. 1.Анатомо-морфологические признаки образцов базилика душистого 

(Ocimum basilicum L.), полученных в результате in virto (увел. ×1000) 

 

Изучение анатомического строения листьев показало, что клетки эпидер-

миса адаксиальной стороны листа слегка извилистые в очертании, имеют же-

лёзки (диаметр 275,9 мкм), головчатые (диаметр головки 99,3 мкм) и заострен-



 
 

ные волоски (длина122,2 мкм). Устьице (длина 97,3 мкм, ширина 62,4 мкм), ча-

стотой встречаемости - 1 устьице на 1 мм
2
. Эпидермис абаксиальной стороны 

состоит из сильно извилистых в очертании клеток. Устьица (длина 107,3 мкм, 

ширина 77,1 мкм) обнаружены главным образом с нижней стороны, овальные, 

окружены двумя околоустьичными   клетками.  Частота встречаемости - 8 усть-

иц на 1 мм
2
. Волоски трёх типов: простые (длина 88,3 мкм), головчатые (длина 

96,2 мкм) и сосочковидные (длина 204,9 мкм). Головчатые волоски расположе-

ны по всей пластинке с обеих сторон листа. Простые волоски расположены по 

крупным жилкам и краю листа; изредка встречаются одноклеточные волоски в 

виде сосочковидных выростов. С обеих сторон листа расположены многочис-

ленные железки (диаметром 253,5 мкм) с эфирным маслом. Строение побега 

четырёхгранное. Эпидермис на ребрах состоит из удлиненных клеток, устьица 

обычно отсутствуют. Между ребрами эпидермальные клетки более короткие, 

разнообразных очертаний. Из трихомных образований имеются простые одно-

клеточные волоски, заостренные к верхушке. Железки (длина 202,4 мкм) имеют 

короткую ножку и клеточную шаровидную головку (4 желёзки на 1 мм
2
).  

При исследовании макро- и микродиагностических признаков установле-

на их аналогичность у интактных растений и растений-регенерантов, получен-

ных в результате in virto. 
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В работе выполнен анализ химического состава экстракта, полученного 

из гомогената трутневого расплода A.mellifera, методом выскоэффективной га-

зожидкостной хроматографии. На полученных хроматограммах идентифициро-

ваны витамин В3 (холекальциферол), деместеролл, тестостерон и пальмитино-

вая кислота. Это позволяет предположить перспективность использования го-

могената в качестве основы для получения лекарственных средств. 

 

Ключевые слова: гомогенат, трутни, расплод, жидкостная хроматогра-

фия, трутневые личинки, апипродукт. 

 

По многим параметрам химического состава трутневый расплод сходен с 

маточным молочком, что позволяет прогнозировать большой потенциал его 

биологической активности [1, c. 93]. В литературных источниках есть некото-

рые экспериментальные доказательства лечебной эффективности трутневых 

личинок при ряде заболеваний. Однако в научной литературе нет данных по 

общетоксическому, сенсибилизирующему действию, по влиянию на активность 

факторов-естественный иммунитет и белково-синтетическую функцию натив-

ного трутневого расплода [2, c. 213, 214]. 

Гомогенат трутневого расплода (ГТР) - белковый продукт животного 

происхождения, с высокой природной биологической активностью. Многие ав-

торы утверждают о том, что ГТР полон полезных веществ и позиционируют его 



 
 

как БАД (биологически активная добавка). В его составе обнаружены микро - и 

макроэлементы (Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn, P, Na, K), витамины А, Е, D, группы В, 

липиды, аминокислоты, ферменты, гормоны: прогестерон и тестостерон, эстра-

диол [3, c. 48; 4, c. 133-136]. Для получения ГТР используют металлические ме-

догонки с помощью, которой личинки прессуются и перетираются. На выходе 

получается светло-желтый продукт с приятным медовым запахом. 

В настоящее время есть три метода хранения молочка, полученного из 

расплода трутневых личинок: консервация с медом, абсорбирование с глюкозо-

лактозной смесью, замораживание [5, c. 6-9]. 

Проведенный анализ литературных данных показал, что полный химиче-

ский состав ГТР недостаточно изучен для создания лекарственных препаратов, 

поэтому цель данной работы - углубленное изучение химического состава экс-

тракта, полученного из гомогената трутневого расплода A.mellifera. 

Материалом для исследования был замороженный гомогенат трутневого 

расплода A.mellifera, заготовленный в Алтайском крае, Усть-Калманский район 

и сухие трутни, полученные из Восточно-Казахстанской области, Семипала-

тинский район. 

Экстракт ГТР получали путём настаивания с 30 % этанолом в течение су-

ток на мультиротаторе MultiBio RS 24 с последующим удалением растворителя 

при температуре 50°C при помощи ротационного испарителя IKA RV 10. Полу-

ченный после выпаривания осадок растворяли в дистиллированной воде, сте-

рилизовали фильтрацией и использовали в дальнейшем хроматографировании.  

Выбранный нами метод ВЭЖХ (высокоэффективной жидкостной хрома-

тографии) является одним из эффективных методов разделения сложных сме-

сей веществ [6, c. 277]. Отличительной особенностью ВЭЖХ является исполь-

зование высокого давления (до 400 бар) и мелкозернистых сорбентов (обычно 

3—5 мкм, сейчас до 1,8 мкм). Это позволяет разделять сложные смеси веществ 

быстро и полно (среднее время анализа от 3 до 30 мин).  

Результаты проведенного хроматографического анализа приведены на 

рисунках 3 - 6. Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии иден-



 
 

тифицированы витамин В3 (холекальциферол), деместеролл, тестостерон (ри-

сунок 1), сахароза (рисунок 2) и пальмитиновая кислота в экстракте гомогената 

трутневого расплода [7, c. 221-225]. 

   

Рис.1. Молекула тестостерона  Рис. 2.Молекула сахарозы 

 

 

Рис. 3. Хроматограмма капестеролла 

 

Рис. 4. Хроматограмма пальмитиновой кислоты 

 



 
 

 

Рис.5. Хроматограмма деместеролла 

 

 

Рис. 6 - Хроматограмма витамина D3 / холекальциферол 

 

В ходе исследования было установлено, что биологические макромолеку-

лы, в том числе пептиды и продукты животного происхождения, демонстриру-

ют значительную способность стимулировать пролиферацию тканей различно-

го генеза. Это позволяет предположить большие перспективы их использования 

в качестве основы для получения лекарственных средств. 

Таким образом, углубленное изучение вопросов получения и переработки 

нового дополнительного продукта — трутневого расплода представляется акту-

альным как для пчеловодства, так и для области его использования — апитера-

пии. 
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В современном обществе огромное внимание уделяется созданию систем 

пожарной безопасности объектов, которые предназначены для защиты жизни 

людей и материальных ценностей от огня. Ведь опасность для жизни, связанная 

с возникновением пожара, и ущерб, наносимый огнем, в десятки раз превыша-

ют те, которые могут быть вызваны кражами, ограблениями и т.п. В статье рас-

сказывается о проектировании и выборе системы оповещения и управления 

эвакуации на базе Бийского педагогического колледжа.  

 

Ключевые слова: Проектирование систем оповещения, оповещатели, 

пожарная безопасность, расчет систем оповещения и управления эвакуацией. 

 

Проектирование установок пожарной автоматики по-прежнему является 

одним из наиболее важных аспектов в обеспечении противопожарной защиты 

зданий и сооружений. Раннее обнаружение пожара, ограничение его распро-

странения, исключение воздействия опасных факторов при эвакуации людей — 

задачи, выполняемые, в первую очередь, техническими средствами. 

В наше время созданы условия для раннего обнаружения очагов возгора-

ния, их своевременной локализации в границах/объемах пожарных отсеков, 

оперативной ликвидации пожара; сохранения жизни людей, находящихся в ка-

честве учеников, посетителей, зрителей, работников/обслуживающего персона-



 
 

ла внутри защищаемых объектов путем быстрой эвакуации, используя неза-

дымленные основные/запасные пути, выходы, предназначенные для этого. 

За выполнение этих важных задач отвечают инженерно-технические эле-

менты комплекса современной активной огнезащиты – это установки АПС, 

стационарные системы пожаротушения, дымоудаления, принудительного под-

пора чистого воздуха. Нерешенной, остается одна проблема – как технически 

обеспечить быструю и одновременно безопасную, грамотную эвакуацию лю-

дей.[2] 

Обязательная часть системы безопасности любого объекта – это система 

оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), представляющая собой со-

вокупность технических устройств, предназначенных для своевременного 

сообщения людям о чрезвычайной ситуации и организации и управления про-

цессом их безопасной эвакуации.  

Всего существуют пять типов СОУЭ, довольно сильно отличающихся по 

техническому составу, способам/методам действия – оповещения, управления; 

необходимости применения на тех или иных защищаемых объектах, различа-

ющихся этажностью, площадью, категорией по взрывопожарной опасности, 

вместимостью/количеством посетителей, больничных коек, зрительских мест, 

учащихся/детей, в своей работе. [1] 

Исходя из нормативных документов, здание предполагает установку 

СОУЭ 2 типа, которая уже установлена на этом объекте, но для достижения це-

ли, ранее указанной актуальности работы в том, как технически обеспечить 

быструю и одновременно безопасную, грамотную эвакуацию людей, принято 

решение о необходимости установки и проектирования в здании СОУЭ 3 ти-

па.[4] 

Исходными данными для расчета в простейшем случае являются размеры 

помещения и минимальный требуемый уровень звуковых сигналов, который 

определяется типом помещения (спальное или рабочее), допустимым уровнем 

шума в нем и т.д. Для справки в таблице 1 приведены типовые уровни шума от 

наиболее распространенных источников. 



 
 

Таблица 1 

Типовые уровни шума от наиболее распространенных источников. 

Источник шума Уровень шума, дБ (А) 

Спокойное дыхание 10 

Шелест страниц 20 

Шепот 30 

Холодильник 40-43 

Компьютер 37-45 

Кондиционер 40-45 

Вытяжной вентилятор 50-55 

Телевизор, электробритва 60 

Спокойный разговор 66 

Речь по радио, громкий разговор 70 

Пылесос 75 

Детский плач 78 

Игра на пианино 80 

Музыка по радио, музыкальный плеер 83 

Перфоратор, громкий крик 90-95 

Домашний кинотеатр (на полную мощность) 100-110 

 

Для обеспечения заданного уровня сигнала оповещения во всем помеще-

нии сигнал оповещателя должен превышать это значение на величину затуха-

ния при его распространении в наиболее удаленную часть помещения. [3] 

Численные значения зависимости снижения уровня сигнала от расстояния 

до оповещателя приведены в таблице 2. Например, если оповещатель на рас-

стоянии 1 метр обеспечивает уровень сигнала 100 дБ(А), то на 10 метрах ослаб-

ление уровня сигнала от расстояния равно 20 дБ и уровень сигнала составит 80 

дБ(А). Зависимость уровня сигнала от расстояния обратно квадратичная, т.е. 

при увеличении расстояния в 10 раз сигнал падает в 100 раз, что и составляет 

при переводе в децибелы 20 дБ. 

Таблица 2 

Зависимость снижения сигнала оповещателя от расстояния. 

L[м] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г[ДБ] 0 -6,0 -9,5 -12,0  -14,0 -15,6 -16,9 -18,1 -19,1 -20,0 

L[м] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

г[ДБ] -20,8 -21,6 -22,3 -22,9 -23,5 -24,1 -24,6 -25,1  -25,6 -26,0 

 

По значениям, приведенным в таблице 2, легко оценить ослабление сиг-

нала и на больших расстояниях, используя свойства логарифмической зависи-



 
 

мости. При удвоении расстояния ослабление сигнала составит дополнительно -

6 дБ(А), при утроении -9,5 дБ(А). В общем случае снижение уровня сигнала в 

дБ(А) на расстоянии L. в метрах, относительно его величины на расстоянии 1 м 

от оповещателя, можно вычислить по известной формуле: 

r =  10Lg (1/𝐿2 ) 

При использовании нескольких оповещателей в одном помещении необ-

ходимо учитывать, что синфазное сложение двух равных сигналов увеличивает 

их величину в два раза, т.е. всего лишь на 3 дБ.  

На основании приказа МЧС РФ от 20.06.2003 №323(ред. От 07.02.2008) 

"Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем опо-

вещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)” в соответ-

ствии с п.5.1* таблицы N2. Объектом изучения является трехэтажное здание без 

подвального этажа, что соответствует пункту №8 (учебные корпуса  средних 

специальных и высших учебных заведений)  с наибольшим числом этажей «до 

4» мы выполняем проектирование СОУЭ 3 типа. [4] 

Общий порядок проектирования систем оповещения (СО) о пожаре в зда-

ниях и сооружениях, выбор типа системы оповещения в зависимости от вида и 

назначения зданий и сооружений определен в НПБ 10403 "Системы оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях".  

Исходя из расчетов установлено количество необходимых  оповещателей 

серии ЕМА 20 шт. на здание 1 этажа КГБПОУ "Бийского педагогического кол-

леджа". 

На основании рассмотренных вопросов и полученных данных помещения 

можно сделать следующие выводы. Изучена методика расчета установок си-

стем оповещения. Был произведен расчет и выбор автоматической системы 

оповещения для быстрой и одновременно безопасной, грамотной эвакуации 

людей.  
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОБАЛЬТА (II) В ПРИРОДНЫХ И 

СТОЧНЫХ ВОДАХ  
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тета. 

 

В работе рассматриваются основные методы определения кобальта (II), 

пути его поступления в воду, содержание в продуктах и влияние на организм 

человека. Так же представлены результаты исследования содержания кобальта 

(II) в реках города Барнаула фотометрическим методом. 

 

Ключевые слова: кобальт, методы анализа, поступление, влияние, при-

родные воды, химия кобальта, суточное потребление, содержание, комплексы 

кобальта, метод «введено-найдено». 

 

Одним из экологически значимых для организма химических факторов 

является элемент № 27 Периодической системы Д.И. Менделеева – кобальт.  

Кобальт относится к группе микроэлементов, т.е. является жизненно необходи-

мым для функционирования живых организмов. Вместе с тем, в избытке, как и 

многие другие элементы или более сложные вещества, он для организма токси-

чен и даже может быть губителен [1, с. 819-822]. 

Основной биологической ролью кобальта является его содержание в мо-

лекуле витамина B12. Среднее суточное потребление кобальта в организм чело-

века с пищей 0,03-0,3 мг [2, с. 136-137]. К пищевым продуктам, с высоким со-

держанием кобальта, относятся: хлеб, свекла, капуста, инжир, грибы, груши, 

помидоры. Кобальт в них содержится 0,2 мг/кг. 



 
 

Кобальт представляет собой блестящий металл, похожий на сталь, с ха-

рактерным металлическим блеском. В химическом отношении кобальт - мало-

активный элемент [3, с. 1-7]. При обычной температуре проявляет стойкость по 

отношению к воде, влажному воздуху и щелочам. В соляной и разбавленной 

серной кислотах кобальт растворяется медленно; хорошо растворяется в азот-

ной кислоте, образуя соли Со (II) [4, с. 289-290]. 

Соединения двухвалентного кобальта наиболее характерны для поверх-

ностных вод. Оксиды кобальта (II) в воде не растворимы. Гидроксид кобальта 

(II) достаточно быстро окисляется лишь под действием окислителей. При нали-

чии большого количества окислителей в растворе, кобальт может окисляться до 

трехвалентного катиона. ПДК кобальта 0.1мг/л. 

В почвах кобальт находится в двух- и трехвалентной форме. Двухвалент-

ный кобальт легко мигрирует в составе истинных растворов в виде хлоридов, 

сульфатов и бикарбонатов. Наибольшую растворимость имеет сульфат двухва-

лентного кобальта, но в почвах Со
2+

 быстро переходит в Со
3+

, который прочно 

связывается органическим веществом почвы. Бикарбонат кобальта малоустой-

чив в поверхностных условиях и гидролизуется с образованием гидроокиси Со 

(II), которая при рН 6,8 выпадает в осадок и часто осаждается совместно с гид-

роокисью марганца. 

В природные воды соединения кобальта попадают в результате процессов 

выщелачивания их из медноколчедановых и других руд, из почв при разложе-

нии организмов и растений, а также со сточными водами металлургических, 

металлообрабатывающих и химических заводов. 

Кобальт широко используется в металлургии, являясь составной частью 

сплавов тяжелых металлов, используется при шлифовке алмазов, в производ-

стве осушающих агентов, пигментов и катализаторов. Радиоактивные изотопы 

кобальта используются в промышленности, медицине, ядерных исследованиях 

[5, с. 1-21].  

Качественно кобальт чаще всего обнаруживают, используя реакции обра-

зования желтых кристаллов K3[Co(NO2)6], синих тиоцианатных комплексов 



 
 

(NH4)2[Co(CNS)4] и Co[Hg(CNS)4], желтого осадка с рубеановодородной кисло-

той H2NC(S)C(S)NH2 или красного осадка с α-нитрозо-β-нафтолом или их про-

изводными.  

Количественно кобальт определяют гравиметрически – осаждением с α-

нитрозо-β-нафтолом с последующем прокаливанием до Co3O4, осаждением 

Co[Hg(CNS)4], антранилата Co(C7H6O2N2)2, тиоцианата пиридинового комплек-

са [Co(C5H5N)4](CNS)2, выделение металлического кобальта электролизом. 

Из титриметрических методов чаще других используют потенциометри-

ческое титрование раствором K3[Fe(CN)6] в аммиачной среде или комплексо-

нометрическое титрование в присутствии металлохромных индикаторов.  

Фотометрические методы основаны на образовании окрашенных соеди-

нений с нитрозонафтолами и их производными, либо с органическими аминами 

и аминокислотами, а также с тиоцианатами [6, с. 94-113]. 

Описан так же метод фотометрического определения кобальта комплек-

соном III и перекисью водорода. Метод основан на связывание кобальта в ком-

плекс синего цвета, окраска которого устойчива в течение часа. Измеряют оп-

тическую плотность при 580 нм. Ионы железа, титана, никеля и меди мешают 

определению и их влияние нужно устранить; ионы сульфата и фторида мешают 

только при концентрациях, которые больше 100 мг на 50 мл [7, с. 160-163]. 

Определение кобальта проведено на колориметре фотоэлектрическом 

КФК-2. По методу «введено-найдено» определили содержание кобальта: (2,0 ± 

0,2) мг в 50 мл. Так же окраска была заметна при концентрациях 0,005 мг/мл и 

0,001 мг/мл.  

Отбор проб был произведен в чистые, стерильные емкости из полимер-

ных материалов из прибрежных территорий рек Барнаулка и Пивоварка. Со-

держание кобальта в водах рек Барнаулка и Пивоварка ниже предельно допу-

стимой концентрации, которая составляет для кобальта  0,1мг/л 

Кобальт является одним из основных технических металлов, а ионы ко-

бальта относится к одним из двадцати важных для жизни биологических эле-



 
 

ментов. Поэтому интерес к его изучению, к разработке новых и чувствительных 

методик определения этого металла не ослабевает до настоящего времени. 
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Одним из важных факторов регулирования биохимических процессов в 

водных объектах являются азотсодержащие соединения. Индикатором уровня 

загрязнения водоемов выступают донные отложения. В статье обоснован выбор 

оптимального метода определения содержания общего азота в донных отложе-

ниях для характеристики уровня загрязнения водных экосистем. 

 

Ключевые слова: донные отложения, общий азот, спектрофотометриче-

ские методы определения, метод персульфатного окисления 

 

Доминирующая роль азота в развитии антропогенной эвтрофикации не-

оспорима. Избыточное накопление такого макроэлемента как азот в водоемах 

приводит к интенсивному развитию фитопланктона (цветению воды), наруше-

нию газового режима, отложению донных осадков. Кроме того, при его разло-

жении образуются токсичные продукты: трупные яды, аммиак, нитриты, нитра-

ты, гидразин, гидроксиламин, которые могут приводить к гибели рыб [1, с. 

190]. 

Донные отложения - важнейший фактор регулирования биогенных эле-

ментов (в том числе азота) в водной толще водоема: они активно участвуют во 

внутриводоемном круговороте веществ [2, с. 143]. Одними из наиболее важных 

процессов, протекающих в донных отложениях и оказывающих влияние на со-



 
 

стояние экосистемы, являются процессы поступления биогенных элементов в 

водную массу водоёма [3, с. 36]. В настоящее время величина концентраций 

азотсодержащих загрязняющих веществ в донных отложениях российскими 

нормативными документами не регламентируется [4, с. 33]. 

Таким образом, определение содержания общего азота в донных отложе-

ниях для характеристики уровня загрязнения водного объекта – важная состав-

ляющая химического анализа. 

Различные подходы, которые могут применяться для определения содер-

жания общего азота в донных отложениях, включают в себя следующие стадии: 

1. Окисление органического вещества в образцах донных отложений. Для 

более быстрого и полного сжигания органического вещества применяют серно-

кислый калий, повышающий температуру кипения кислоты, и катализаторы 

(металлический селен, сернокислую медь и др.).  

2. Связывание аммония, его титрование или фотоколориметрическое 

определение через комплексные соединения [2, с. 145]. 

В литературных источниках предлагаются следующие методы определе-

ния общего азота в донных отложениях: макрометод Кьельдаля, полумикроме-

тод Кьельдаля, метод Тюрина, фотометрический феноловый метод, фотометри-

ческий метод с использованием реактива Несслера, фотометрический метод 

«индофеноловой зелени» по модификации Центрального научно-

исследовательского института агрохимического обслуживания сельского хо-

зяйства [5, с. 145-147; 6, с. 5-7; 6, с. 151-153].  

Согласно нормативному документу [8, с. 7] при определении содержания 

общего азота в природных и очищенных сточных водах выполнение измерений 

массовой концентрации общего азота основано на окислении азотсодержащих 

соединений в пробах воды персульфатом калия при нагревании в щелочной 

среде. В этом случае азот, содержащийся в органических и неорганических со-

единениях, в результате реакции превращается в нитраты, с помощью которых 

затем определяют содержание азота спектрофотометрически. 



 
 

Выбор оптимального метода химического анализа природных объектов 

является обязательным условием получения приемлемого результата анализа и 

должен основываться на следующих требованиях: 

1. чувствительность метода;   

2. динамический диапазон определяемых концентраций;   

3. точность метода;  

4. наличие в лаборатории необходимых реактивов, химической посу-

ды,  

средств измерения и прочих условий для выполнения анализа;   

5. трудоемкость метода и требования к квалификации аналитика;   

6. производительность метода;   

7. стоимость выполнения анализа [9, с. 21-22]. 

При сопоставлении литературных данных и вышеперечисленных требо-

ваний  принято решение адаптировать для донных отложений метод персуль-

фатного окисления, который используется для определения общего азота в 

природных и очищенных сточных водах.  

По сравнению с другими методами он является оптимальным для выпол-

нения эксперимента в лаборатории Химико-аналитического центра ИВЭП СО 

РАН. 

Была отработана методика подготовки проб донных отложений к анализу, 

которая проводилась согласно ГОСТу 26107-84. Поступающая на анализ проба 

донных отложений, предварительно доведенная до воздушно-сухого состояния, 

была измельчена и просеяна через сито с круглыми отверстиями диаметром 1 

мм, хорошо перемешана и распределена по ровной поверхности слоем толщи-

ной не более 1 см [6, с. 1]. 

Планируется провести следующие этапы эксперимента: окисление пробы 

донных отложений персульфатом калия, последующее разложение окисленной 

пробы в присутствии щелочи при температуре 105 
0
С в высокотемпературном 

термостате и конечное спектрофотометрическое определение общего азота по 

содержанию нитратов. 
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В работе рассматриваются физические и химические показатели качества 

воды, влияние качества воды на жизнь и здоровье людей, представлены резуль-

таты анализа некоторых химических показателей качества воды г. Барнаула, 

исследуемых по представленным методикам.  

 

Ключевые слова: Вода, качество воды, физические показатели, химиче-

ские показатели, нормативы, метод анализа, титрование, pH, общая жесткость 

воды. 

 

Вода – жизненно важное вещество в жизни любого растения, животного 

и,  конечно же, человека. Без воды – жизнь невозможна. Она является основной 

средой, в которой протекают многочисленные химические реакции, лежащие в 

основе нашей жизни. Организм человека строго регулирует содержание воды в 

каждом органе и в каждой ткани. Постоянство внутренней среды организма, в 

том числе и определенное содержание воды – одно из главных условий нор-

мальной жизнедеятельности и в случае нехватки воды, страдают абсолютно все 

физиологические функции организма [1]. 

Потребляемая вода должна быть чистой. Болезни, передаваемые через за-

грязненную воду, вызывают ухудшение состояния здоровья, инвалидность и 

гибель огромного числа людей, особенно детей, преимущественно в менее раз-

витых странах, обычным для которых является низкий уровень личной и ком-

мунальной гигиены. 



 
 

К физическим показателям качества воды относятся: температура, запах, 

вкус, прозрачность, мутность, цветность, плотность и тд.  

Запах и вкус воды зависят от температуры растворимых в ней газов и от 

химического состава примесей. Вкус и привкус определяют органолептически 

как качественно, так и по интенсивности. 

Температура воды зависит от времени года, и от температуры тех грун-

тов, с которыми она соприкасается. На водах подземных источников сезонные 

колебания температур сказываются мало, поэтому температура этих вод дер-

жится почти постоянной. Оптимальная температура воды, идущей для питья, 

должна быть не выше 11°С и не ниже 7°С [2]. Температура определяется не-

медленно после взятия пробы или определяется непосредственно в водоёме 

термометром 0,1°С, который должен выдерживаться в воде не менее 5 мин [3]. 

В кaчеcтве химичеcкого пoкaзaтеля берется coдержaние cледующих эле-

ментoв: вoдoрoдный пoкaзaтель pH, общая жеcткocть вoды, кoнцентрaция же-

лезa, cвинцa, меди, сoдержaние хлoрa, нефтепродуктов и тд. В таблице 1 пред-

ставлены обобщенные показатели качества воды по СанПиН 2.1.4.1074-0 [4]:  

Таблица 1 

Нормативы качества воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 

Показатели Единицы измерения  Нормативы(ПДК), не более 

Водородный показатель Единицы рН В пределах 6-9 

Общая минерализация 

(Сухой остаток) 

Мг/л 1000 (1500)^2 

Жесткость общая Мг-экв./л 7,0 (10)^2 

Окисляемость перманга-

натная 

Мг/л 5,0 

Нефтепродукты(суммарно) Мг/л 0,1 

ПАВ, анионоактиные Мг/л 0,5 

Фенольный индекс Мг/л 0,25 

 

Урoвень pH мoжет вaрьирoвaтьcя в oпределенных пределaх, нo эти пре-

делы не дoлжны превышaть урoвень, при кoтoрoм нaрушaютcя пoтреби-

тельcкие кaчеcтвa вoды. Дейcтвие pH-метрa ocнoвaнo нa измерении величины 

ЭДC электрoднoй cиcтемы, пoкaзaтели кoтoрoй прoпoрциoнaльны aктивнocти 

иoнoв вoдoрoдa в рacтвoре — pH (егo вoдoрoднoму пoкaзaтелю). Измеритель-



 
 

нaя cхемa пo cути cвoей предcтaвляет coбoй не бoлее чем пoлучение и 

иcпoльзoвaние пoкaзaний вoльтметрa, 124 преoбрaзoвaнных в иные экви-

вaлентные единицы, вырaженные в единицaх pH, a не в вoльтaх. Cпocoб 

oтличaетcя удoбcтвoм и выcoкoй тoчнocтью, ocoбеннo пocле кaлибрoвки ин-

дикaтoрнoгo электрoдa в избрaннoм диaпaзoне рН, пoзвoляет измерять pH 

непрoзрaчных и цветных рacтвoрoв и пoтoму ширoкo иcпoльзуетcя. Измерение 

pH водопроводной воды г. Барнаула данным методом показало результат 8,12 

единиц, что соответствует норме. 

Жеcткocть вoды. Прирoднaя вoдa не являетcя aбcoлютнo чиcтoй. В ней 

вcегдa приcутcтвуют рacтвoренные coли. В бoльшинcтве прирoдных вoд Рoccии 

преoблaдaющими кaтиoнaми являютcя кaтиoны Ca
2+

 и Mg
2+

, a aниoнaми -НCOз
-
. 

Кaтиoны Ca
2+

 и Mg
2+

 нaзывaютcя кaтиoнaми жеcткocти,a их cуммaрнaя кoн-

центрaция – общей жеcткocтью вoды. Кaтиoны Ca
2+

 и Mg
2+

 cущеcтвеннo влия-

ют нa применение вoды в хoзяйcтвенных целях. При нaгревaнии вoды, 

coдержaщей иoны жеcткocти и гидрoкaрбoнaт-иoны, между ними прoиcхoдит 

реaкция: Ca
2+

 + 2НCO3
-
 = CaCO3 + Н20 + C02 Выделяющиеcя твердые 

кaрбoнaты oбрaзуют нaкипь, кoтoрaя coздaет мнoгoчиcленные прoблемы при 

иcпoльзoвaнии вoды. Oнa зaбивaет прocветы труб и ocедaет нa нaгревaтельных 

элементaх, выcтупaя кaк ненужный теплoизoлятoр. Пocкoльку кaтиoны 

жеcткocти мешaют применению прирoднoй вoды, их cтaрaютcя удaлять или пе-

ревoдить в cвязaнную фoрму. Этoт прoцеcc нaзывaетcя умягчением вoды [5].  

Определение жесткости воды имеет большое практическое значение и 

очень широко применяется в технике и промышленности. В настоящее время 

применяют методику измерений общей жесткости в пробах вод титриметриче-

ским методом [6]. Метод основан на способности ряда катионов образовывать с 

комплексонами прочные бесцветные, хорошо растворимые в воде внутриком-

плексные соединения. В частности, с ЭДТА образуются комплексонаты Ca
2+

 и 

Mg
2+

 (1 моль ЭДТА связывает 1 моль иона металла). 

Смесь комплексонатов оттитровывают в щелочной среде в присутствии одного 

из индикаторов: кислотного хрома темно-синего или хромогена черного Т [7].  



 
 

Анализ общей жесткости водопроводной воды г. Барнаула на период с 

октября 2018 по апрель 2019 г. проводился по всем параметрам Гост 4151-72. 

Результаты переведены  в таблице 2. 

Таблица 2 

Определение общей жесткости водопроводной воды г. Барнаула 

Ж,ммоль-

экв/л  

Ж ср., 

ммоль-

экв/л  

d, ммоль-

экв/л  

d
2
, ммоль-

экв/л  

S, 

ммоль-

экв/л  

Ɛ Жср 

± Ɛ  

Sr, %  

Октябрь 2018 

2.14 2.14 0 0 0.007 0.02 2.14  

± 

0.02 

0.003 

2.14 0 0 

2.15 0.01 0.0001 

Апрель 2019 

1.94 1.93 0.01 0.0001 0.01 0.03 1.93 

± 

0.03 

0.006 

1.92 0.01 0.0001 

1.94 0.01 0.0001 

 

При сравнении данных жесткости за период октября 2018 и апреля 2019 

наблюдается смягчение воды на 0,21 ед.Ж., однако в обоих случаях жесткость 

не превышает норму по CaнПиН 2.1.4.1074-01. 
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С ростом количества автотранспорта растёт динамика выбросов загряз-

няющих веществ. Загрязнение атмосферы выхлопными газами невозможно из-

бежать, но их воздействие можно уменьшить, внедрив велосипедную инфра-

структуру в городскую среду.  В Барнауле использовать велосипед как основ-

ной вид транспорта небезопасно, в связи с отсутствием специально оборудо-

ванных велосипедных дорожек. Основные результаты исследования состоят в 

анализе существующей улично-дорожной сети города Барнаул и в проектиро-

вании велосипедной инфраструктуры на основе зарубежного опыта. 

 

Ключевые слова: велосипедная инфраструктура, велотранспортная сеть, 

велосипедные маршруты 

 

В последние годы наблюдается быстрый рост числа личных автомобилей. 

По данным аналитического агентства «Автостат» с начала 2009 парк легковых 

автомобилей в России составлял 43,2 млн единиц, а 1 января 2019 достиг 57,5 

млн штук, то есть его объём вырос на 33% [1]. Из-за роста количества авто-

транспорта растёт динамика выбросов загрязняющих веществ. Выхлопные газы 

двигателей легковых автомобилей содержат сложную смесь, в её состав входят 

оксиды C, N, S, соединения Pb, углеводороды и другие соединения [2, c. 47]. 

Загрязнение атмосферы выхлопными газами невозможно избежать, но их воз-



 
 

действие можно уменьшить, внедрив велосипедную инфраструктуру в город-

скую среду. 

При планировании и проектировании инфраструктуры велосипедного 

движения необходимо знать основные потребности велосипедистов и особен-

ности их транспортного средства. Велосипед является уязвимым видом транс-

порта, поэтому при проектировании велодорожек необходимо предусматривать 

обеспечение устойчивой безопасности. В Нидерландах в 1992 году впервые 

были сформулированы принципы устойчивой безопасности и впоследствии 

приняты международными специалистами как руководящие принципы форми-

рования велотранспортной инфраструктуры [3, c. 13]. Пять принципов устой-

чивой безопасности: безопасность, прямолинейность, связность с другими 

транспортными сетями, комфорт, привлекательность [4, c. 8]. Необходимо 

стремиться к выполнению всех принципов. Они могут быть использованы в ка-

честве критериев для оценки качества существующей инфраструктуры. 

С целью улучшения экологической обстановки в г. Барнауле необходимо 

сфокусироваться на создании утилитарной велотранспортной сети. Это позво-

лит привлечь большее количество людей к идеи использования велосипеда как 

повседневного транспортного средства. Цель утилитарной велосипедной сети 

заключается в том, чтобы соединить между собой точки назначения поездок с 

функциональными целями: покупки, работа, образование, социокультурные 

мероприятия и т.п. [4, c. 14]. Маршруты для подобных поездок должны быть 

как можно более короткими и прямыми. 

Разработку проекта проводили на основании исследования геоинформа-

ционных карт г. Барнаул, изучения технической и нормативной документации, 

регламентирующей проектирование элементов велосипедной инфраструктуры 

и рекомендаций PRESTO (европейской программы по развитию велосипедной 

инфраструктуры и продвижению велосипеда как полноценного транспортного 

средства). 

В первую очередь определили основные районы генерации и назначения 

трафика и основные связи между ними. Исходя из анализа генерального плана 



 
 

г. Барнаул, схем транспортной инфраструктуры города и пешеходных путей со-

общения выделили основные точки общественного притяжения (рис. 1). 

 

Рис. 1. Основные точки общественного притяжения в г.Барнаул 

 

После того как все точки общественного притяжения определены, их со-

единили на карте прямыми линиями (рис. 2).  

 

Рис. 2. Схематичная велотранспортная сеть г. Барнаул 

На следующем этапе прямые линии, соединяющие отдельные точки гене-

рации и назначения трафика, преобразовали в более конкретные маршруты 

(рис. 3), проведённые вдоль существующих дорог. При этом отмечали участки, 



 
 

где не хватает соединений и где необходимо сделать велосипедные проезды, 

позволяющие проехать по наиболее прямому и короткому пути. 

 

Рис. 3. Разработанная схема прохождения веломаршрутов в г.Барнаул 

 

Таким образом, исходя из рекомендуемых принципов градостроительства 

РФ и рекомендаций PRESTO, в г. Барнауле предложили организовать и обу-

строить как минимум три велосипедных маршрута:  

I маршрут. Начало: проспект Космонавтов – проспект Ленина. Конец: ул. 

Ползунова – Социалистический проспект. Протяжённость маршрута составляет 

около 7460 м. 

II маршрут. Начало: ул. Попова – ул. Юрина. Конец: проспект Строите-

лей – ул. Молодёжная. Протяжённость маршрута составляет около 10480 м. 

III маршрут. Начало: Солнечная поляна – ул. Георгия Исакова. Конец: ул. 

Северо-Западная – проспект Ленина. Протяжённость маршрута составляет око-

ло 6830 м. 

В Барнауле в настоящий момент использовать велосипед как основной 

вид транспорта небезопасно, так как в городе отсутствует соответствующая 

инфраструктура. Исследования показали, что проектирование велодорожек в 

нашем городе осложняется сложившейся стеснённой жилой застройкой 



 
 

г.Барнаул. В связи с этим, в старых районах города допустимо проектирование 

велодорожек с минимальными геометрическими параметрами, применимых для 

стеснённых условий [5]. 
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ВЫДЕЛЕНИЯ ХИТИНА И ХИТОЗАНА ИЗ ОБОЛОЧЕК ЦИСТ РАЧКОВ 

ARTEMIA SALINA ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МВИ  

 

Н.О. Хомколова, студентка кафедры органической химии Алтайского 

государственного университета 

Научный руководитель – И.В. Микушина, кандидат химических наук, 

доцент кафедры органической химии Алтайского государственного универси-

тета 

 

В качестве основных источников хитинсодержащего сырья для выделе-

ния хитозана используют панцири ракообразных, а также, рачок Gammarus и 

Artemia salina. В работе представлено получение природных биополимеров хи-

тина и хитозана из некондиционного сырья - оболочек цист рачка Artemia 

salina, под воздействием микроволнового излучения. В проделанной работе по-

добраны условия, позволяющие получить образцы с наибольшим выходом хи-

тозана.  

 

Ключевые слова: хитин, хитозан, цисты Artemia salina, получение под 

воздействием МВИ 

 

Произошедший технологический прорыв в начале 20 века кардинально 

изменил жизнь человека. Возрастающая зависимость ископаемого сырья заста-

вила ученых и производителей искать новые источники энергии, создавать ма-

териалы и технологии, которые позволят улучшить условия жизни планеты и 

человека в ней.  

В настоящее время около 90% полимерных материалов производится из 

невозобновляемых сырьевых источников. Хитин и хитозан - природные биопо-

лимеры, которые, наоборот, получают из возобновляемого сырья. Но и они 

нуждаются в новых и более удобных способах получения.  



 
 

Специфическое строение молекул этих биополимеров, имеющее реакци-

онноспособные амино- и гидроксильные группы (положительный заряд у моле-

кулы хитозана), способствовало проявлению многих полезных свойств (волок-

нообразование, иммуномодулирование, радиопротекторные), необходимых для 

широкой сферы деятельности человека [1]. Их используют в медицине (из-за 

биосовместимости с тканями человека, способности усиливать регенерацион-

ные процессы) [2], пищевой промышленности (как структурообразователь, за-

густитель) [3], косметологии (в качестве увлажняющего компонента) [4], сель-

ском хозяйстве (входит в состав удобрений) [5], фармации [6], целлюлозно-

бумажной промышленности [7], нанобиотехнологии [8] и др.  

Производство хитина состоит из последовательных операций деминера-

лизации и депротеинизации, при которых измельченные образцы хитинсодер-

жащего сырья подвергаются обработке растворами соляной кислоты и раство-

ром едкого натра. Затем хитозан выделяют N-деацетилированием хитина [9].  

Традиционно для выделения хитина и хитозана используют, прежде все-

го, панцири морских членистоногих. Однако, в современных условиях приоб-

ретают актуальность исследования других источников хитинсодержащего сы-

рья, а именно оболочек цист артемии, которая характеризуется высокой вос-

производимостью (примерно 4 приплода за сезон [10] и при соблюдении всех 

правил отлова может, без ущерба для природы, обеспечить производство хити-

на и хитозана). Немаловажное значение при получении хитина и хитозана име-

ют исследования направленные на совершенствование методов и методик их 

выделения, способствующие регулированию свойств получаемых продуктов 

[11].   

Цель работы – изучение влияния продолжительности воздействия микро-

волн на стадиях депигментации, деминерализации, депротеинирования (І) и (ІІ) 

на выход целевых продуктов при получении хитина и хитозана из оболочек 

цист рачка Artemia salina.  

Выделение хитина из оболочек цист Artemia salina проводили кислотно-

основным способом по методике [11] под воздействием микроволн на одной из 



 
 

стадий. Процесс выделения хитина состоял из стадий: депигментации (5-% рас-

твором H2O2), деминерализации (0,6 моль/л раствором HCl), депротеинирова-

нии (І) (0,1 моль/л раствором NaOH), депротеинировании (ІІ) (3-% раствором 

NaOH). Хитозан получали из хитина, полученного под воздействием МВИ с 50-

% раствором NaOH в течение часа при температуре 130 
0
С. 

Таблица 1 

Выход хитина и хитозана из оболочек цист Artemia salina (воздей-

ствие МВИ на определенных стадиях, мощность 210 Вт) 

Стадии выделения хитина / 

продолжительность, мин 

Выход хитозана от исходно-

го сырья ω, %  

Выход хитина от исходного 

сырья ω, % 

Депигментация/10 2,03±0,04 6,15±0,05 

Деминерализация/10 2,35±0,02 6,70±0,04 

Депротеинирование (І)/10 2,55±0,02 4,70±0,02 

Депротеинирование (ІІ)/10 2,30±0,02 5,30±0,05 

 

Таблица 2 

Выход хитина и хитозана из оболочек цист Artemia salina (воздей-

ствие МВИ на определенных стадиях, мощность 210 Вт) 

Стадии выделения хитина / 

продолжительность, мин 

Выход хитозана от исходно-

го сырья ω, %  

Выход хитина от исходного 

сырья ω, % 

Депигментация/30 3,25±0,04 7,05±0,06 

Деминерализация/30 2,50±0,04 7,35±0,03 

Депротеинирование (І)/30 2,65±0,03 6,10±0,02 

Депротеинирование (ІІ)/30 2,65±0,05 6,20±0,03 

 

Таблица 3 

Выход хитина и хитозана из оболочек цист Artemia salina (воздей-

ствие МВИ на определенных стадиях, мощность 350 Вт) 

Стадии выделения хитина / 

продолжительность, мин 

Выход хитозана от исходно-

го сырья ω, %  

Выход хитина от исходного 

сырья ω, % 

Депигментация/10 2,10±0,05 4,95±0,05 

Деминерализация/10 2,70±0,02 5,15±0,02 

Депротеинирование (І)/10 3,40±0,03 5,60±0,05 

Депротеинирование (ІІ)/10 2,50±0,04 5,05±0,02 

 

 

 



 
 

Таблица 4 

Выход хитина и хитозана из оболочек цист Artemia salina (воздей-

ствие МВИ на определенных стадиях, мощность 350 Вт) 

Стадии выделения хитина / 

продолжительность, мин 

Выход хитозана от исходно-

го сырья ω, %  

Выход хитина от исходного 

сырья ω, % 

Депигментация/30 2,55±0,02 6,11±0,04 

Деминерализация/30 2,65±0,02 5,95±0,02 

Депротеинирование (І)/30 3,05±0,04 6,55±0,03 

Депротеинирование (ІІ)/30 2,55±0,05 4,55±0,03 

 

Таблица 5 

Выход хитина и хитозана из оболочек цист Artemia salina (воздей-

ствие МВИ на определенных стадиях, мощность 560 Вт) 

Стадии выделения хитина / 

продолжительность, мин 

Выход хитозана от исходно-

го сырья ω, %  

Выход хитина от исходного 

сырья ω, % 

Депигментация/10 3,05±0,01 5,05±0,05 

Деминерализация/10 1,65±0,04 4,50±0,05 

Депротеинирование (І)/10 3,25±0,03 5,40±0,05 

Депротеинирование (ІІ)/10 2,60±0,04 5,75±0,02 

 

Таблица 6 

Выход хитина и хитозана из оболочек цист Artemia salina (воздей-

ствие МВИ на определенных стадиях, мощность 560 Вт) 

Стадии выделения хитина / 

продолжительность, мин 

Выход хитозана от исходно-

го сырья ω, %  

Выход хитина от исходного 

сырья ω, % 

Депигментация/30 0,90±0,02 2,55±0,03 

Деминерализация/30 1,60±0,02 3,70±0,02 

Депротеинирование (І)/30 2,30±0,05 4,90±0,04 

Депротеинирование (ІІ)/30 1,75±0,05 3,95±0,05 

 

В проделанной работе выход полученных образцов хитина из оболочек 

цист Artemia salina под воздействием МВИ при разных условиях (мощность 210 

– 560 Вт) на стадиях депигментации, деминерализации, депротеинирования (І) 

и (ІІ), составил 2,55-6,11%. Выход образцов хитозана, полученного из хитина 

под воздействием микроволн составил 0,90-3,40%.    

Таким образом, показано, что в качестве перспективного источника хи-

тинсодержащего сырья (в виду высокой производительности и жизнеспособно-



 
 

сти рачка артемии [10]) можно использовать некондиционное сырье в виде 

оболочек цист Artemia salina. Выявлено, что применение МВИ на стадии депро-

теинирования значительно сокращает продолжительность выделения хитина, а 

при обработке микроволнами мощностью 350 Вт достигается максимальный 

выход хитина и хитозана. 
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РАСЧЁТ ХИМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА РУСЛОВУЮ СЕТЬ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА ФЕНОЛОВ, ЦИНКА И КАДМИЯ В СНЕЖНОМ 

ПОКРОВЕ 

 

О.В. Хумонина, студентка кафедры техносферной безопасности и анали-

тической химии Алтайского государственного университета 

С.В. Темерев, доктор химических наук, профессор, заведующий кафед-

рой техносферной безопасности и аналитической химии Алтайского государ-

ственного университета 

 

Химический мониторинг загрязнения снежного покрова фенольными со-

единениями, тяжёлыми металлами цинком и кадмием в области влияния города 

в период снегового паводка 2019 года.  По результатам снегосъемки получили 

экспериментальные данные физико-химических показателей снежного покрова, 

методом мембранного разделения подготовили аналитические образцы твердой 

и жидкой компоненты снежной массы кернов. Фильтраты снеговой воды ис-

следовали на содержание фенолов экстракционно - флуориметрическим мето-

дом. Фильтраты снеговой воды исследовали на содержание цинка и кадмия ме-

тодом инверсионной вольтамперометрии. Твердые частицы снежной массы, со-

бранные на фильтр проанализировали отдельно. 

 

Ключевые слова: химический мониторинг, фенолы, тяжёлые металлы, 

снежный покров, фильтраты снеговой воды, химическая нагрузка. 

 

В работе исследована лесная и городская территория Барнаула на содер-

жание фенольных соединений и тяжёлых металлов цинка и кадмия в снежном 

покрове. Государственные службы не исследуют химический состав снежного 

покрова. Снег позволяет оценить суммарную величину загрязнений, уровень 

химической нагрузки приземных слоёв атмосферы в зимний период в странах с 

холодным климатом. 



 
 

Образцы снега отбирали на определенной территориальной площади при 

помощи снегомера – полого цилиндра длиной 100 см с диаметром 4,2 см с пи-

лообразным краем. Полый цилиндр погружали вертикально в снег до сопри-

косновения с подстилающей поверхностью. После чего вырезанный цилиндр 

снега аккуратно вынимали вместе со снегомером.  Образцы снежной массы от-

бирали методом конверта в количестве 5 кернов с каждой точки на местности. 

Таким образом, было взято 125 кернов: 65 кернов на городской территории и 60 

кернов в парках и на лесной территории. Была рассчитана площадь контакта 

снежной массы кернов с подстилающей поверхностью, экспериментально 

определена масса собранного снега.  

Каждый образец снежной массы выдерживали при комнатной температу-

ре до полного таяния в лабораторных условиях и фильтровали на специальной 

установке ГР-60 через мембранные ядерные фильтры диаметром пор 0,1 мкм. 

Фильтры с осадками высушивали под ИК - лампой до постоянной массы, после 

чего их взвешивали на аналитических весах. Общая масса и масса фильтра без 

осадка использованы для расчета мутности, а точные навески частиц снега (ЧС) 

– для расчета массовой доли органического углерода. Таким образом, подго-

товлено и проанализировано 25 образцов фильтрата и 50 осадка. Фильтраты 

снеговой воды и твёрдые частицы исследовали на содержание фенолов экс-

тракционно - флуориметрическим методом [1, с. 8]. Фильтраты снеговой воды 

исследовали на содержание цинка и кадмия методом инверсионной вольтампе-

рометрии на анализаторе TA-Lab [2, с.7]. Интегральные показатели снежного 

покрова представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Интегральные показатели снежного покрова 

№ ме-

ста от-

бора 

проб 

Мут-

ность, 

г/л 

С,% Фенолы, 

мг/дм
3
в 

талой во-

де 

Фенолы, 

мг/дм
3
 в 

осадке 

Масса 

ВВ 

Cd, 

мг/дм
3
 

Zn, 

мг/дм
3
 

Городская территория   

1 2,22 1,27 0,003 0,017 2,2232 <0.0002 0.21 

2 0,08 5,97 0,001 0,002 0,0796 <0.0002 0.75 

4 0,02 20,49 0,001 0,012 0,0192 <0.0002 0.34 



 
 

5 0,02 21,43 0,002 0,006 0,0169 <0.0002 0.71 

7 0,08 8,72 0,002 0,004 0,0765 0.007 0.32 

9 0,20 2,46 0,002 0,012 0,1925 <0.0002 0.37 

10 0,04 10,19 0,002 0,008 0,0439 <0.0002 0.76 

11 0,05 7,86 0,002 0,004 0,0526 0.0017 1.0 

12 0,07 8,42 0,001 0,005 0,0667 <0.0002 1.2 

13 0,13 3,57 0,002 0,015 0,1296 <0.0002 0.11 

16 0,02 13,27 0,002 0,012 0,0238 0.009 0.66 

18 0,01 26,67 0,001 0,013 0,0129 <0.0002 0.70 

23 0,03 10,59 0,003 0,016 0,0320 <0.0002 0.52 

Лесная территория   

3 0,09 10,37 0,003 0,010 0,0916 <0.0002 0.73 

6 0,05 12,72 0,003 0,012 0,0480 0.0018 0.50 

8 0,05 8,82 0,001 0,012 0,0549 <0.0002 0.57 

14 0,05 11,71 0,001 0,013 0,0522 0.0026 0.86 

15 0,03 12,82 0,002 0,011 0,0277 <0.0002 0.55 

17 0,02 13,39 0,001 0,003 0,0211 0.004 0.65 

19 0,01 30,00 0,002 0,012 0,0132 <0.0002 0.81 

20 0,03 6,49 0,002 0,003 0,0302 <0.0002 0.59 

21 0,02 3,96 0,002 0,004 0,0249 <0.0002 0.52 

22 0,01 7,66 0,002 0,011 0,0057 0.0066 0.34 

24 0,02 4,94 0,002 0,018 0,0150 <0.0002 0.67 

25 0,09 5,88 0,003 0,014 0,0949 0.030 0.89 

 

По результатам исследований рассчитана химическая нагрузка на русло-

вую сеть реки Обь фенольными загрязнениями и тяжёлыми металлами. Резуль-

таты представлены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2  

Результаты вычисления химической нагрузки на русловую сеть фе-

нолами в период снегового паводка 2019 года (15 дней) на исследуемой 

территории  (182 ± 0,5 км
2
) 

Площадь 

снежного 

покрова, км
2 

α , 

кг 

β, 10
-5 

Концентрация,  

мг/л 

Y 10
-3 

,кг/км
2 

Химическая 

нагрузка, кг 

Твёрдый 

сток × 10
-

2
 тонны 

Городская территория 

72  0,65 1 0,007 3,3 22,5 2 

Лесная территория 

110 0,22 1 0,006 1,5 9,5 1 

 

 

 

 



 
 

Таблица 3  

Результаты вычисления химической нагрузки на русловую сеть тя-

жёлыми металлами  в период снегового паводка 2019 года ( 15 дней) на ис-

следуемой территории  (182±0,5 км
2
) 

Площадь 

снежного 

покрова, 

км
2 

α , кг β, 10
-5 

Концентрация,  

мг/дм
3 

Y 10
-3  

,кг/км
2 

Химическая 

нагрузка, кг 

Твёрдый 

сток, кг 

Параметр   Zn 

Городская территория 

72  0,65 1 0,56 1,7 37983 262 

Лесная территория 

110 0,22 1 0,64 1,1 22446 155 

Площадь 

снежного 

покрова, 

км
2
 

α , кг β, 10
-5

 Концентрация,  

мг/дм
3 

Y 10
-5  

,кг/км
2
 

Химическая 

нагрузка, кг 

Твёрдый 

сток, кг 

Параметр Cd 

Городская территория 

72 0,65 1 0,006 1,8 40696 2,8 

Лесная территория 

110 0,22 1 0,009 4,2 31565 2,2 

 

Экстракционно-флуориметрический метод определения массовой кон-

центрации фенолов в водах апробирован на реальных образцах снеговой воды.  

Методом инверсионной вольтамперометрии определено содержание тя-

жёлых металлв, а иммено кадмия и цинка, в фильтрате снеговой воды. 

Построена градуировочная зависимость интенсивности флуоресценции от 

концентрации фенола в бинарных модельных системах  методом «введено» - 

«найдено». 

По результатам снегосъемки, а именно, отбора 125 образцов в 25 точках 

города с различным уровнем техногенной нагрузки было реализовано ком-

плексное исследование снежного покрова как природного индикатора атмосфе-

ры города. 

На основании полуэмпирической модели снегового стока рассчитаны ве-

личины твердого стока (потенциальных вторичных источников загрязнения 

водной системы реки) и лабильные загрязнения жидким потоком химического 



 
 

фенольного загрязнения поверхностных вод русловой сети в области влияния 

краевого центра.  

Рассчитанные величины стока:  

Твердый сток депонированного ОВ:  

Лесная территория : S= 110 км2, L= 1 × 10-3 т. 

Городская территория: S = 72 км 2, L= 2 × 10-3 т. 

Жидкий сток условного ОВ:   

Лесная территория : S = 110 км2, L= 9,5 кг 

Городская территория: S = 72 км 2, L= 21,5  кг 

На основании полуэмпирической модели снегового стока рассчитана ве-

личина лабильного загрязнения жидким потоком химического загрязнения тя-

жёлыми металлами поверхностных вод русловой сети в области влияния крае-

вого центра.  

Рассчитанные величины стока:  

Цинком (Zn): 

Твердый сток депонированного ОВ:  

Лесная территория :S= 110 км2, L= 22446 кг. 

Городская территория: S = 72 км 2, L= 37983 кг. 

Жидкий сток условного ОВ:   

Лесная территория : S = 110 км2, L=  155 кг. 

Городская территория: S = 72 км 2, L= 262  кг. 

Кадмием (Cd): 

Твердый сток депонированного ОВ:  

Лесная территория :S= 110 км2, L= 31565 кг. 

Городская территория: S = 72 км 2, L=40696 кг. 

Жидкий сток условного ОВ:   

Лесная территория : S = 110 км2, L= 2,2 кг. 

Городская территория: S = 72 км 2, L= 2,8 кг. 
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В работе представлены результаты исследования контроля качества мо-

лока, направленные на выявление некачественного продукта и обеспечения 

безопасности потребителя. Выделены основные показатели, однозначно свиде-

тельствующие о качестве продукта и методы анализа, позволяющие получать 

достоверные результаты с наименьшими погрешностями. 

 

Ключевые слова: молочная продукция, контроль качества, инструмен-

тальные методы анализа, водородный показатель молока, термоустойчивость 

молока, потенциометрия. 

 

Молоко и молочные продукты во все времена истории человечества явля-

лись незаменимыми в питании людей, что обусловлено не только ценностью их 

составных частей, но и тем, что в них имеется сбалансированное соотношение 

между белками, жирами и углеводами, при котором они хорошо усваиваются 

организмом. К сожалению не все производители должным образом относятся к 

производству качественного, безопасного для потребителя продукта. В связи с 

этим важнейшей проблемой является контроль качества молочных продуктов, 

которое зависит от ряда факторов, и в первую очередь - от свойств и качества 

исходного сырья, условий производства и хранения. 

Согласно стандартам РФ [1], при приемке молока с фермы необходимо 

контролировать следующие параметры качества: органолептические показате-



 
 

ли, температуру, кислотность, массовую доля жира, белка, плотность, чистоту, 

бактериальную обсемененность, температуру замерзания, термоустойчивость, а 

также содержание посторонних веществ (соматических клеток, ингибирующих 

веществ и пр.). В некоторых случаях необходимо контролировать содержание 

сухого молочного остатка (СМО) и сухого обезжиренного молочного остатка 

(СОМО), лактозы, определение содержания в молоке растительных жиров и 

тяжелых металлов. Разработан целый ряд методов определения состава молока 

и молочных продуктов. 

Коровье молоко относится к полидисперсной системе, в которой дис-

персной средой является вода, а дисперсной фазой — вещества, находящиеся в 

молекулярном, коллоидном и эмульсионном состоянии. Молочный сахар и ми-

неральные соли образуют молекулярные и ионные растворы. Белки находятся в 

растворенном (альбумин и глобулин) и коллоидном (казеин) состоянии, молоч-

ный жир — в виде эмульсии [2]. В связи с этим получение достоверных резуль-

татов при количественном анализе отдельных составляющих зависит от многих 

факторов. Каждый компонент многокомпонентной жидкости вносит вклад в ре-

зультирующий сигнал, что усложняет его анализ.  

Целью данной статьи является изучение физико-химических особенно-

стей молока различных производителей, продаваемых в торговых точках Бар-

наула на основе качественных, количественных химических и инструменталь-

ных методов анализа, что, в соответствии с вышеизложенным, является важной 

и актуальной задачей. Для исследования выбраны следующие виды молока: 

“Свежее завтра”, “Ультрапастеризованное молоко 365 дней” и “Кружка моло-

ка”. 

В настоящее время в молочной промышленности широко применяют со-

временные физические и физико-химические методы анализа: электрохимиче-

ские, спектральные, хроматографические, реологические и др. За последние де-

сятилетия получил распространение потенциометрический метод анализа, бла-

годаря использованию электродов с высокой селективностью к определённому 

иону в растворе [3]. 



 
 

Электрохимические методы исследования основаны на использовании 

процессов, происходящих в электролитической ячейке (гальваническом эле-

менте, цепи) − системе из электродов и электролитов, контактирующих между 

собой. Потенциометрический метод основан на измерении разности потенциа-

лов электродов, погружённых в исследуемый раствор.  

Потенциометрия широко применяется для непосредственного определе-

ния активности ионов, находящихся в растворе (ионометрия), а также для из-

мерения потенциала индикаторного электрода в ходе титрования (потенцио-

метрическое титрование). 

Сравнительный анализ молока проводили по ряду параметров, основан-

ных на определении водородного показателя молока методом прямой потен-

циометрии [4], массовой доли белка методом потенциометрического титрова-

ния [5] и определения термоустойчивости молока (кальциевая и фосфатная 

проба). 

 

Рис. 1. Схема установки для потенциометрического титрования 1-магнитная 

мешалка; 2-ячейка для раствора; 3-индикаторный электрод; 4-насыщенный 

хлоридсеребряный электрод сравнения; 5-бюретка 

 

Водородный показатель (табл. 1) для всех исследованных образцов соот-

ветствуют молоку хорошего качества, при норме значения рН 6,50-6,80. 

 



 
 

Таблица 1 

Результаты определение водородного показателя (n = 3, P = 0,95) 

Название pH(1) pH(2) pH(3) pH 

“Свежее завтра” 6,69 6,71 6,70 (6,70 ±0,02) 

“365 дней” 6,71 6,71 6,69 (6,70 ±0,03) 

“Кружка молока” 6,68 6,69 6,69 (6,69 ±0,02) 

 

В результате определения массовой доли белка получены близкие резуль-

таты, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты определение массовой доли белка (n = 3, P = 0,95) 

Название (белка)1, % (белка)2, % (белка)3, % (белка)среднее, % 

“Свежее завтра” 2,98 2,98 2,99 2,98 

“365 дней” 2,83 2,84 2,83 2,83 

“Кружка 

молока” 

3,26 3,25 3,26 3,26 

При норме 2,80-3,60 %, молоко низкой ценовой категории (“365 дней”) 

находится на границе, что может свидетельствовать о наличии сухих замените-

лей молока. Молоко средней ценовой категории (“Свежее завтра”) соответству-

ет норме, а в молоке высокой ценовой категории (“Кружка молока”) содержа-

ние белка находится в практически идеальном количестве.  

По результатам эксперимента на определение термоустойчивости молока 

сделан вывод о том, что данный продукт подвержен воздействию тепла. Моло-

ко высокой и средней ценовых категорий (“Кружка молока” и  “Свежее завтра”) 

более термоустойчиво (показателем термоустойчивости является количество 

хлопьев, полученных при проведении кальциевой и фосфатной проб; чем 

меньше количество – тем лучше термоустойчивость молока) по сравнению с 

молоком низкой ценовой категории (“365 дней”), что свидетельствует о содер-

жании большого числа натуральных компонентов в образцах высокой и сред-

ней ценовых категорий .  

В настоящее время в России сложилась тяжеля ситуация в вопросе кон-

троля качества молочной продукции. На молочных фермах из-за отсутствия 

средств, контроль качества продукта ведется с использованием устаревшего 



 
 

оборудования, а зачастую отсутствует совсем. В результате этого для дальней-

шей обработки поступает молоко, в котором точно не определен состав, кроме 

того, в нем могут содержаться посторонние вещества: антибиотики, тяжелые 

металлы и другие вещества. В связи с этим, были проведены исследования по 

определению некоторых свойств молока, продаваемого в торговых точках го-

рода Барнаула. Результаты могут быть рекомендованы покупателю. Выбор мо-

лока зависит от цены продукта, поэтому каждый покупатель, основываясь на 

результатах исследования, должен выбрать оптимальный, с его точки зрения, 

вариант для покупки. 
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В статье впервые найдена свободная энергия Гиббса (-117.3 кДж/моль) 

химической реакции химотрипсина с его ингибитором TPCK в водной среде. 

Численный эксперимент выполнен с использованием протестированных на за-

дачах растворения в воде малых органических молекул двух компьютерных 

континуальных моделях сольватации и двух «ab initio» квантово-химических 

методах расчёта. Найдено, что оптимальную точность вычислений дает метод 

функционала плотности b3lyp в известной континуальной модели SMD. 

 

Ключевые слова: континуальные модели сольватации, химотрипсин, 

tpck, метод Хартри-Фока, метод функционала плотности. 

 

Известно, что химотрипсин - это неспецифический протеолитический 

фермент. В тоже время, TPCK (L-тозилфенилаланинхлорметилкетон) является  

специфическим необратимым ингибитором химотрипсина, который образует 



 
 

химическую связь с гистидином-57, находящимся в активном центре энзима. 

Замечательным свойством TPCK является то, что он полностью деактивирует 

даже небольшие количества химотрипсина, присутствующего в качестве при-

меси к трипсину, очищенному методом перекристаллизации. Также TPCK ис-

пользуется для маркировки гистидина в активном центре при ферментном ана-

лизе. Методы компьютерного моделирования нашли широкое применение в ис-

следованиях ферментативных реакций для разработки лекарств. В данной рабо-

те произведен расчёт свободной энергии Гиббса реакции химотрипсина с инги-

битором TPCK, так как значение этого параметра до сих пор неизвестно. 

Две континуальные модели гидратации CPCM и SMD [1-3] позволяют 

достаточно точно и просто рассчитывать изменения свободной энергии Гиббса 

[4-5]. Вычислительная простота достигается сведением учёта взаимодействия 

растворенной молекулы с молекулами растворителя к нескольким вкладам: 

электростатическому [5], кавитационному [6-7], дисперсионному и обменному 

[8-9], каждый из которых вычисляется раздельно. 

Целью данной работы является получение расчётным путём значения 

свободной энергии Гиббса ∆G химической реакции (Рис.1) химотрипсина с его 

ингибитором TPCK в водной среде. 

 

Рис. 1. Схема реакции химотрипсина с ингибитором tpck 

 

Результаты расчёта свободных энергий Гиббса гидратации нескольких 

малых органических молекул (метанола, этанола, ацетамида, метантиола, мети-

ламина, хлорметана) методом функционала плотности (ФП) b3lyp в контину-

альной модели SMD водной среды показали наилучшее согласие с данными 



 
 

экспериментов, взятыми из литературы [3]. Все расчеты были проведены в ба-

зисном наборе 6-311++G(2d, p). 

Кроме того, в численном эксперименте нами показано, что данная 

расчётная схема (континуальная модель SMD и квантово-химический метод 

ФП b3lyp) требует меньше машинного времени по сравнению с другими. 

Результаты тестовых расчетов методом ФП b3lyp в моделях CPCM и SMD 

свободной энергии Гиббса ∆G растворения в воде малых органических 

молекул, приведены нами в Таблицах 1 - 3. Сопоставление моделей и методов 

между собой и с данными эксперимента показывают оптимальность 

континуальной модели SMD и квантово-химического метод ФП b3lyp. 

Таблица 1 

Свободные энергии Гиббса гидратации молекул 

Молекулы 

∆G, кДж/моль 

CPCM[1] SMD[2] Эксперимент 

Метанол −28,1 −24,0 −21,3 

Этанол −25,5 −23,1 −20,9 

Метантиол −9,8 −6,0 −5,0 

Метиламин −17,8 −19,2 −19,2 

Хлорметан −8,4 −4,3 −2,5 

 

Таблица 2 

Время расчёта свободной энергии Гиббса гидратации молекул 

Молекулы 
Время расчета, чч:мм:сс 

CPCM SMD 

Метанол 0:04:13 0:04:04 

Этанол 0:10:10 0:07:30 

Метантиол 0:05:02 0:04:40 

Метиламин 0:11:00 0:07:04 

Хлорметан 0:00:39 0:03:13 

 

В таблице 3 проведено сравнение величин ошибок в определении 

свободной энергий Гиббса гидратации молекул в методах Хартри-Фока и ФП 

b3lyp. 



 
 

Таблица 3 

Точность расчёта свободной энергий Гиббса гидратации 

Молекулы 

∆G, кДж/моль 

ХФ(SMD) b3lyp(SMD) 

Метанол 4,2 2,7 

Этанол 3,3 2,2 

Метантиол 1,3 1 

Метиламин 0,04 0,04 

Хлорметан 1,7 1,8 

 

Роль компьютерного моделирования сложных биологических молекул в 

водной среде в разработке лекарственных препаратов возрастает. Наряду с ре-

шением практических задач, существует необходимость в оценке применимо-

сти конкретных методов к конкретному классу молекулярных систем. В данной 

работе был проведен компьютерный расчёт свободной энергии Гиббса реакции 

химотрипсина с ингибитором tpck. Протеолитические ферменты используются 

как лекарственные препараты и как реагенты в биохимических исследованиях. 

Ингибиторы протеолитических ферментов также находят разнообразные при-

менения. Предварительно была проведена оценка различных континуальных 

моделей сольватации и квантовохимических теорий и выбрана наилучшая схе-

ма расчёта. Значение изменения свободной энергии Гиббса составило -117.3 

кДж/моль. 
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РАСЧЕТ ХИМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА РУСЛОВУЮ СЕТЬ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА НЕФТЕПРОДУКТОВ, МЕДИ И СВИНЦА В 

СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ БАРНАУЛА 
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ственного университета 
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Для комплексной эколого-химической оценки антропогенного воздей-

ствия нефтепродуктов и тяжелых металлов выбран депонирующий компонент 

природной среды - снег. Снежный покров формируется на исследуемой терри-

тории в течении полугода и выбран в качестве природного индикатора атмо-

сферных загрязнений. Анализ химического состава снега позволяет получить 

достоверную информацию о мощности точечных и диффузных источников за-

грязнения в зимний период года. 

 

Ключевые слова: органические загрязнения, нефтепродукты, твёрдые 

металлы, снег, экстракция, флуориметрический метод, инверсионно-

вольтамперометрический метод, химическая нагрузка. 

 

Актуальность изучение снега определяется тем, что государственные 

службы не исследуют химический состав снежного покрова. Снег позволяет 

оценить суммарную величину загрязнений, уровень химической нагрузки при-

земных слоёв атмосферы в зимний период в странах с холодным климатом. 

Поэтому один из объектов научной работы выбран снежный покров, а це-

лью - оценка химического состава снегового стока, используя твердые металлы, 

нефтепродукты как химические индикаторы. 



 
 

Методы аналитической химии (флуориметрический и инверсионно-

вольтамперометрический) дают возможность оценить не только химическую 

нагрузку на водные объекты в период активного снеготаяния, но и позволяют 

количественно исследовать состояние атмосферы города в зимний период. 

Отбор кернов снега выполняли,  в конце зимнего сезона перед началом 

снеготаяния, с помощью снегоотборника. На территории города отбор керн 

снега осуществлялся на участках с ненарушенным снежным покровом в жилых 

кварталах города, парках, скверах, у транспортных магистралей (не ближе 50 м) 

и в лесу.  

Снегоотборник представляет собой пластиковую трубу длиной 100 см с 

диаметром 4,2 см. В каждой точке отбирали одну составную  пробу из суммы 

пяти одинарных проб (кернов) снега. В лаборатории от образца с каждой точки 

отбора получали объём не менее 1,0  литра талой воды. Керны брали методом 

конверта на расстоянии 5-10 метров друг от друга.  Карта-схема отбора проб 

снежных кернов представлена на рисунке 1. Зелёным цветом указаны участки 

отбора снега в парках, скверах и на лесной территории, а синим и красным  с 

городской территории. Таким образом, взято 125 кернов: 65 кернов на город-

ской территории и 60 в парках, скверах и на лесной территории. 

При отборе пробы снегоотборник вдавливали до соприкосновения с под-

стилающей поверхностью, затем извлекали снеговую массу  керна и помещали 

в полиэтиленовый пакет. Фиксировали количество кернов, высоту снежного 

покрова по шкале снегоотборника.  

Для координатной привязки образцов снежных кернов использовали 

GPS-навигатор. Отобранные пробы доставляли в лабораторию, взвешивали и 

каждый образец таяли при комнатной температуре до полного таяния, филь-

тровали на установке ГР - 60 через трековые мембранные фильтры диаметром 

пор 0,14 мкм. 

Путем деления массы пробы снега на её объём рассчитывали плотность 

снега. Средняя высота снежного покрова составила 44,1 см. Средний показа-

тель плотности 0,4 г/см
3
. 



 
 

Фильтраты с осадками высушивали под ИК - лампой до постоянной мас-

сы и взвешивали на аналитических весах. Общая масса и масса фильтра без 

осадка использованы для расчета мутности, а точные навески частиц снега (ЧС) 

- для расчета массовой доли органического углерода. Таким образом, подготов-

лено и проанализировано 25 образцов и 50 фильтратов. 

По разности масс фильтра с осадком и чистого фильтра определяли массу 

твердых ЧС в пробе. Данные  использованы для расчета массовой доли органи-

ческого углерода в мелкодисперсной фазе осадка ЧС.  

Для оценки уровня загрязнения снежного покрова тяжелыми металлами 

(ТМ) в работе использовали компьютеризированный вольтамперометрический 

анализатор TA-Lab с использованием ртутно-пленочных электродов и концен-

трированной муравьиной кислоты в качестве фонового электролита [1, с.7]. Для 

определения нефтепродуктов применяли анализатор Флюорат-02-3М Проведе-

ние анализов произведено по методике выполнения измерений массовых кон-

центраций цинка, кадмия, свинца и меди и по методике определения концен-

трации нефтепродуктов в пробах вод флуориметрическим методом на анализа-

торе жидкости Флюорат-02-3М [2, с.8]. Полученные результаты приведены в 

Таблице 1. 

Таблица 1 

Интегральные показатели снежного покрова 

№ места 

отбора 

проб 

Мут-

ность, 

г/л 

С,% НП в 

воде, 

мкг/дм
3
 

НП в 

осадке, 

мкг/дм
3
 

Масса 

ВВ, г 

Pb, мкг/дм
3 

Cu, 

мкг/дм
3 

Городская территория 

1 2,22 1,27 864,0 3250,0 2,2232 1,6±0,5 15,0±4,0 

2 0,08 5,97 653,0 2690,0 0,0796 3,0±1,0 14,0±3,0 

4 0,02 20,49 561,0 1440,0 0,0192 3,0±1,0 5,0±2,0 

5 0,02 21,43 679,0 1360,0 0,0169 1,4±0,5 13,0±3,0 

7 0,08 8,72 1870,0 2890,0 0,0765 2,2±0,7 24,0±6,0 

№ места 

отбора 

проб 

Мут-

ность, 

г/л 

С,% НП в 

воде, 

мкг/дм
3
 

НП в 

осадке, 

мкг/дм
3
 

Масса 

ВВ, г 

Pb, мкг/дм
3 

Cu, 

мкг/дм
3 

9 0,20 2,46 622,0 2340,0 0,1925 11,0±3,0 14,0±3,0 

10 0,04 10,19 755,0 2540,0 0,0439 1,3±0,4 14,0±4,0 

11 0,05 7,86 1940,0 1890,0 0,0526 0,4±0,1 21,0±5,0 



 
 

12 0,07 8,42 780,0 2400,0 0,0667 1,6±0,5 17,0±4,0 

13 0,13 3,57 1270,0 3300,0 0,1296 1,2±0,4 20,0±5,0 

16 0,02 13,27 700,0 1890,0 0,0238 2,1±0,6 8,6±3,4 

18 0,01 26,67 503,0 1350,0 0,0129 11,0±3,0 17,0±4,0 

23 0,03 10,59 763,0 2280,0 0,0320 3,0±1,0 9,1±3,7 

Лесная территория 

3 0,09 10,37 856,0 2350,0 0,0916 3,0±1,0 30,0±10,0 

6 0,05 12,72 979,0 1480,0 0,0480 3,0±1,0 41,0±6,0 

8 0,05 8,82 612,0 2520,0 0,0549 1,3±0,4 12,0±3,0 

14 0,05 11,71 492,0 2540,0 0,0522 0,5±0,2 13,0±3,0 

15 0,03 12,82 930,0 1830,0 0,0277 1,2±0,4 7,6±3,0 

17 0,02 13,39 860,0 1550,0 0,0211 2,3±0,8 8,8±3,5 

19 0,01 30,00 810,0 1130,0 0,0132 15,0±4,0 19,0±5,0 

20 0,03 6,49 595,0 1250,0 0,0302 1,0±0,3 16,0±4,0 

21 0,02 3,96 1310,0 1590,0 0,0249 1,6±0,5 9,3±3,7 

22 0,01 7,66 1170,0 1110,0 0,0057 2,1±0,7 9,2±3,7 

24 0,02 4,94 404,0 1250,0 0,0150 1,9±0,6 7,6±3,0 

25 0,09 5,88 602,0 1970,0 0,0949 1,8±0,6 9,7±3,9 

 

Химический сток рассчитан из химических экспериментальных данных 

по интегральным показателям. Исследована твёрдая компонента и фильтрат, 

рассчитана химическая  нагрузка от разных по коэффициенту стока территорий 

(табл.2, табл.3). 

Таблица 2 

Объемы химической нагрузки по ТМ на водоток в снеговой паводок 

2019 года с исследуемой территории водосбора (182 км
2
). Продолжитель-

ность снегового паводка  15 дней. 

Параметр Cu Pb 

Лесная территория 110 км
2
, α=0,22 

Химическая нагрузка, кг 6800 1300 

Модуль химического снегового стока ТМ, кг/(км
2
∙сут) 3,4 0,7 

Жидкий снеговой сток, кг 0,05 0,09 

Городская территория 72 км
2
, α=0,65 

Химическая нагрузка, кг 13200 9700 

Параметр Cu Pb 

Модуль химического снегового стока ТМ, кг/(км
2
∙сут) 6,7 4,9 

Жидкий снеговой сток, кг 0,09 0,07 

Суммарная нагрузка, т 20 11 

 

 

 



 
 

Таблица 3 

Результаты вычисления химической нагрузки по нефтепродуктам на 

водотоки в период снегового паводка 2019 г. исследуемой территории (182 

км
2
). Продолжительность снегового паводка 15 дней. 

Площадь 

снежного 

покрова, 

км
2
 

 

α 

 

β 10
-5 

 

Концентрация, 

мг/л 

 

Y, кг/км
2
 

 

Химическая 

нагрузка, кг 

 

Твёрдый 

сток, т 

Городская территория 

72 0,65 1 3,2 0,14 2820 8,8 

Лесная территория 

110 0,22 1 2,5 0,06 1052 1,8 

 

На основании полуэмпирической модели снегового стока «накопление – 

смыв» рассчитана  химическая нагрузка НП на русловую сеть от таяния снега 

за период снегового паводка.  

Рассчитанные величины стока: 

Твердый сток депонированного ОВ: 

Лесная территория : S= 110 км
2
, L=1,8 т. 

Городская территория: S = 72 км
2
, L=8,8 т. 

Жидкий сток условного ОВ: 

Лесная территория : S = 110 км
2
, L= 2820 кг 

Городская территория: S = 72 км
2
, L= 1052 кг 

На основании полуэмпирической модели снегового стока «накопление – 

смыв» рассчитана  химическая нагрузка от ТМ на русловую сеть от таяния сне-

га за период снегового паводка.  

Рассчитанные химические нагрузки: 

Медь (Cu): 

Лесная территория : S = 110 км
2
, L= 6800 кг. 

Городская территория: S = 72 км
2
, L= 13200 кг. 

Свинец (Pb): 

Лесная территория : S = 110 км
2
, L=1300 кг. 

Городская территория: S = 72 км
2
, L=9700 кг. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ 

ГАЛОКСИФОПА-Р В ПОДСОЛНЕЧНИКЕ В ТЕЧЕНИЕ ВЕГЕТАЦИОННОГО 

ПЕРИОДА И В ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (В СЕМЕНАХ) 
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В работе представлены результаты исследования содержания остаточных 

количеств гербицида Галоксифопа-Р после обработки им подсолнечника. Оста-

точные количества пестицида определялись в почве и в зеленой массе подсол-

нечника, а также в готовой продукции (в семенах) на стадии сбора урожая. Ре-

зультаты показали, что Галоксифоп-Р соответствует требованиям, предъявляе-

мым к современным пестицидам и относится к малостойким пестицидам. 

 

Ключевые слова: Галоксифоп-Р, почва, зеленая масса, семена, газо-

жидкостная хроматография, пестицид. 

 

Пестициды – это химические препараты, используемые для уничтожения 

сорняков, вредителей, различных грибков, эктопаразитов домашних животных, 

переносчиков опасных заболеваний человека и животных [1, с. 39-43]. Их ис-

пользование порой отрицательно сказывается на состоянии окружающей среды, 

а именно, происходит накопление их остаточных количеств в объектах окру-

жающей среды, и, как следствие, в продуктах питания. Поэтому, анализ при-

родных объектов и пищевых продуктов является актуальной задачей [2, с. 191]. 

Основные требования, предъявляемые к современным пестицидам: 

- низкая токсичность для человека и животных 



 
 

- низкая персистентность (низкая устойчивость в окружающей среде) 

- но в то же время, высокая эффективность при борьбе с вредителями. 

Цель работы - исследование содержания остаточных количеств гербицида 

Галоксифопа-Р после обработки им подсолнечника. Для анализа остаточных 

количеств пестицидов был использован метод газо-жидкостной хроматографии 

(ГЖХ). Этот метод обладает высокой разделяющей способностью, необходи-

мой при анализе многокомпонентных образцов, и высокой чувствительностью, 

позволяющей определять пестициды на уровне концентраций 1 мкг/дм
3
 и ниже 

[3, с. 346]. В качестве объекта исследования на остаточные количества пести-

цида  был выбран подсолнечник. Обработка его от сорняка пестицидом (герби-

цидом) Галоксифопом-Р проводится в фазе 2-6 листьев сорняков независимо от 

фазы развития культуры. Галоксифоп-Р – повсходовый гербицид системного 

действия из группы производных арилоксифеноксипропионовой кислоты. Он 

замедляет синтез жирных кислот за счет ингибирования ацетилКоА-

карбоксилазы [4, с. 15]. Остаточные количества пестицида определялись в поч-

ве через 8-10 дней после обработки (рисунок 2), в зеленой массе подсолнечника 

через 8-10 дней после обработки (рисунок 3), и повторно через 2 месяца (рису-

нок 4). В готовой продукции (в семенах) определение проводилось на стадии 

сбора урожая через 3 месяца после обработки (рисунок 5). Определение прово-

дилось согласно методике МУК 4.1.2163-07 [5, с. 1-23]. Содержание пестицида 

определялось путём сравнения сигнала, полученного на хроматограмме иссле-

дуемого раствора, и сигнала стандартного образца (рисунок 1) по формуле: 

Спр =
Сст ∗ hпр ∗ Vпр

hст ∗ m ∗ Vал
 

Спр – содержание пестицида в исследуемой пробе, Сст – содержание пе-

стицида в стандарте, hпр/hст – высоты пиков пробы и стандарта соответствен-

но, m-масса пробы, Vпр – объем пробы, Vал – объем аликвоты, вводимой в 

хроматограф. 



 
 

 

Рис. 1 Хроматограмма стандартного образца с известной концентраци-

ей 

 

Рис. 2. Хроматограмма образца почвы через 8-10 дней 

 

Рис. 3 Хроматограмма образца зеленой массы подсолнечника через 8-10 

дней (содержание Галоксифоп-Р 0,25 мг/кг) 



 
 

 

Рис. 4. Хроматограмма образца зеленой массы подсолнечника через 2 ме-

сяца 

 

Рис. 4 Хроматограмма образца семян 

 

Анализ полученных хроматограмм показал. 

1) Галоксифоп-Р не обнаруживается в почве через 8-10 дней.  

2) В зеленой массе подсолнечника содержание Галоксифоп-Р через 8-10 

дней составляет 0.25 мг/кг, через 2 месяца пестицида не обнаружено.  

3) В готовой продукции (семенах) остаточных количеств не обнаружено.  

То есть, Галоксифоп-Р соответствует требованиям, предъявляемым к со-

временным пестицидам и относится к малостойким пестицидам. 
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АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПОЖАРОВ В ЖИЛЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЯХ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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Представлены проанализированные данные возникновения пожаров в 

жилых и административных зданиях на территории Алтайского края. Изучены 

предварительные причины пожаров, а также выделены в отдельные группы ка-

тегорий предварительно установленные виновные лица в пожарах. Статистика 

пожаров и анализ подтверждают необходимость разработки эффективных огне-

защитных способов и мер для использования в зданиях различного назначения.  

 

Ключевые слова: пожары, виновные лица при пожаре, причины пожа-

ров, гибель людей 

 

Проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности будет оставаться 

актуальной в любой период существования человечества. Мы нуждаемся в 

комфортном и травмобезопасном существовании. 

Одним из видов чрезвычайных ситуаций являются пожары [1; c.128]. По-

жары наносят значительный материальный ущерб во всех сферах жизни, при-

водят к травмированию и гибели людей. Поскольку человеческий фактор имеет 

решающее значение в проблеме возникновения пожаров, необходимо изменить 

общественное сознание, применяя соответствующие профилактические формы 

воздействия и передовые информационные технологии. К таким формам отно-



 
 

сятся противопожарная пропаганда, обучение мерам пожарной безопасности, 

информирование о мерах пожарной безопасности [2; c.10]. 

На территории Алтайского края за 2017 год в жилых и административных 

зданиях зарегистрировано 3056 пожаров (рисунок 1), на которых погибло 151 

человек, в том числе 8 детей, травмировано 133 человека.  

 

Рис. 1. Статистика пожаров за 2017 год. Показаны районы, где количе-

ство пожаров наиболее высоко по Алтайскому краю 

 

За 2018 год  количество пожаров снизилось на 2,3% и составило 2985 по-

жаров, на которых погибло 158 человек, в том числе 1 ребенок, и 144 человека 

получили ожоги и травмы различной степени тяжести, спасая от огня свою 

жизнь, жизнь близких и имущество.  

 

Рис. 2. Статистика пожаров за 2018 год 



 
 

Наибольшее число пожаров произошло в г. Барнауле, что показано на ри-

сунке 2. Также среди лидеров по числу случившихся пожаров оказались Бий-

ский район и г. Бийск, Первомайский район, г. Рубцовск, г. Новоалтайск, Алей-

ский и Тальменский районы. Проанализированные данные показывают, что в 

этих же районах и городах случаются больше всего пострадавших и жертв с ле-

тальным исходом по Алтайскому краю. 

По прибытию пожарной бригады на место происшествия также устанав-

ливается предварительное виновное лицо. По вине рабочих разных отраслей в 

2017 году произошло 1102 пожара, в 2018 - 1101 пожар, по вине домохозяек и 

лиц без определенного рода занятий – 413 пожаров, в 2018 – 516 пожаров. Вы-

сокий показатель существует также у пенсионеров – из-за них произошло 921 

пожар, но в 2018 количество пожаров по этой категории снизилось до 763. И 

именно пенсионеры страдают больше других групп, так как не способны быст-

ро среагировать и вызвать помощь по ликвидации пожара. Все показатели от-

ражены на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Статистика предварительных виновных лиц при пожарах 

 

 

 



 
 

Распределение пожаров по причинам возникновения. 

В сводках, которые предоставило ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», 

проанализированы основные причины пожаров за 2017 и 2018 года, показаны 

на рисунке 4.  

 

Рис.4. Статистика пожаров по причинам возникновения. 

 

Проанализировав данные сводок пожаров выяснилось, что количество 

пожаров по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуата-

ции печей и дымоходов за 2018 года возросло на 152, по сравнению с 2017 го-

дом. Также выросли показатели пожаров в случаях неосторожности при куре-

нии на 8; неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства - 

на 4 пожара; нарушение правил монтажа электрооборудования – на 16 пожаров; 

а количество поджогов в 2018 году увеличилось на 34; 9 пожаров произошло по 

вине взрослых из-за недосмотра за детьми в 2017 году и 11 пожаров в 2018 го-

ду. И только по 3 показателям удалось снизить количество пожаров в 2018 году 

в крае. 

Статистика пожаров и анализ еще раз подтверждают необходимость раз-

работки эффективных огнезащитных способов и мер для использования в зда-

ниях различного назначения. Например, для общественных и жилых зданий 



 
 

необходимы высокие показатели надежности: огнезащитная обработка с дли-

тельным сроком эксплуатации и неагрессивным воздействиям на окружающие 

предметы или конструкции. 

В основе обеспечения пожарной безопасности лежат, прежде всего, 

организационные мероприятия, которые затем реализуются технически по 

правилам противопожарной защиты объекта [3; c.175]. 

Для обеспечения эффективности противопожарной пропаганды важно 

понимать суть проводимой пожарно-профилактической работы; уметь на прак-

тике применять формы, методы и средства информирования; использовать ин-

формационные и обучающие материалы в необходимом объеме с учетом воз-

растных, психологических и физиологических особенностей различных групп 

населения. Особое значение в этой связи приобретает умение и готовность спе-

циалистов к деятельности в этом направлении. От качества полученных в про-

цессе обучения знаний в области современных подходов к организации проти-

вопожарной пропаганды, сформированных умений и навыков, зависит успеш-

ность специалиста в его профессиональной деятельности, его способность ре-

шать профессиональные задачи по противопожарной подготовке граждан [4]. 

Учитывая изменения, происходящие в сфере науки и техники, а также со-

временные подходы в профилактике пожаров, возрастает необходимость под-

готовки высококвалифицированных специалистов среди выпускников высших 

образовательных учреждений [5; c.81]. 
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Местное самоуправление представлено как важнейшее звено системы 

российского федерализма. Выявлены основные проблемы становления и разви-

тия нижнего уровня публичной власти в России, связанные с «подтачиванием» 

конституционной модели его организации и функционирования. Принцип са-

мостоятельности местного самоуправления представлен в качестве конститу-

тивного и рассмотрены два направления его ограничения: организационное и 

бюджетно-финансовое. 
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РФ, научные труды ученых-конституционалистов, специалистов в области му-

ниципального права проанализированы с помощью общенаучных и частнона-

учных методов познания. 



 
 

Уникальные черты местного самоуправления как базового института рос-

сийского федерализма обусловлены тем положением, которое оно занимает в 

системе органов публичной власти. Являясь нижним пространственным уров-

нем, местное самоуправление максимально приближено к людям на местах, 

муниципальная власть обладает наиболее достоверными сведениями о жизни 

населения, его потребностях и чаяниях. В то же время, институт действует в 

русле единой государственной политики и составляет часть целостного меха-

низма управления делами сложносоставного государства.  

Такая двойственная природа: государственная и общественная - обуслов-

ливает феномен институционального явления, способного обеспечить тесное 

взаимодействие власти и населения, однако при условии взвешивания обоих 

начал и избегания перегибов как в сторону дезорганизации и охлократии/ во-

люнтаризма (в связи с нарушением координации между уровнями власти), так и 

в сторону умаления конституционного принципа самостоятельности местного 

самоуправления как идеи доверия власти народу и признания его подлинным 

источником власти. Так, актуальнейшим, горячим вопросом российского кон-

ституционализма становится построение модели местного самоуправления с 

оптимальным объемом самостоятельности для сохранения единства правовой 

системы России и эффективности правового регулирования.  

Принцип самостоятельности в Конституции РФ последовательно выведен 

из формул народного суверенитета и народовластия. Именно он вынесен зако-

нодателем «за скобки» в главу «Основы конституционного строя», а затем рас-

крыт сразу в ряде статей главы «Местное самоуправление»: 130,131,132 [1]. 

При этом ограничение прав местного самоуправления, установленных Основ-

ным законом, запрещено (ст. 133), следовательно умаление принципа самостоя-

тельности в его конституционном варианте тоже недопустимо. Необходимыми 

же его пределами признаются территория муниципального образования, пол-

номочия и предметы ведения, законодательство. Другие «ограничители», в от-

личие от вышеперечисленных, способствуют «вплетению нижнего простран-

ственного уровня публичной власти России в орбиту интересов федерального 



 
 

центра», что приводит к потере им своей основной предметной направленности 

на решение вопросов местного значения [2, с. 89]. 

Одним из факторов, ставящим в РФ под угрозу самостоятельность мест-

ного самоуправления, является двухзвенная модель его организации. Важней-

шим принципом ее функционирования является отсутствие соподчиненности 

между верхним и базовым уровнями. На практике же нижний уровень попадает 

в прочную зависимость и лишается своей самостоятельности. Как отмечает 

В.И. Гончаров: "с одной стороны, провозглашено, что это не уровни публичной 

власти, а как бы равные типы муниципальных образований, с другой стороны, 

создана фактическая бюджетная или иная зависимость поселенческих муници-

пальных образований от районных… Тем самым сформированы уровни муни-

ципальной власти при формальном их юридическом равенстве [3, с. 8]". 

Из Постановления КС РФ от 1.12.2015 г. N 30-П следует, что на верхнем 

уровне «обеспечивается решение вопросов местного значения межпоселенче-

ского характера, а также осуществление отдельных государственных полномо-

чий, переданных органам местного самоуправления ФЗ и законами субъектов 

РФ» [4]. Так, на верхний уровень ложится бремя исполнения полномочий, ко-

торые превращают его, по сути, в дополнительный уровень государственной 

власти, протянутый до поселений. В своей правовой позиции КС РФ признает, 

что верхний уровень менее ориентирован на самоорганизацию, на нем менее 

востребованы непосредственные отношения органов власти с населением. Воз-

никает вопрос: позволяет ли специфика местного самоуправления на данном 

уровне считать его САМОуправлением? России чужд опыт федеративного 

устройства, при котором государственная власть обрывалась бы на уровне 

субъекта, потому вполне закономерна проблема целесообразности существова-

ния двухзвенной системы, основанной на двойной децентрализации при попыт-

ке сохранения взаимодействия всех уровней власти. 

Огосударствлению де-юре негосударственного института способствует и 

выхолащивание демократических процедур, подмена выборов назначением. В 

том же Постановлении КС РФ признал не противоречащей Основному закону 



 
 

практику воспроизведения законами субъектов РФ как альтернативных вариан-

тов, так и единственно возможного варианта формирования представительных 

органов муниципалитетов и порядка избрания, определения места в структуре 

органов местного самоуправления глав муниципальных образований [4]. Выхо-

дит, что структуру органов местного самоуправления население может опреде-

лять самостоятельно (ч. 1 ст. 131 [1]), а порядок формирования органов закреп-

ляет региональная власть, ставя людей на местах перед фактом отсутствия у 

них права вообще что-либо выбирать и формировать. Прямое волеизъявление 

на выборах, в таком случае, подменено так называемым конституционным, то 

есть опосредованным формированием главных органов местной власти. КС РФ 

в этой связи подчеркивает, что, закрепляя самостоятельность местного само-

управления, Конституция РФ исходит из того, что эта самостоятельность не яв-

ляется абсолютной, потому иногда ее ограничение является допустимым. 

Вполне закономерно встаёт вопрос об оправданности подобного ограничения, о 

соответствии данного решения самому духу Конституции, впитавшей в себя 

идеи автономии местного самоуправления, демократической организации дан-

ной власти.  

Кроме того, в тех муниципалитетах, где главы избираются не путем пря-

мых выборов, а по конкурсу, существует жесткая зависимость комиссий от ре-

гиональных властей. В частности, согласно ч. 2.1. ст. 36 ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ» половина членов конкурс-

ной комиссии по избранию главы района назначается главой субъекта РФ. Он 

же, в свою очередь, избранный при прямом содействии высшего должностного 

лица субъекта, имеет право назначения половины членов конкурсной комиссии 

на выборах глав поселений [5]. Это создает опасность построения жесткой пря-

мой управленческой вертикали от уровня субъекта до поселенческого уровня, 

когда от самостоятельности местного самоуправления не останется и следа. 

Большинство ученых-юристов, считают основным источником тотальной 

несамостоятельности местного самоуправления крайнюю несбалансирован-

ность местных бюджетов. Их доходную часть составляют налоги наиболее про-



 
 

блемные как в плане взимаемости, так и доходности. Специалисты в области 

экономической науки видят решение данной проблемы в закреплении за мест-

ными властями права сбора налогов, адекватных выполнению задач, возлагае-

мых на местное самоуправление, в частности, уплаты налогов юридическими 

лицами по месту их нахождения. [6, с. 69]. К тому же, в РФ действует крайне 

неэффективный механизм выравнивания бюджетной обеспеченности, посколь-

ку сверх установленного законом субъекта норматива увеличивает дотации ре-

гион по своему усмотрению, формулировки по типу «могут быть выделены» 

(дотации, отражающие отдельные показатели), «может предоставляться» (часть 

дотаций) [7], знакомые ст. 138 Бюджетного кодекса, предоставляют правопри-

менителю необоснованно широкие пределы усмотрения. В этой связи стоит об-

ратить внимание на опыт европейских государств (Германии, Франции), в ко-

торых установлены императивные критерии финансового выравнивания, и из 

федерального бюджета средства выделяются в соответствии с конкретными 

особенностями муниципалитета и со стоящими перед ним задачами: объем 

полномочий определяет объем финансирования. Прочная финансовая база де-

лает институт способным к самостоятельному решению насущных вопросов. 

В приближении власти к населению видится функциональное предназна-

чение местного самоуправления и смысл наделения института самостоятельно-

стью. Он потому и отделен от государственной власти, что призван обращать ее 

к людям с их естественной потребностью быть сопричастными к решению про-

блем своего города или поселка как части огромной страны. Сегодня же работа 

местного самоуправления все больше расходится с постулатами, которые при-

нимал многонациональный народ РФ, а конституционный принцип самостоя-

тельности без своего практического воплощения и в ситуации постоянного 

«подтачивания» лишается своего демократического содержания. 
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Проблема защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в по-

следние годы привлекает обоснованное внимание международной обществен-

ности. Исследования в этой сфере свидетельствуют о том, что дети, прожива-

ющие в различных странах мира, систематически подвергаются преступному 

воздействию со стороны взрослых, жестокому обращению, различным видам 

эксплуатации. Одним из наиболее распространенных объектов преступных по-

сягательств со стороны взрослых является сексуальная безопасность детей и 

подростков. 

 

Ключевые слова: половая неприкосновенность, интеллектуальные раз-

вратные действия, несовершеннолетний, развратные действия, физические раз-

вратные действия, нравственное развитие. 

 

Общественная опасность развратных действий обусловлена факторами, 

нарушающими телесную и духовную неприкосновенность несовершеннолет-

них[1, с.73]. 

Сексуальная неприкосновенность – это состояние, обеспечивающее воз-

можность соматического, эмоционального, интеллектуального и социального 

благополучия в отношении сексуальности лица до достижения им шестнадца-

тилетнего возраста. Ее нарушение ставит под угрозу различные аспекты поло-

вого развития несовершеннолетнего[2, с.167]. 



 
 

Понятие «развратные действия» известно отечественному уголовному 

праву еще с первой четверти XX века, статья 168 УК РСФСР 1922 года, однако 

до настоящего времени единая позиция относительно их понимания отсутству-

ет. Во многом это результат частых изменений в законодательстве и, как след-

ствие, в правоприменительной практике. 

Так, В.Н. Сафронов и Н.М. Свидлов развратными действиями признают 

сексуальные действия с несовершеннолетним за исключением полового сноше-

ния. Д.Е. Васильченко определяет их как действия, совершенные добровольно 

по отношению к потерпевшему, имеющие явно выраженный сексуальный ха-

рактер, удовлетворяющие половое желание виновного и возбуждающие инте-

рес малолетнего к сексуальным отношениям.  

Признаками развратных действий выступают: сексуальный характер и 

отличие от полового сношения, мужеложства и лесбиянства[3, с.160, с.180]. 

Реформирование законодательства, предусматривающего ответствен-

ность за развратные действия, которое осуществляется в последние годы, 

направлено на обеспечение повышенной защиты сексуальной неприкосновен-

ности лиц, не достигших 16 лет. Тем не менее, действующая редакция ст. 135 

УК РФ все еще имеет определенные недостатки, обусловленные неточностями 

в отграничении развратных действий от иных деяний, направленных против 

сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних. 

Актуальность заявленной темы обозначена сложившейся правопримени-

тельной практикой в ситуации, связанной с квалификацией преступлений по ст. 

135 УК РФ. Необходимо отметить несоответствие между текстом Постановле-

ния Пленума Верховного Суда от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по де-

лам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности»  и законодательной формулировкой ст.134 и ст.135 УК РФ. Основ-

ная проблема, прежде всего, содержится в несоответствии названия и содержа-

ния диспозиции ст. 134 УК РФ, когда в названии указывается половое сноше-

ние и иные действия сексуального характера, в то время как в диспозиции ч. 2 



 
 

перечисляются мужеложство и лесбиянство и отсутствует упоминание на иные 

действия сексуального характера.  

На практике это зачастую приводит к путанице, когда развратные дей-

ствия приравнивают к иным действиям сексуального характера. Однако раз-

вратные действия не являются разновидностью действий сексуального характе-

ра, так как обладают самостоятельной правовой природой, и не являются ни 

половым сношением, ни мужеложством или лесбиянством, ни иными действи-

ями сексуального характера. Поэтому необоснованным является примечание к 

ст. 131 УК РФ, которое предписывает квалифицировать развратные действия, 

совершенные в отношении лиц, не достигших 12 лет по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК 

РФ.  

Так, приговором Московского городского суда Мельников А.А. признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 

статьи 132 УК РФ. Из материалов дела следует, что Мельников А.А., находясь 

в г. Москва, в конце 2012 года в одной из социальных сетей познакомился с де-

сятилетней жительницей г. Казани и вступил с ней в Интернет-переписку. В 

процессе общения он направлял девочке текстовые, графические, фото и видео 

файлы порнографического содержания, оказывая тем самым психологическое 

воздействие, направленное на побуждение малолетней к совершению сексуаль-

ных действий. Стоит отметить, что наказание, предусмотренное пунктом «б» 

части 4 статьи 132 УК РФ, предполагает лишение свободы на срок от двенадца-

ти до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без тако-

вого и с ограничением свободы на срок до двух лет.  

Двадцатиоднолетнему виновному в выше описанном уголовном деле 

удалось избежать назначения установленного срока лишения свободы благода-

ря применению статьи 64 УК РФ. Изложенное позволяет утверждать, что рас-

пространение примечания к статье 131 УК РФ на развратные действия создает 

ситуацию, при которой возможное наказание явно не соответствует характеру и 



 
 

степени общественной опасности деяния, что является нарушением принципа 

справедливости[3, с.192]. 

Выходом из сложившийся ситуации является установление ответственно-

сти за все возможные контактные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста, в статье 134 УК РФ, с одновремен-

ным исключением в примечании к статье 131 УК РФ указания на статью 135 

УК РФ, предусматривающую ответственность в таком случае только за бескон-

тактные развратные действия. 

Развратные действия по действующему уголовному законодательству 

можно трактовать как физические и (или) интеллектуальные действия сексу-

альной направленности, не являющиеся половым сношением, мужеложством 

или лесбиянством, а также иными действиями сексуального характера. Диспо-

зиция  ст.135 УК РФ содержит возможность совершения как физических, так и 

интеллектуальных развратных действий. 

Разграничение физических от интеллектуальных развратных действий 

нужно осуществлять по признаку «прикосновенности» преступника к телу по-

терпевшего.  

Бимбинов Арсений Александрович к интеллектуальным развратным дей-

ствиям относит любые вербальные или конклюдентные бесконтактные дей-

ствия, не затрагивающие тело потерпевшего. Они могут выражаться в цинич-

ных разговорах на сексуальные темы в присутствии детей, подростков, демон-

страции порнографической продукции.  

Признак добровольности как осознанное и волевое согласие всех участ-

вующих лиц характеризует исключительно контактные формы развратных дей-

ствий. При совершении бесконтактных развратных действий согласие потер-

певшего не требуется. 

Согласно действующей редакции уголовного закона потерпевшим по ча-

сти 1 статьи 135 УК РФ является физическое лицо, достигшее четырнадцати-

летнего возраста, но не достигшее к моменту совершения преступления шест-

надцатилетнего возраста. В квалифицированном составе, предусмотренном ча-



 
 

стью 2 статьи 135 УК РФ, потерпевшим является физическое лицо, достигшее 

двенадцатилетнего возраста, но не достигшее к моменту совершения преступ-

ления четырнадцатилетнего возраста[2, с. 168]. 

Преступление, предусмотренное статьей 135 УК РФ, совершенное в кон-

тактной форме  имеет цель удовлетворения сексуальной потребности или воз-

буждения у потерпевшего интереса к сексуальным действиям. Наличие этой 

цели является обязательным для квалификации по статье 135 УК РФ. 

Таким образом, развратные действия делятся на два вида: контактные и 

бесконтактные. Бесконтактные развратные действия являются формами психи-

ческого воздействия виновного на потерпевшего, характеризуемыми отсутстви-

ем физического контакта между ними и наличием цели удовлетворения сексу-

альных потребностей или возбуждения у потерпевшего интереса к сексуальным 

действиям.   
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В Гражданском кодексе РФ сохранилось деление недействительных сде-

лок на ничтожные и оспоримые (ст. 166 ГК РФ). При этом, сегодня в цивили-

стической доктрине и судебной практике недействительную сделку принято 

противопоставлять сделке незаключенной (несуществующей). Термин «неза-

ключенный договор» встречается в большом количестве официальных доку-

ментов, однако разграничить признание договора незаключенным и недействи-

тельным, перечислить условия, при которых применимы эти способы защиты, 

указать разницу между ними, зафиксировать последствия отнесения договора 

судом к числу незаключенных, законодатель не решился. 

Таким образом в настоящей статье приведены разграничения сделок не-

действительных от сделок незаключенных. 

 

Ключевые слова: недействительность и незаключенность сделки,  раз-

граничения сделок, юридический факт, оспоримость, ничтожность. 

 

Проанализировав п. 1 ст. 166 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 

07.05.2013 N 100-ФЗ) делается вывод, что ничтожная сделка связана с суще-

ственными нарушениями условий ее недействительности, и поэтому она счита-

ется недействительной независимо от признания ее таковой судом, а оспоримая 

сделка недействительна лишь в силу признания ее таковой судом. То есть сдел-

ка является действительной до тех пор, пока ее недействительность не будет 

установлена судом. При этом обратиться в суд с иском может только лицо, ука-



 
 

занное в законе, суд не вправе разрешать вопрос о недействительности оспори-

мой сделки. 

Остановимся на вопросе разграничения недействительных сделок от не-

заключенных. 

Согласно подхода Президиума ВАС РФ отраженного в п. 1 Информаци-

онного письма от 25.02.2014 г. № 165: «Договор, являющийся незаключен-

ным…не только не порождает последствий, на которые был направлен, но и 

является отсутствующим фактически». То есть незаключенная сделка отсут-

ствует как факт, а недействительная сделка как факт существует, но не суще-

ствует для права. 

Если обратиться к Концепции развития гражданского законодательства 

РФ, то можно проследить как осторожно законодатель указал: «Следует зако-

нодательно решить вопрос о самой возможности исков о признании договоров 

незаключенными (допускать ли вообще такой иск, как самостоятельное сред-

ство правовой защиты, или ограничить право стороны, принявшей исполнение 

от контрагента по договору, на предъявление такого иска), а в случае положи-

тельного решения вопроса также определить правовые последствия признания 

договора незаключенным» [1]. 

То есть, разработчиками Концепции ставился вопрос о принципиальной 

необходимости легализации такого способа защиты гражданских прав как при-

знание договора незаключенным и о правовых последствиях удовлетворения 

иска о признании договора незаключенным. 

Согласно Федерального закона от 08.03.2015 г. № 42-ФЗ «О внесений из-

менений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» [2] в 

ст. 432 ГК РФ был включен п. 3: «Сторона, принявшая от другой стороны пол-

ное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая 

действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключен-

ным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств бу-

дет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1)».  
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Введена статья 406.1 ГК РФ: «Потери, предусмотренные настоящей ста-

тьей, возмещаются независимо от признания договора незаключенным или не-

действительным, если иное не предусмотрено соглашением сторон» и ст. 431.1 

ГК РФ, п.1 которой содержит норму об обязанности стороны, которая при за-

ключении договора дала другой стороне недостоверные заверения об обстоя-

тельствах, имеющих значение для заключения договора, возместить причинен-

ные убытки, также прямо говорит о действии данного установления на случай 

признания договора незаключенным или недействительным. 

Таким образом, признание договора незаключенным, несмотря на отсут-

ствие соответствующего прямого указания в ст. 12 ГК РФ, является способом 

защиты гражданских прав, использование которого полностью согласуется с 

позитивным правом. При этом, законодатель не решился формулировать от-

дельные нормы о последствиях признания судом договора незаключенным, хо-

тя из текста приведенных выше норм и ясно, например, что такое признание не 

служит необходимым условием для компенсации потерь на основании согла-

шения договаривавшихся сторон или возмещения убытков, ставших следстви-

ем неверного информирования. 

Да действительно, законодатель не разграничил признание договора не-

заключенным и недействительным, зато с этой задачей успешно справилась су-

дебная практика. 

 Согласно Определению  Верховного Суда РФ от 9 июня 2015 г. N 11-

КГ15-12 «Основанием для признания договора незаключенным является не до-

стижение сторонами договора соглашения по существенным условиям догово-

ра либо невыполнение требований, предъявляемых законодательством к поряд-

ку заключения договора». 

Суды рассматривая требования о признании договора незаключенным 

анализируют обстоятельства, предшествующие заключению договора, сопут-

ствующие и последующие.  Вынося решение суд устанавливает факт того, что 

сторонами было направлено волеизъявление для совершения сделки, принима-

лись соответствующие меры, но в итоге стороны не смогли прийти к соглаше-



 
 

нию, которое в силу закона может рассматриваться как основание возникнове-

ния обязательств.  

Например, стороны желали заключить договор подряда, велись перегово-

ры о сроках, о сумме, даже подписан договор, но не было достигнуто соглаше-

ние о наименовании и объеме выполненных работ (смета) и порядок ее согла-

сования. В силу ст. 702, 703 ГК РФ предметом договора подряда является 

наименование и объем работ, а значит данные условия являются существенны-

ми для договора данного вида. Соответственно в силу п. 1 ст. 432 ГК РФ име-

ются основания для признания договора незаключенным.  

При этом нужно отметить, что законодатель ограничил основания для 

признания договора незаключенным. Так, если вышеуказанный договор был 

подписан сторонами с нежелательными для одной стороны условиями (напри-

мер, содержал значительные по сумме штрафные санкции за задержку оплаты 

выполненных работ), которая в последствии из –за отсутствия сметы пожелает 

в судебном порядке признать такой договор не заключенным, суд откажет в си-

лу п. 2 ст. 431.1 ГК РФ в том случае если исполнение по договору было принято 

(например,  подписан акт сдачи-приемки выполненных работ).  

Действительно, бывают ситуации, когда договор на первый взгляд может 

быть признан недействительным по причине отсутствия полномочий у одной 

стороны и одновременно незаключенным по причине не достижения соглаше-

ния по всем существенным условиям. В связи с этим у истцов возникают во-

просы в формулировании требований. Но и в этом случае, судебная практика 

вполне логично указывает: «Подписание договора одной из сторон неуполно-

моченным лицом является основанием для проверки сделки на ее недействи-

тельность, а не незаключенность» [3]. 

Также не редко бывают случаи, когда стороны подписав договор отрази-

ли в нем условия заведомо не исполнимые. Такие договоры также могут быть 

признаны незаключенными, так как согласование неисполнимых условий оди-

наково не согласованию существенных условий (Определение Верховного Суда 



 
 

РФ от 7 июля 2017 г. N 305-ЭС17-8277 по делу N А40-108337/2015 // СПС 

"КонсультантПлюс"). 

В отечественной юриспруденции и правоприменительной практике рас-

сматриваемая проблема (разграничения незаключенности от недействительно-

сти), при отсутствии ее должной теоретической разработки, приобретает реаль-

ное практическое значение благодаря введению понятия «незаключенного до-

говора» – непосредственно в систему легальной терминологии. 

В некоторых случаях это понятие выражено текстуально, когда в законе 

прямо говорится, что договор «считается незаключенным» (при несогласовании 

условия о цене в договоре продажи недвижимости – абз. 2 п. 1 ст. 555 ГК РФ, 

при несогласовании размера арендной платы в договоре аренды зданий и со-

оружений – п. 1 ст. 654 ГК РФ, в случае отсутствия реальной передачи денег по 

договору займа – п. 3 ст. 812 ГК РФ) или что договор «не считается заключен-

ным» (при несогласовании количества товара в договоре купли- продажи –п. 2 

ст. 465 ГК РФ, предмета договора продажи недвижимости – ч. 2 ст. 554 ГК РФ, 

объекта аренды –п. 3 ст. 607 ГК РФ). Федеральным законом от 8 марта 2015 г. 

№ 42-ФЗ ст. 432 ГК РФ была дополнена п. 3, в котором речь идет об исковом 

требовании «признания... договора незаключенным», появившемся еще ранее в 

практике арбитражных судов. 

В других случаях понятие незаключенности косвенно выводится из зако-

нодательных предписаний, говорящих о том, когда и при каких условиях «до-

говор считается заключенным»: общее правило п. 1 ст. 432 ГК РФ, а также не-

редко встречающиеся специальные указания о том, что тот или иной договор 

считается заключенным, если сторонами согласовано то или иное условие 

(например, при продаже товаров в рассрочку – абз. 2 п. 1 ст. 489 ГК РФ) или 

выполнены дополнительные условия, касающиеся формы или момента заклю-

чения договора (например, договора розничной купли-продажи –ст. 493 ГК РФ, 

розничной купли-продажи с использованием автоматов –п. 2 ст. 498 ГК РФ, 

энергоснабжения –абз. 1 п. 1 ст. 540 ГК РФ, займа –абз. 2 п. 1 ст. 807 ГК РФ). 



 
 

Таким образом, на законодательном уровне к недействительности, по су-

ти,   добавляется еще одна, сходная категория, которая так же, как недействи-

тельность, основана на непризнании за сделкой правового эффекта. Однако, не-

смотря на употребление приведенной терминологии, какая-либо строгая кон-

цепция «незаключенности» в российском законодательстве все же  отсутствует. 

В рассматриваемой области закон содержит порой весьма противоречивые 

формулировки, не позволяющие ни установить, когда именно имеет место не-

действительность, а когда «незаключенность», ни понять, в чем состоит с юри-

дической точки зрения разница между ними. 

В связи с отсутствием легального разграничения, можно увидеть и сле-

дующее противоречие. Пункт 1 ст. 432 ГК РФ в качестве заключенности дого-

вора указывает не только достижение соглашения по всем его существенным 

условиям, но также и достижение этого соглашения «в требуемой в подлежа-

щих случаях форме». Получается, если исходить из буквы закона, договоры, не 

оформленные в установленном порядке, следовало бы считать такими же неза-

ключенными, как и договоры, в которых не достигнуто соглашение по одному 

из существенных условий. Однако кроме правила п. 1 ст. 432 ГК РФ имеются 

более общие предписания относительно формы сделок, согласно которым не-

соблюдение формы иногда влечет недействительность (ничтожность) сделки 

(п. 2 ст. 162, п. 3 ст. 163 ГК РФ), а иногда вообще не влияет на ее действитель-

ность, исключая лишь возможность доказывать посредством свидетельских по-

казаний сам факт совершения или содержание сделки, которая, таким образом, 

рассматривается как действительная (п. 1 ст. 162 ГК РФ). Получается, что неза-

ключенные с точки зрения п. 1 ст. 432 ГК РФ договоры могут быть одновре-

менно ничтожными либо даже действительными.  

В науке гражданского права выделяются четыре вида недействительных 

сделок: сделки с пороком субъектного состава, сделки с пороками воли, сделки 

с пороками формы и сделки с пороками содержания. 

То есть с точки зрения Гражданского кодекса, сделка в которой стороны 

договорились о всех её существенных условиях, но в самой сделки имеется 



 
 

один из пороков указанных выше, данная сделка является недействительной 

(ничтожный или оспоримой в зависимости от обстоятельств), при этом она яв-

ляется заключенной. 

Таким образом, недействительная сделка считается юридически значи-

мой,  т.е. существующей для права, потому что полагают, что закон связывает с 

ней особые правовые последствия, а именно реституцию. Представляется, что 

все попытки отграничить недействительную сделку от несуществующей не 

имеют под собой ни теоретического, ни законодательного основания.  

Вопросы, связанные с незаключенностью договора, получат новое, более 

глубокое осмысление в свете изменений законодательного регулирования. 

Наблюдающаяся в реформировании процессуального права и в коррективах су-

дебной практики тенденция - стремление к оперативному устранению ситуаций 

юридической неопределенности - важный аргумент в пользу правильности 

принятого законодателем решения о «легализации» такого способа защиты 

гражданских прав, как признание договора незаключенным. 
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В статье анализируется соотношение европейских стандартов в сфере из-

бирательных прав с российскими конституционными ценностями, и рассматри-

ваются позиции ученых, а также Конституционного суда РФ о возможности 

исполнения постановлений ЕСПЧ в случаях противоречия таких постановлений 

Конституции РФ. Особое внимание уделяется сложившемуся на практике про-

тиворечию между ЕСПЧ и Конституционным судом РФ в вопросе ограничения 

избирательных прав лиц, подвергнутых за совершение преступлений наказа-

нию в виде лишении свободы.  
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До 1993 года конституционные права в России, гарантии и правила их ре-

ализации были внутригосударственным делом. Кардинально изменило ситуа-

цию принятие Конституции РФ, которая признала в преамбуле народ России 

частью мирового сообщества, а также объявила частью национальной правовой 

системы общепризнанные принципы и нормы международного права, между-

народные договоры России (в ч. 4 ст. 15) [1, с. 3].   

В России в соответствие с общепризнанными принципами и нормами 

международного права  гарантируются права и свободы человека и гражданина 

(часть 1 ст. 17 Конституции РФ). Это, безусловно, обязывает Россию следовать 



 
 

международным, в том числе и европейским стандартам, в сфере избиратель-

ных прав человека.  

В утверждении и обосновании стандартов в сфере избирательных прав  

первенство остается за положениями статьи 25 Международного пакта о граж-

данских и политических правах и статьи 3 Протокола N 1 к Конвенции о защи-

те прав человека и основных свобод [2], которые провозглашают, что каждый 

гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации и без не-

обоснованных ограничений право и возможность  голосовать и быть избран-

ным на подлинных периодических выборах, производимых на основе всеобще-

го равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих 

свободное волеизъявление избирателей [3].  

Эти правовые положения и их толкование Европейским судом по правам 

человека (ЕСПЧ), задают общие параметры гарантии избирательных прав 

гражданам в демократическом правовом государстве, и следовательно требуют 

от России принятия всех необходимых мер к тому, чтобы их усвоила нацио-

нальная практика.  

Однако важно учесть, что международные обязательства в сфере избира-

тельных прав, не отменяют на российской территории верховенства, высшей 

юридической силы, прямого действия Конституции РФ (ч. 2 ст. 4, ч.1 ст. 15). Не 

случайно Конституционный суд РФ в Постановлении от 14 июля 2015 года № 

21-П указал, что конституционный суверенитет, верховенство Конституции, ее 

высшая юридическая сила исключает из правовой системы России такие поло-

жения международных договоров, которые противоречат основам конституци-

онного строя [4].  

Фактически стоит говорить о невозможности противоречия европейских 

стандартов  конституционным ценностям России, под которыми Н.В. Витрук 

предлагал понимать «объекты реальной действительности, признанные в каче-

стве основных ценностей и нашедшие свое закрепление и гарантирование в ис-

пользовании, реализации, охране и защите в Конституции Российской Федера-

ции» [5, с. 126]. 



 
 

Конституционные права и свободы с предусмотренными ограничениями 

изложены во второй главе Конституции РФ, изменить которую по существую-

щему правилу возможно лишь с полным пересмотром всей Конституции. 

 Эта особенность дала основу для обсуждения вопроса о том, могут ли 

толкования Европейской конвенции, которые привели к образованию европей-

ских стандартов, обязать и насколько они обязывают Россию к пересмотру сво-

ей Конституции.   

Как отмечает К.В. Арановский: «Россия не давала согласия на участие в 

Конвенции с тем, чтобы данный международный договор обязал ее впослед-

ствии отказаться от существующей конституционной государственности и 

учредить что-то иное вместо нее» [6, с. 42] .   

Следовательно, несмотря на европейские стандарты, которые закреплены 

в международных договорах, в частности, связанные с избирательными права-

ми, Россия не давала согласия  на пересмотр своей Конституции, что логично, 

так как если пересматривать ее каждый раз, то о суверенитете и государствен-

ности можно забыть. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что европейские 

стандарты и позиции ЕСПЧ в истолковании Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, не могут лишить преимущества конституци-

онных норм.  

В контексте соотношения конституционных ценностей и европейских 

стандартов в сфере избирательных прав заслуживают внимание различия, об-

наружившиеся в практике Конституционного суда РФ и Европейского суда по 

правам человека по вопросу ограничения избирательных прав лиц, подвергну-

тых за совершение преступлений наказанию в виде лишении свободы.  

Согласно позиции ЕСПЧ, изложенной в Постановлении от 4 июля 2013 

года по делу «Анчугов и Гладков против Российской Федерации», государства - 

участники Конвенции могут возлагать на суды определение целесообразности  

такой меры, как лишение осужденных активного избирательного права, либо 

закреплять в законодательстве конкретные обстоятельства, при наличии  кото-



 
 

рых указанные лица ограничиваются в избирательных правах; но в прямом за-

конодательном ограничении избирательных прав осужденных (заключенных) 

государство должно избегать общего, автоматического и недифференцирован-

ного запрета [7]. 

Страсбургский суд пришел к выводу, что имелось место нарушение рос-

сийскими властями требования статьи 3 Протокола N 1 к Европейской конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод. 

Ключевыми доводами ЕСПЧ, определившего нарушение Россией прав 

осужденных, являются:  

1) активное избирательное право не является привилегией;  

2) в XXI в. в демократическом государстве должна существовать пре-

зумпция в пользу инклюзии (включенности), всеобщее избирательное право 

стало основным принципом;  

3) должны быть изложены убедительные и уважительные причины, кото-

рые оправдывают сохранение недифференцированного ограничения прав за-

ключенных на голосование, как предусмотренного ч. 3 ст. 32 Конституции Рос-

сии, с учетом современной пенитенциарной политики и стандартов прав; 

4) утверждение властей России об ограниченном количестве российских 

граждан, которые лишаются права на участие в выборах в связи с лишением 

свободы, не подтверждается никакими конкретными цифрами, тогда как по 

данным заявителей около 734 300 заключенных были лишены избирательных 

прав в силу ч.3 ст. 32 Конституции РФ. 

Ходатайство представителя Российской Федерации об отсутствии воз-

можности быстрого пересмотра гл. 2 Конституции РФ не убедило ЕСПЧ. Меж-

дународный судебный орган указал, что Россия должна сама найти выход из 

сложной ситуации, указав, что выход может быть найден путем толкования 

Конституции Конституционным Судом РФ. 

С запросом о возможности исполнения решения ЕСПЧ в Конституцион-

ный Суд обратилось Министерство юстиции РФ.  



 
 

Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 19 апреля 2016 года 

№ 12-П,  разрешая вопрос о возможности исполнения в соответствии с Консти-

туцией РФ, в том числе ее статьей 32 частью 3,  постановления ЕСПЧ от 4 июля 

2013 года «Анчугов и Гладков против России», пришел к выводу о невозмож-

ности  исполнения постановления ЕСПЧ в части мер общего характера, кото-

рые предполагают внесение изменений в законодательство России, которые 

позволяли бы ограничивать в избирательных правах не всех осужденных лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы по приговору суда, так как 

предписания ч. 3 ст. 32 Конституции РФ, обладают верховенством и высшей 

юридической силой в правовой системе России, что означает императивный за-

прет, согласно которому   не имеют избирательных права  без каких либо изъя-

тий все осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы по 

приговору суда [8]. При этом Конституционный Суд РФ сослался на статисти-

ческие данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Фе-

дерации, согласно которым в 2015 году по всем уголовным делам в России бы-

ли осуждены 733 607 человек. 

 Исходя из статистики, число лиц, которые были осуждены, не лишенных 

избирательных прав, почти в 10 раз превышает число приговоренных к лише-

нию свободы за совершение преступлений небольшой тяжести и почти в 1,5 ра-

за – число приговоренных за все вместе взятые преступления к лишению сво-

боды и, соответственно, всех отстраненных от участия в выборах вследствие 

направления для отбывания наказания в места лишения свободы. Приведенной 

официальной статистикой опровергаются доводы об отсутствии в российской 

правовой и судебной системе эффективной дифференциации, соразмерности и 

«неавтоматизма», дающих подходить к решению вопроса об ограничении изби-

рательных прав лиц, содержащихся в местах лишения свободы по приговору 

суда, в духе благоприятствования базовому принципу всеобщности избира-

тельного права. 

Конституционный Суд РФ признал возможным и реализуемым  в россий-

ском законодательстве и судебной практике исполнение данного постановления 



 
 

Европейского Суда по правам человека в части мер общего характера, обеспе-

чивающих справедливость, соразмерность и дифференциацию применения 

ограничений избирательных прав, в соответствии с частью 3 статьи 32 Консти-

туции РФ и конкретизирующими ее положениями Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (статьи 56, 60 УК). 

В заключении хочется отметить, что гарантированные российским зако-

нодательством избирательные права находятся под совместным влиянием кон-

ституционных ценностей и европейских стандартов. Однако недопустим диктат 

со стороны международных инстанций, при котором конституционные нормы 

государства объявляются нарушающими права человека, так как  суверенитет 

государства отнесен ч.1 ст. 4 Конституцией РФ к основам конституционного 

строя, влияние европейских стандартов и позиций ЕСПЧ на избирательные 

права  происходит при независимости российского государства в международ-

ном сообществе.  
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В статье исследуется широкий круг проблем с поиском оптимальных спо-

собов правового воспитания молодёжи в современной России. Представлены 

направления исследования правового воспитания молодёжи в России.  Выделе-

ны основные понятия термина «правового воспитания», а так же его формы и 

методы, применяемые в современном мире. Проанализирована значимость ро-

ли правового воспитания молодёжи. 
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Многие вопросы, связанные с проблематикой правового воспитания не 

являются достаточно изученными в наше время. На сегодняшний день следует 

констатировать кризис уровня правосознания молодёжи. 

Т. е. можно сделать вывод о том, что правосознание молодёжи находится 

на таком низком уровне, что оно слабо выполняет свои функции - познаватель-

ную (уровень правовых знаний), оценочную (отношение к праву) и регулятив-

ную (правовое поведение). Молодежь не обладает достаточными знаниями в 

области российского законодательства, не имеет перед собой положительных 

примеров исполнения законов. Все это влечет за собой неверие в силу и спра-

ведливость Закона, и как следствие - неправомерное поведение [1, с. 17]. 



 
 

И для того, чтобы искоренить или хотя бы минимизировать эту проблему, 

вступает в силу «правовое воспитание». 

Сам термин «правового воспитания» появился ещё в начале 20 века, од-

нако до сих пор не существует его единого понимания. Одни под правовым 

воспитанием понимают социализацию человека, когда он «воспитывается» 

окружающей обстановкой в целом, всей юридической практикой, поведением 

людей и должностных лиц (представителей государственного аппарата в пра-

вовой сфере). 

Другие под правовым воспитанием понимают формирование уважения к 

праву, закону, а также навыков исполнения правовых норм. 

Третьи считают, что правое воспитание - это обучение правовым знаниям 

и формирование понимания необходимости этого знания. 

Четвёртые видят в правовом воспитании целенаправленную деятельность 

воспитателя правового обучения формированию у подрастающего поколения 

определенных убеждений, потребностей и интересов, ценностных ориентаций и 

установок поведения. 

Однако следует отметить, какого бы понятия не придерживался человек, 

Правовое воспитание следует рассматривать, как весьма емкий и многообраз-

ный процесс, содержанием которого, прежде всего, является правовое просве-

щение и обучение основам права, а так же формирования правового сознания и 

правового поведения. 

Целями воспитания являются формирование здорового правосознания 

граждан и высокого уровня правовой культуры. Наиболее благодатной почвой 

для правового воспитания является молодёжь, так как именно эта социальна 

группа является наиболее активной частью общества. Кроме того, молодость 

это тот период жизни человека, который максимально благоприятен для обуче-

ния и интеллектуальных поисков. 

Задача правового воспитания молодёжи состоит в усвоении каждым мо-

лодым человеком основных принципов и направленности правовых норм, в вы-

работке правильной правовой ориентации, в приобретении не только знаний 



 
 

основ законодательства, но и в формировании глубокого уважения к праву, 

превращающегося в личное убеждение, потребность и привычку соблюдать за-

кон. 

Существует несколько способов внешнего правового воспитательного 

воздействия, которые помогают реализовать задачу правового воспитания [2, с. 

35].  

Первый способ - это правовая пропаганда, который представляет собой   

распространение определенных правовых идей и ценностей посредством агита-

ции. Пропаганда права средствами массовой информации представлена журна-

лами, радио и телевидением. Данной форме характерен массовый, наиболее 

обширный охват аудитории, использование различных рубрик, тематических 

бесед и репортажей. Такая пропаганда является одним из эффективных средств 

формирования правового сознания молодежи.  

Также различают и устную правовую пропаганду. Она представлена лек-

циями, беседами, консультациями, вечерами вопросов и ответов и многим дру-

гим (лекториями). Охват аудитории здесь меньше, зато имеются возможности 

непосредственно связываться со слушателями, сразу же получить ответ на ин-

тересующий вопрос, обменяться мнениями и вступить в дискуссию. 

Второй способ воздействия - это юридическая практика. Данный способ 

подразумевает точный и справедливый характер правовой практики органов 

суда, прокуратуры и правоохранительных органов благодаря которому воз-

можно убеждение молодых граждан в соблюдение нормы права. 

Третий способ - это самовоспитание. Он опирается на осознанное и доб-

ровольное усвоение личностью основных положений права. 

И, наконец, четвертый способ, как, пожалуй, наиболее действенная форма 

правового воспитания - это правовое образование. 

Правовое образование, подразумевает способ внешнего выражения и ор-

ганизации передачи теоретического правового материала объекту воспитания. 

Однако успех правового образования будет зависеть не только от удачно вы-

бранного воспитателем способа передачи правового материала, но и от внут-



 
 

ренней переработки личностью внешних воздействий. Поэтому очень важно 

знать, как молодой человек осмысливает, переживает, внешние правовые воз-

действия и как реагирует на них [3, с. 81].  

Процесс осознания и оценки личностью своих общественных интересов, 

выраженных в праве, может быть весьма длительным по времени. Более того, 

интересы могут быть осознаны неточно, неполно и на разных уровнях. Поэтому 

важным идеологическим фактором правового воспитания молодежи является 

разъяснение молодым людям на конкретном примере идеи сочетания в право-

вых актах общественных и личных интересов. Чем больше в своих обществен-

ных отношениях молодые люди будут руководствоваться не узколичными ин-

тересами, а интересами общества, требованиями правовых и моральных норм, 

тем выше будет уровень их сознательности, будут вырабатываться привычки, 

убеждения соблюдать закон, а также нетерпимое отношение к другим наруши-

телям предписаний законов. 

В заключении хотелось бы отметить, что правовое воспитание - это 

сложный воспитательный процесс призванный формировать правосознание и 

правовую ответственность. Выбор форм и методов правового воспитания зави-

сит от конкретных целей, содержания и объема знаний, которые необходимы 

молодёжи, от условий в которых проводится воспитание и от времени выде-

ленного для него. 

При осуществлении правового воспитания необходимо помнить и пони-

мать, что молодёжь - это та социальная группа, которая в силу своей природы 

постоянно совершает движения вперед ко всему новому и неизученному, по-

этому способствуя этому процессу, следует опираться на уже имеющиеся у мо-

лодёжи правовые знания и убеждения, правовой опыт и навыки.  

Так же следует отметить, что только при системном применении указан-

ных мер, возможно, преодоление правового нигилизма, формирование соответ-

ствующего правового менталитета и повышение уровня правовой культуры мо-

лодежи. 



 
 

Результаты правового воспитания зависят от того, насколько продуманно, 

целеустремленно и комплексно ведется весь воспитательный процесс.  

Сегодня правовое воспитание молодёжи - это путь к обновлению России. 
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Статья посвящена рассмотрению основных вопросов, возникающих с 

правовым регулирование технологии смарт-контрактов в РФ. Анализируются 

вопросы правовой природы смарт-контрактов, технологии блокчейн. Отдельно 

рассматриваются основные подходы к пониманию данного явления, а также их 

соотношение с традиционным гражданско-правовым договором. Были 

выявлены основные проблемы, связанные с правовым регулированием смарт-

контрактов, а также их взаимодействие с базовыми принципами гражданского 

права. 
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Современные технологии уверенными темпами внедряются в нашу 

жизнь, уже нередко можно услышать понятие «Цифровизация» не только на 

научных конференциях, но и в повседневной жизни. В то время как некоторые 

люди все еще спорят о пользе или вреде процесса цифровизации, во многих 

государствах тенденция внедрения современных технологий становится 

обыденностью, за которой надо успевать. Именно смарт-контракты являются 

наиболее ярким примером.  

Понятие смарт-контракта на сегодняшний день является очень 

противоречивым, так впервые данный термин появился в статье Н. Сабо, 



 
 

который еще в далеком 1994 г. определил смарт-контракт как 

компьютеризированный транзакционный протокол, который исполняет условия 

договора, избегая при этом посредников и значительных издержек [2]. Прошли 

года, и спустя 25 лет его идеи стали внедряться в нашу жизнь. 

Сейчас, смарт-контракт обычно определяют как особый договор, условия 

которого находятся в его программном коде и автоматически исполняемый с 

помощью технологий Blockchain или любой иной технологии. Специфика 

программного кода в том, что он по заранее установленным правилам 

обрабатывает, отправляет или принимает информацию либо и вовсе изменяет 

ее. При этом используются типичные правила «If something happen, then…», то 

есть "если, то": где "если" означает обстоятельства для исполнения договора, а 

"то" само его исполнение [1].  

Другие ученые утверждают обратное, что смарт-контракт - это не 

отдельный вид договора [3]. Смарт-контрактом может выступать и договор 

купли-продажи, и договор аренды, и другие договорные конструкции. Смарт-

контракт представляет собой особую форму договора (электронная форма на 

основе специального программного кода) и предопределяет специфику порядка 

и способов заключения договора, осуществления прав и исполнения 

обязанностей сторон, прекращения договорных отношений. И эта точка зрения 

кажется более справедливой. В качестве смарт контракта может быть договор 

страхования, брачный договор, замена аккредитива и счетов эскроу, договор 

купли-продажи и иные. 

Приведем пример такого контракта. Савельев приводит в пример 

краудфандинг [4], где потенциальные инвесторы направляют запрос в 

блокчейн, резервируя нужную сумму, которая спишется только тогда, когда 

наберется минимальное количество участников. Или же пример страхования. 

Автомобилисты могут оформить смарт-контракт о страховании транспортного 

средства. Каждый из них отправляет определенную договором сумму, а при 

наступлении страхового случая сумма автоматически будет перечислена на 



 
 

счет застрахованного лица. Случай может подтверждаться сотрудником 

ГИБДД, либо же СМИ (скажем, машину побил град) и тд. 

Говоря о смарт-контрактах, следует выделить их основные черты: 

1. Существование смарт-контракта в цифровой среде, бумажный договор 

может быть заключен лишь в подтверждение электронного. 

2. Договор заключается лицами на особом языке- языке 

программирования, а реализуются посредством использования цифровых 

технологий (например, Blockchain).  

3. Договор представляет собой договор присоединения, так как условия 

контракта устанавливаются лишь одной из сторон, составляющая программный 

код. Иные же участники лишь присоединяются к его условиям по факту, не 

имея возможности поменять код.  

4. Четкая формальная определенность. Язык программирования не 

допускает отхождений и нечеткостей.  

5. Такой договор обязательно связан с цифровыми активами 

(криптовалютой, электронными средствами), он опосредует перемещение 

(изменение принадлежности) определенной обособляемой ценности, 

существующей в электронной форме, от одной стороны договора к другой.  

6. Исполнение обязанности одной стороны договора связано с 

наступлением определенных обстоятельств, указанных в программном коде в 

виде "If... then..." (если... то...) [3]. Таким образом, с точки зрения российского 

права данный вид отношений может быть охарактеризован либо как условная 

сделка (ст. 157 ГК РФ), либо как договор, в котором исполнение одной стороны 

обусловлено исполнением обязанности другой (ст. 327.1 ГК РФ). 

7. Смарт-контракт не зависит от внешнего мира, он самоисполнимый, т.е. 

код сам проверяет факт наступления соответствующих условий и приводит в 

действие механизм реализации договора.  

Отдельно может возникнуть вопрос, являются ли смарт-контракты 

гражданско-правовыми договорами или же они являются алгоритмом, в 

котором отсутствуют признаки, свойственные соглашению сторон [5]?  П. 1 ст. 



 
 

420 ГК РФ указывает нам на то, что договором признается соглашение двух 

или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей. Считается, что "умные" контракты не 

противоречат указанному определению. Так, они заключаются в совершении 

определённых действий, указанных в договоре, связанных в том числе и с 

перемещение цифровых активов. Да и сами смарт-контракты не возникают 

стихийно, без воли стороны он не будет заключен. Сами же условия договора 

находятся в открытом доступе, сторонам же остается акцептировать условия 

такого договора.  Сам факт заключения соглашения путем компьютера или же 

и вовсе в автоматическом порядке, не влияет на квалификацию его в качество 

гражданского договора. Статья 432 ГК РФ будет в полной мере 

распространяться и на данный договор. 

Сейчас смарт-контракты совершенно неизведаны. Базисная проблема 

кроется истинной природе смарт-контрактов: ее техническом происхождении. 

Правовые аспекты не учитывались при разработке этой технологии, в принципе 

аналогичным образом зарождался и развивался сам Интернет. Поэтому 

принципы, лежащие в основе "умных" контрактов, отличаются от принципов 

права: компьютеру безразличны категории законности, добра и 

справедливости, для компьютера главнее принципы определенности и 

исполнимости.   

А.И. Савельев утверждает, что компьютер "равнодушен" к 

основополагающим правовым принципам права, таким как законность, 

справедливость, защита слабой стороны. Вместо этого основными принципами 

формирования условий договора становятся определенность и эффективность 

[4]. "Обязательство" теряет свой традиционный смысл, а связанные с ним 

концепции утрачивают значение. Для смарт-договора безразличны любые 

проявления пороки воли, допущенные на стадии заключения. Не важно было ли 

возможное заблуждение, угроза, насилие, стечение неблагоприятных 

обстоятельств, а равно иные обстоятельства, которые для классического 



 
 

договорного права всегда служили основанием для вмешательства и 

возможного признания совершенной сделки недействительной. 

Однако, тот факт, что компьютер "равнодушен" к принципам права, 

отнюдь не означает, что такого же мнения будет придерживаться 

правоприменитель. В противном случае возникло бы нарушение формальных 

правил ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. При всей сложности 

судебной защиты сторон смарт-контракта суды должны реагировать на 

грубейшие нарушения сторон при его заключении и исполнении вне 

зависимости от правильности или неправильности технических программ. 

В данном контексте хотелось бы привести мысль, высказанную одним из 

судов США еще в 1972 году, но применяемую судами и сегодня для 

разрешения вопросов о смарт-контрактах: "компьютер работает только в 

соответствии с информацией и указаниями, предоставленными 

программистами-людьми. Если компьютер не думает, как человек, это вина 

человека". Тем самым смарт-контракт не может и не должен отменять действие 

принципов гражданского права, в том числе разумности и добросовестности 

участников гражданского оборота.  

Таким образом смарт-контракт совершенно новое для нашего права 

явление, которое наряду с криптовалютой лишь находится на самом начале 

правового регулирования. Поправки, внесенные в ГК РФ, вступят в силу уже 

скоро, однако они лишь в самой малой мере закрепили возможность 

применения электронной формы заключения договора, не урегулировав при 

этом сам смарт-контракт. ФЗ «О цифровых финансовых активах» находится в 

затяжном кризисе, получив много негативной реакции, включая отрицательные 

заключения федеральных органов власти. Будущее за цифровыми 

технологиями, от того успеем ли мы законодательно урегулировать этот 

вопрос, зависит дальнейшее направление развития данной технологии. Если не 

успеть сейчас, то в скором времени данные договоры будут исполняться 

помимо права. А несоблюдения принципа законности при заключении таких 



 
 

договоров чревато полным отсутствием государственной власти в данной сфере 

деятельности и беззаконием.  

 

Библиографический список 

1. Волос А.А. Смарт-контракты и принципы гражданского права // 

Российская юстиция. - 2018. - N 12. - С. 5 - 7.  

2. Сабо Н. Умные контракты (Четвертая революция стоимости). URL: 

http://old.computerra.ru/1998/266/194332/. 

3. Савельев А.И. Договорное право 2.0: "умные" контракты как начало 

конца классического договорного права // Вестник гражданского права. - 2016. - 

N 3. - С. 32 - 60.  

4. Савельев А.И. Некоторые правовые аспекты использования смарт-

контрактов и блокчейн-технологий по российскому праву // Закон. - 2017. - N 5. 

- С. 94 - 117. 

5. Nick Szabo. A Formal Language for Analyzing Contracts. 2002. URL: 

http://szabo.best.vwh.net/contractlanguage.html (дата обращения: 18.03.2019). 

 

 

  



 
 

ELECTION OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION: THE 

ELECTORAL PROCESS, THE PUBLICATION OF THE RESULTS 

 

O.S. Bordyukova, student of the Institute of Law, Altai State University 

Scientific Supervisor - N.D. Usvyat, Ph.D., Associate Professor of the Depart-

ment of Foreign Languages (business and law profiles), Altai State University  
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Данная статья анализирует процедуру выборов президента Российской 

Федерации, которая регулируется Конституцией РФ, Федеральным законом 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 



 
 

граждан Российской Федерации» и Федеральным законом «О выборах Прези-

дента Российской Федерации». Положения избирательного законодательства 

постоянно развивались, но основы избирательной системы оставались неиз-

менными. 
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In the Russian Federation, the procedure of the presidential election is quite 

different than in other countries. 

Election of the President of the Russian Federation represents the procedure of 

direct, secret, equal and universal suffrage. 

The President of Russia is elected for 6 years. 

Since 1990s presidential elections were held in the following years -1991, 

1996, 2000, 2004, 2008, 2012.  

The relevant provisions are included in the Constitution of the RSFSR. [1, p. 

7]. 

In 1993, when adopting the new Constitution of Russia, the presidential term 

was defined to be four years, but Boris Yeltsin was in office until the end of the term 

for which he was elected in 1991. 

In 2008, the presidential term was increased to six years; this provision began 

to apply after the presidential election of 2012. [2, p. 5] 

The candidate who received the absolute majority of votes (50% + any num-

ber) becomes President. If none of the candidates has received more than half of the 

votes, the winner is determined in the second round, which is held exactly three 

weeks after the first. The candidates who took the first and second places in the first 

round of voting participate in the second round. 

Only once, in 1996, a second round of voting was held to determine the elected 

President of the Russian Federation. 

This article pays attention to what laws govern presidential elections: 



 
 

· Constitution of the Russian Federation; 

· Federal law “On basic guarantees of electoral rights and the right to partici-

pate in a referendum of citizens of the Russian Federation”; 

· Federal law “On the election of the President of the Russian Federation”. 

The provisions of the electoral legislation are constantly evolving, but the 

foundations of the electoral system remained unchanged. 

The procedure for presidential elections in Russia is the following: 

- Election appointment; 

- Presidential elections are appointed by the Federation Council of the 

Russian  Federation. 

Candidates for the post of President can be nominated in two ways: 

1. by political parties, while the political party has the right to nominate only 

one presidential candidate; 

2. in the order of self-nomination, in this case the candidacy should be support-

ed by an initiative group of at least 500 voters registered with the Central Election 

Commission. 

At the same time, there should be no more than 2500 and 7500 signatures per 

one Federation subject, respectively. The law allows you to bring signatures with a 

margin of 5%, that is, up to 105,000 and 315,000. 

The Central Election Commission must check at least 20% of them. 

If the number of defects exceeds 5%, then another 10% of the subscription lists 

are additionally checked. [3, p. 4] 

Candidates who submitted subscription lists without a sufficient margin can be 

prevented from registering with a lower rejection rate, since one of the reasons for re-

fusing registration is if the number of signatures minus defective ones is below the 

established minimum. 

Candidates for the presidency are registered by the Central Election Commis-

sion of the Russian Federation. 

To register as a candidate, a citizen must provide the following documents: 



 
 

- subscription lists with signatures of voters in support of the nomination of a 

candidate; 

- a document confirming the fact of payment for the manufacture of subscrip-

tion lists; 

- protocol on the results of the collection of voter signatures; 

- a list of persons collecting voter signatures; 

- information about changes in the data about the candidate; 

- the first financial report of the candidate. 

The Central Election Commission, no later than 10 days after the receipt of 

these documents, is obliged to make a decision on the registration of a candidate or a 

motivated decision on the refusal of his registration. 

The same person cannot hold the office of President of the Russian Federation 

for more than two consecutive terms. 

 In the absence of alternatives and with only one candidate, elections are not 

appointed. [4, p. 3] 

The President of Russia is elected by citizens of the Russian Federation on the 

basis of universal, equal and direct suffrage by secret ballot. Every citizen of the Rus-

sian Federation who has reached 18 years of age on the day of voting has the right to 

elect the President of Russia (except for those who are deprived of active electoral 

rights). 

Voting takes place at specially equipped polling stations by a voter entering a 

ballot box of any sign in the square relating to the candidate in whose favor a choice 

is made, and then placing the completed ballot in a sealed stationary ballot box. 

The bulletin in which the mark (s) is affixed in more than one square or not af-

fixed to any of them shall be declared invalid. 

At the same time, putting any signs outside the squares for voting does not af-

fect whether the ballot is valid or invalid. 

The initial counting of votes is carried out by station election commissions, 

which send the protocols on the counting results to the territorial election commis-

sions. 



 
 

Territorial election commissions, after preliminary checking the correctness of 

drawing up protocols of district commissions, draw up protocols on voting results in 

the relevant territory and send them to election commissions of constituent entities of 

the Russian Federation, which in turn, after checking them, draw up protocols on vot-

ing results on the territories of the subjects, and send them to Central election com-

mission. 

The Central Election Commission determines the election results no later than 

ten days after the voting day. [5, p. 8] 

At the moment, the president is Vladimir Vladimirovich Putin, who won the 

first ballot in the previous election. 

 In conclusion, it should be emphasized that the last presidential elections of 

the Russian Federation took place last year, as you know,  the current president won 

the election for the second time. The Central Election Commission did not reveal any 

violations. 
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В настоящее время проблема изучения и оценки психологических осо-

бенностей, интересующих лиц в оперативно-розыскной деятельности привле-

кает внимание многих отечественных юристов и психологов. Если сотрудники 

оперативных подразделений в полном объеме будут учитывать психологиче-

ские особенности интересующих лиц, которые им необходимы, то они будут 

содействовать более успешному раскрытию преступлений. В статье представ-

лены теоретические и практические аспекты психологических приёмов, кото-

рые должны использоваться непосредственно в оперативно- розыскной дея-

тельности. 
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Практика получения информации демонстрирует, что в данных действиях 

решающая роль отводится факторам психологического порядка. В большинстве 

случаев успех здесь зависит от умения оперативного сотрудника устанавливать 

с собеседником психологический контакт, и затем в процессе общения воздей-

ствовать на его сознательные и бессознательные сферы психики. Такое воздей-

ствие оказывается с разными целями. Например, сообщить определенные све-

дения, которыми он не хотел бы ни с кем делиться. [1, с. 79] Необходимо ска-

зать несколько слов о законодательной базе оперативно- розыскной деятельно-



 
 

сти. Согласно статье 4 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-

тельности», правовую основу составляют Конституция Российской Федерации, 

вышеупомянутый Федеральный закон, другие федеральные законы и принятые 

в соответствии с ними иные нормативные правовые акты федеральных органов 

государственной власти. [2] 

В ходе проведения мероприятий сталкиваются общественные и профес-

сиональные интересы и потребности. Эта неоднозначность вызвана тем, что 

оперативно-розыскная деятельность связана с: ограничением прав и свобод 

личности, использованием специфических (конспиративных) средств и методов 

борьбы с преступностью, применением мер принуждения. Нравственные по-

следствия обладают той особенностью, что внешне, вероятно, бесполезные, не-

результативные, не имеющие конкретной практической ценности поступки 

приобретают высокое социальное значение. Следовательно, для принятия пра-

вильного решения о нравственной допустимости оперативно-розыскных меро-

приятий нужно учитывать всю совокупность положительных и отрицательных 

влияний данных действий как на поведение и судьбы людей, так и на их созна-

ние.[3] 

В процессе расследования следователь взаимодействует с оперативно-

розыскной службой. В отличие от следственной деятельности, в оперативно-

розыскной деятельности используются преимущественно негласные методы, 

силы и средства. Так, в юридической литературе, подчеркивается, что закон 

разделяет обязанности следователя и оперативного работника, которые хотя и в 

равной степени отвечают за раскрытие преступлений, идут к общей цели раз-

ными путями, используя различные методы. [4] 

Неодинаковы результаты этих действий. Итогом следственных мероприя-

тий являются доказательства, а оперативно-розыскных – лишь фактические 

данные (непроцессуальные сведения), которые станут источником доказа-

тельств только после их проверки и закрепления процессуальным путем.  

Отличительной психологической особенностью оперативно-розыскной 

деятельности является преодоление противодействия и сопротивления пре-



 
 

ступника и в связи с этим — использование определенных ухищрений. Они не 

должны противоречить законности, их необходимость обусловлена спецификой 

сыска. 

Следовательно, оперативным работникам для получения информации, 

которая в будущем будет способствовать раскрытию преступления, необходи-

мо применять психологические приёмы в связи с тем, что интересующие лица 

будут стараться любой ценой скрыть необходимые сотрудникам правоохрани-

тельных органов сведения. Рассмотрим эти приёмы. 

Во-первых, в советском телефильме режиссера Станислава Говорухина, 

снятом по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия» и повествующем о ра-

боте Московского уголовного розыска в послевоенные годы, в одном эпизоде 

раскрыты качественные навыки профессионала общения с непростыми людь-

ми. Их называет опытный оперативник Глеб Егорович Жеглов, начальник От-

дела по борьбе с бандитизмом, своему молодому коллеге Владимиру Шарапову 

(«шесть правил Глеба Жеглова»). 

В художественной форме братья Вайнеры преподнесли целый букет важ-

нейших коммуникативных приёмов опытного оперативника, которые исполь-

зуются профессионалами. 

Во-вторых, можно использовать смежную тему разговора. Этот прием да-

ет в целом возможность вести целенаправленную беседу, не прибегая к поста-

новке вопросов. Это оживляет совокупность образов в памяти индивида, неиз-

бежно захватывая в свою орбиту и знания из области запретной, то есть извест-

ной только ему информации. Здесь необходимо учитывать не перечень воз-

можностей, а способ ставить тему, другими словами, умение наводящими во-

просами задать основной вопрос и получить на него ответ. Переключение на 

смежную тему может осуществляться с помощью самых различных нейтраль-

ных вопросов. 

В-третьих, оперативный сотрудник может показать свою осведомлён-

ность по данному делу. Этот прием используется в тех случаях, когда уже из-

вестны некоторые детали вопроса и событий и нужно получить дополнитель-



 
 

ную информацию. Умелое оперирование даже немногими известными деталя-

ми может создать у лица впечатление полной информированности собеседника 

и побудить его к взаимности и откровенности. 

В-четвёртых, оперативный работник может подбросить ложные доказа-

тельства. Давно известно, что индивид значительно больше доверяет идеям, 

возникающим в его собственной голове, нежели тем, которые преподносят ему 

другие люди. Отсюда следует, что опытные в профессиональном плане опера-

тивники по возможности стараются избегать прямого давления на объекта, а 

предпочитают косвенное воздействие на ее образ мыслей. Для этого они как бы 

случайно подбрасывают ему определенную информацию, выводы из которой 

он должен сделать сам. Искусство получения информации состоит как раз в 

том, что при грамотной подаче определенных фактов объект интереса должен 

сделать именно те однозначные выводы и донести их до слушающего, на кото-

рые и рассчитывает оперативный сотрудник. 

В-пятых, можно создать у субъекта образ «простака». Сущность этого 

приема заключается в том, что оперативный сотрудник, специально принижая 

собственные умственные способности, старается создать у объекта ощущение 

интеллектуального превосходства. В результате объект теряет бдительность, 

так как не ожидает какого-либо подвоха от «простака», с которым он общается. 

На самом деле простаком оказывается объект. 

В своей книге «Искусство обмана» Ю. Щербатых описывает использова-

ние этого приёма китайским детективом Пэном в целях разоблачения убийцы, 

на которого не было никаких доказательств, кроме мудрости и интуиции сыщи-

ка. [5, с. 69-71] 

Весьма информативным и практически значимым для использования в 

обеспечении деятельности оперативных подразделений является метод наблю-

дения. Сотрудник должен стараться применить все виды наблюдения за инте-

ресующим лицом. Обобщение полученных результатов в совокупности даст 

обширный материал для познания интересующей личности. В ходе наблюдения 

могут устанавливаться факты, связанные с личностным отношением к различ-



 
 

ным событиям и лицам. Оперативный работник в ходе встречи с интересую-

щим лицом следит за его поведением, манерой речевого общения, мимикой, 

жестами,  и на основе своих впечатлений формирует оценочное суждение о 

нем. Стоит подчеркнуть, что метод наблюдения выступает неотъемлемой и ор-

ганичной частью метода беседы, в ходе которой и реализуется на практике 

наблюдение за лицом, представляющим оперативный интерес, при надлежащей 

организации и подготовке к которой, позволит получить огромное количество 

информации. Взятые по отдельности разрозненные признаки, вероятно, ничего 

не скажут или покажут поверхностные, несущественные свойства личности. 

Систематизация и обобщение материала, его изучение с опорой на психологи-

ческие закономерности помогут создать целостный психологический портрет 

конкретного человека и, безусловно, будут способствовать повышению эффек-

тивности повседневной оперативной работы.[6] 

Таким образом, значение психологических способов получения информа-

ции чрезвычайно велико. Они успешно могут использоваться как в процессе 

выявления преступной деятельности лиц, так и в ходе ее предупреждения и 

пресечения, а также при производстве предварительного расследования. Нали-

чие подобной информации предопределяет целенаправленность оперативно-

розыскных мероприятий, проводимых для выявления и проверки лиц, подозре-

ваемых в преступной деятельности с целью в дальнейшем использовать эти ма-

териалы в качестве источника доказательств, проверенного и закреплённого 

процессуальным путём. Это означает, что использование соответствующих 

приемов получения информации предполагает объективную проверку фактиче-

ских данных. Другими словами, психологические способы получения инфор-

мации расширяют сектор оперативной деятельности сотрудников по выявле-

нию, предупреждению и пресечению преступной деятельности конкретных 

лиц, то есть требуют опоры не только на чисто объективные данные, но и на 

субъективные факторы, в которых эта деятельность проявляется. Информация, 

добываемая с помощью психологических способов, носит, в основном, ориен-



 
 

тирующий характер, она способствует повышению оперативности действий 

правоохранительных органов.  
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В данной работе рассматривается проблема, связанная с агитационно-

пропагандистской и вербовочной деятельностью осужденных за экстремизм и 

терроризм в местах лишения свободы. В качестве исследовательской задачи ав-

торами была определена попытка оценить эффективность психологической 

коррекции и социализации осужденных за совершение преступлений террори-

стической и экстремистской направленности. Методологическую основу дан-

ной работы составляет всеобщий диалектико-материалистический метод по-

знания и вытекающие из него общие и специальные методы. 

 

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, психологическая коррекция, 

уголовно-исполнительная система, лишение свободы. 

 

Террористические акты и религиозный экстремизм за последнее десяти-

летие приобрели угрожающие масштабы. Последствия боевых действий на 

Ближнем Востоке, серии терактов по всему миру в 2016 году не могут оставить 

в стороне Российскую Федерацию. Более того, после проведения успешной 

операции Российскими ВКС в Сирии многие террористические организации 

выбрали в качестве своей «мишени» Россию. В литературе отмечают [1], что 

эти события также могут происходить в связи со сменой ментальных цивилиза-

ций в XXI веке, что крайне негативно отражается на стабильности во всем ми-



 
 

ре. Для того, чтобы подчеркнуть актуальность заявленной проблемы в пени-

тенциарной системе, приведем  высказывание главы Следственного комитета 

России А.И. Бастрыкина [2] о том, что в РФ наметилась негативная тенденция в 

динамике преступности экстремистской и террористической направленности. В 

2015 г. зарегистрировано 1.329 преступлений экстремистской направленности, 

что на 28,5% больше, чем в 2014 г. (1.034). Рост числа этого вида преступлений 

отмечен в 56 субъектах Российской Федерации. Значительно увеличилось (на 

36,3%) и количество преступлений террористического характера, совершенных 

на территории РФ. Зарегистрировано 1.538 преступлений (в 2014 г. – 1.128).  

Большинство активных участников террористических организаций лик-

видируются в процессе оказания сопротивления правоохранительным органам. 

Однако, есть такие члены организации, которые ведут вербовочную деятель-

ность на территории РФ. Таких лиц выявляют сотрудники специальных служб 

и привлекают к ответственности. Например, 7 октября 2016 года в Барнауле за-

держали создателя экстремистской ячейки «Таблиги Джамаат» [3],  14 марта 

2018 года сотрудниками УФСБ по Красноярскому краю совместно с ГУ МВД 

России по Красноярскому краю задержали трёх организаторов и шестерых 

участников группировки «Красноярский джамаат» [4]. После производства всех 

необходимых следственных действий и судебного разбирательства осужденные 

этапируются в исправительные учреждения для отбывания наказания. 

Согласно статистическим данным ФСИН России, по состоянию на 31 де-

кабря 2015 г. в учреждениях УИС содержались и отбывали наказание более 

2.200 человек, осужденных за совершение преступлений террористической и 

экстремистской направленности, в том числе в исправительных учреждениях - 

свыше 1.640 осужденных. При этом, необходимо учитывать, что агитационно-

пропагандистская и вербовочная деятельность осужденных за экстремизм и 

терроризм приобретает в местах лишения свободы такую активность и такое 

влияние, что наряду с так называемыми «черными» и «красными» зонами по-

явились и «зеленые зоны» (по аналогии с цветом знамен «ислама») [5]. 16 апре-

ля 2018 года на сайте Судебного департамента Верховного суда РФ были опуб-



 
 

ликованы статистические данные о состоянии судимости за 2017 год. Согласно 

опубликованным данным [6] в 2017 году по интересующим нас статьям было 

осуждено 785 человек, то есть больше, чем в 2016 году (662 человека). 658 че-

ловек были осуждены по статьям 282, 280, 280.1, 205.2 УК РФ [7], еще 127 че-

ловек по ст. 282.1, 282.2, 205.4, 205.5 – за создание экстремистских или терро-

ристических сообществ и продолжение деятельности организаций, которые бы-

ли запрещены как экстремистские или террористические (в 2016 году 563 чело-

века были осуждены за пропаганду и 99 – за причастность к радикальным 

группам).  

Число лиц, осужденных за деяние, предусмотренное ст. 205.2 УК РФ, 

также возросло по сравнению с 2016 годом – 96 человек в 2017 году и 55 в 

2016. Сохраняется негативная тенденция по увеличению количества осужден-

ных лиц по ст. 205.5 УК РФ. Было привлечено к ответственности 110 человек, а 

в 2016 году – 69. По данным правоохранительных органов Алтайского края по 

состоянию на 2018 год в исправительных учреждениях, расположенных на тер-

ритории субъекта, отбывают наказание 22 человека, осужденных за терроризм. 

В юридической литературе существует мнение [8], что список запрещенных ор-

ганизаций деструктивной направленности будет увеличиваться по следующей 

причине:  влияние ряда мировых политических лидеров, взявших курс на рас-

пространение радикальных взглядов, в том числе основанных на принципе пре-

восходства одной религии по отношению к другим (например, Турция и другие 

страны арабского мира, поддержавшие взгляды радикального ислама). Это об-

стоятельство приведет к увеличению лиц, осужденных за преступления, свя-

занные с участием в указанных организациях и к учащению применения такого 

вида наказания как лишение свободы. 

Такое развитие событий дает основание предполагать, что эти осужден-

ные не только не откажутся от своих псевдорелигиозных взглядов, но и про-

должат распространять их в местах лишения свободы. Способность таких лиц 

влиять на психику других осужденных посредством активной проповеди идео-

логии радикального ислама позволяет за короткий срок привлечь в ряды своих 



 
 

сторонников 5 - 7 и более человек [9]. При этом проведенный анализ ФСИН 

России свидетельствует еще об одном негативном явлении. Многие осужден-

ные, привлеченные к ответственности за такие преступления, не встают на путь 

исправления и не прекращают экстремистскую деятельность после освобожде-

ния из мест лишения свободы. Согласно статистическим данным известно, что 

около 70% освободившихся сторонников радикальных структур вновь прини-

мают участие в экстремистских акциях [10]. Более того, в период нахождения в 

местах лишения свободы многим осужденным не нравятся условия их содер-

жания, а наказание они считают необоснованным и несправедливым. Так, 

например, в конце 2017 года Верховный Суд РФ рассмотрел апелляционную 

жалобу лиц, отбывающих наказание по ст. 205.1 УК РФ [11]. Осужденные 

находились в колонии общего режима, в среднем для каждого из членов груп-

пировки срок заключения составлял 6 лет. При этом суть их жалобы заключа-

лась в том, что суд не достаточно исследовал их положительные характеристи-

ки и назначил несправедливое наказание.  

Полагаем, что исправительной системе не удается достигнуть поставлен-

ных задач по психологической коррекции и социализации осужденных ввиду 

следующего. Во-первых, общие формы и средства исправления осужденных 

неэффективны, так как убеждения осужденных в период отбывания наказания 

остаются прежними, во-вторых, последователи радикальных течений из числа 

осужденных активно взаимодействуют с другими лицами, отбывающими нака-

зание. Так, причиной принятия ислама осужденным М., отбывающим наказание 

в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области, стали наличие у него денеж-

ного долга перед другими осужденными и невозможность его погашения. За 

долг рассчитался осужденный З., имеющий авторитет среди осужденных-

мусульман, содержащихся в указанном исправительном учреждении. 

На сегодняшний день работа психологов проводится не только по фактам 

совершенного правонарушения, но и в целях предупреждения совершения пре-

ступлений террористической и экстремистской направленности в исправитель-

ном учреждении. В соответствии со ст. 82 УИК РФ [12] и Инструкции по про-



 
 

филактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы [13], лица, осужденные за преступления указанной 

категории, изучающие, исповедующие либо распространяющие и пропаганди-

рующие идеологию экстремистской и террористической направленности, ста-

вятся в исправительных колониях на профилактический учет соответствующего 

вида. Такая мера способствует проведению эффективной профилактической и 

нравственно-духовной работы, направленной на психологическую коррекцию. 

Таким образом, методики по работе с осужденными за терроризм и экс-

тремизм постепенно появляются в исправительных учреждениях, а сотрудники 

проходят повышение квалификации. Но о результатах этой работы говорить 

преждевременно. Важно легально определить в примечании к статье 79 УИК 

РФ, что срок пребывания в карантинном отделении для таких осужденных мо-

жет составлять больше 15 суток, а условия в период пребывания в карантинном 

отделении у осужденных лиц именно за терроризм и экстремизм отличаться от 

обычных. Такая мера будет способствовать повышению безопасности в испра-

вительном учреждении и профилактическому психокоррекционному воздей-

ствию на осужденных. Эти лица будут более подготовлены к внедрению в кол-

лектив остальных осужденных, вред от их радикальных взглядов будет значи-

тельно снижен, а при дальнейшей работе нейтрализован полностью. 
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В приведенной статье раскрывается понятие профайлинга, рассматрива-

ется возможность внедрения криминалистического профайлинга в деятельность 

органов внутренних дел по раскрытию и расследованию преступлений. Рас-

смотрено два метода применения современного профайлинга. Указаны основ-

ные направления использования профайлинга на стадии предварительного рас-

следования, рассмотрен положительный опыт применения отдельных методик 

криминалистического профайлинга, а также раскрыто значение профайлинга в 

российском уголовном процессе.  
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Под предварительным расследованием понимается самостоятельная ста-

дия уголовного процесса, представляющая собой строго регламентированную 

уголовно-процессуальным законом совокупность следственных действий по 

собиранию, закреплению и оценке доказательств, преследующая цель воссо-

здания истинной картины преступления, установления виновных лиц и обеспе-

чение условий для дальнейшего рассмотрения уголовного дела в суде. Именно 

на этой стадии одной из основных задач является собирание и анализ кримина-

листически значимой информации. Возможности современной криминалисти-

ческой науки предоставляют в распоряжение сотрудников правоохранительный 



 
 

органов мощный арсенал средств и методов собирания, исследования и анализа 

криминалистически значимой информации.  К числу наиболее интересных ме-

тодов получения ориентирующей информации относится метод профайлинга.  

Под профайлингом понимается совокупность психологических методов и 

методик оценки и прогнозирования поведения человека на основе анализа 

наиболее информативных частных признаков, характеристик внешности, не-

вербального и вербального поведения [1, с. 11]. Изначально термин «профай-

линг», или профилирование, употреблялся в контексте составления поискового 

психологического портрета (профиля) неизвестного лица по следам на месте 

преступления [2, с. 17]. Считается, что одна из первых попыток составления 

психологического портрета принадлежит британскому хирургу Томасу Бонду, 

которую он предпринял в 1888 году в отношении личности Джека Потрошите-

ля. 

Одним из основоположников современного метода составления психо-

профиля неизвестного преступника был специальный агент Федерального Бюро 

Расследований Джон Эдвард Дуглас. Метод психопрофилирования стал офици-

ально применяться в ФБР с 1980 годов, в настоящее время профилирование 

личности применяется в рамках ViCAP программы задержания насильственных 

преступников. В российском уголовном процессе данный метод появился зна-

чительно позже, благодаря работам таких российских психологов, как А.Я. 

Бродецкий [3], А.П. Егидес [4], Е.П. Ильин, А.Р. Лурия, В.В. Пономаренко [5], 

и другие. 

Сущность криминалистического профайлинга заключается в определении 

личности по характеру и способу совершенного преступления [6, с. 23]. Кри-

миналистический профайлинг как средство расследования преступлений имеет 

своим назначением комплексное использование методик психологического 

профилирования с целью оптимизации проводимых розыскных мероприятий и 

розыскных действий.  профилирования с целью оптимизации проводимых ро-

зыскных мероприятийи процессуальных действий.  Криминалистический про-

файлинг, имеющий междисциплинарный характер, зародился на стыке психо-



 
 

логии, социологии, криминалистики, криминологии и медицины как совокуп-

ность действий специалистов, занимающихся расследованием преступлений, 

направленных на выявление личностных особенностей преступников и их 

жертв, отношений между ними, их мотивации и действий во время совершения 

преступлений. 

В деятельности по расследованию и раскрытию преступлений основным 

направлением применения методик профайлинга является составление психо-

лого-криминалистического портрета преступника. Согласно, А. И. Анфиноге-

нову, «психологический портрет преступника – это психолого-

криминалистический метод и результат познания криминального события, ори-

ентированный на выяление комплекса сведений об индивидуальных признаках 

и особенностях личности субъекта преступления, проявившихся в совокупно-

сти обстоятельств и следах преступной деятельности [7, с. 21]. В психологиче-

ском портрете неизвестного преступника делается акцент на личности преступ-

ника, его индивидуальных особенностях, возможных проблемах психического 

плана. Поисковый портрет предполагает предоставление конкретных рекомен-

даций для оперативных сотрудников на этапе оперативно-розыскных меропри-

ятий, которые основаны на анализе следовой картины преступления: личность 

какого психотипа, его внешность и особенности в одежде, особенности поведе-

ния и речи, как организовано его пространство, его увлечения, где и кем может 

работать или работал, где искать территориально, его истинные причины со-

вершенного преступления и др. В поисковом портрете круг подозреваемых 

сужается по выделенным в результате анализа места преступления критериям.  

Грамотно составленный поисковый портрет неизвестного преступника 

включает в себя четкие рекомендации кого искать, позволяет сузить географию 

поиска и сократить время поиска. Применение поискового портрета неизвест-

ного преступника крайне необходимо при расследовании сексуальных серий-

ных преступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних, но может 

применяться и по одиночным преступлениям. 



 
 

Помимо метода «психологического портретирования» преступника рас-

пространённым и достаточно эффективным является использование метода 

«географического профилирования». Данный метод заключается в определении 

места пребывания предполагаемого преступника и представляет собой особый 

интерес в рамках деятельности по розыску серийных преступников, предупре-

ждения совершения ими новых преступлений. Сущность метода состоит в том, 

чтобы выявить системность в совершении преступлений в определенных ме-

стах.   

Р. Е. Своуп представил несколько криминалистических теорий, при по-

мощи которых можно определить выбор места преступления. Первая «теория 

возможностей», которая предполагает наличие привлекательной цели и её до-

ступность, вторая «теория рутинной деятельности» предполагает изучение ве-

роятности сходимости потенциального преступника и подходящей жертвы в 

отсутствие сдерживающих факторов, и третья «теория когнитивного представ-

ления о пространстве», основанная на постулате о том, что большинство пре-

ступников не совершают преступления в местах, которые им плохо известны 

[7, с. 29-30]. 

Метод географического профилирования в совокупности с методом пси-

хологического портретирования является эффективным средством обнаруже-

ния цели преступника и следов его преступной деятельности, что неоднократно 

доказано на практике. Например, при расследовании дела «Камчатского Чика-

тило», совершавшего убийства, сопряженные с изнасилованиями, в период 

2009-2014 гг. Д.А. Кирюхин, объединив рассмотренные методики профайлинга, 

смог определить места захоронения трупов всех жертв преступника, которые 

ранее числились пропавшими без вести [8, с. 7].   

На наш взгляд, применение различных методик технологии профайлинга 

в деятельности органов внутренних дел позволит с высокой степенью вероят-

ности выявить лиц, подготавливающих или совершивших преступление, эф-

фективно проводить мероприятия, направленные на профилактику и предупре-

ждение преступлений и административных правонарушений, а также состав-



 
 

лять психологические портреты разыскиваемых преступников, и оперативно 

раскрывать совершенные преступления. 
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Die Aktivitäten der Polizei sind im Auge, von Ihrer Qualität und Wirksamkeit 

hängen fast alle anderen Aktivitäten der inneren Organe ab, und fast jeder kann seine 

Meinung über die Qualität der Arbeit der Polizei bilden. Und davon hängt schließlich 

das Vertrauen der Menschen zur Tätigkeit der betreffenden strafverfolgungsstruktur 

ab, außerdem hängt die Wirksamkeit der Gewährleistung der Rechte und Freiheiten 

der Bürger in den verschiedenen Bereichen Ihrer Tätigkeit ab. 

Bei der Durchführung der Studie wurden die Methoden der Dialektik als 

Allgemeine wissenschaftliche Methode der Kognition sowie private Methoden ver-

wendet: formal-legal, vergleichsweise legal, technisch-legal und andere in Ihrer un-

terschiedlichen Kombination. 

Die gesetzliche Regelung in Deutschland hat eine Reihe von Merkmalen, da in 

diesem Staat sowohl die örtliche Polizei als auch die Polizei der Föderationssubjekte 

existieren, was sich auf die rechtsregulierung der Tätigkeit der inneren Organe aus-

wirkt. Es sollte beachtet werden, dass das Europäische Recht, das einen sehr starken 

Einfluss auf die innere (nationale) Recht und Ordnung hat, im Gegensatz zur 

Russischen Föderation in diesem Staat gilt und direkt auf die rechtsregulierung der 

Befugnisse der Polizei im Bereich der Gewährleistung der Rechte und Freiheiten der 

Bürger in diesem Staat auswirkt. 

Auf gesetzlicher Ebene zeichnet sich die gesetzliche Regelung der Gewähr-

leistung der Rechte und Freiheiten der Bürger bei der Tätigkeit der Polizei der Bun-

desrepublik durch ein charakteristisches Merkmal aus, das mit dem föderalen admin-

istrativen und territorialen Gerät dieses Staates verbunden ist. Hier gibt es nicht nur 

Bundesgesetze, sondern auch eine Reihe von gesetzlichen Handlungen der Födera-



 
 

tionssubjekte, die die Tätigkeit der Polizeibehörden Regeln. Also, hier hat jeder der 

16 Bundesländer "Polizeigesetz". Wie das russische Bundesgesetz "über die Polizei" 

enthalten die Gesetze der Bundesländer Deutschlands, die die Aktivitäten der Polizei 

des betreffenden Föderationssubjektes regeln, eine Reihe von Grundsätzen der 

Tätigkeit; Aufgaben und Rechte der Mitarbeiter; Bedingungen der Anwendung von 

Befugnissen und so weiter. 

Durch die Analyse der Gesetzgebung Russlands und Deutschlands ist es not-

wendig, die Allgemeinen Merkmale zu unterscheiden: 

Also, Kapitel 4 des Gesetzes "über die Polizei" ist der Anwendung durch die 

Polizei von getrennten Maßnahmen des staatlichen Zwangs gewidmet. Das sind: Haft 

(Art. 14); Eintritt (Penetration) in Wohn-und andere Räume, auf Grundstücke und 

Territorien (Art. 15); Abzweigung (Blockierung) von Grundstücken, Wohnräumen, 

Gebäuden und anderen Objekten (Art. 16). Insbesondere darüber wird es im Bun-

desgesetz «über die Polizei» der Kunst erzählt. 14, 15, 16[1]. Das Gesetz "über die 

Bundespolizei" (§29-36) regelt im Detail Zwangsmaßnahmen gegen die Person: Haft 

(Verhaftung), persönliche Suche, Inspektion von Dingen, Suche nach Wohnungen 

und andere.[2] 

Erfassung personenbezogener Angaben. Nach dem Gesetz «über die Bun-

despolizei» (§21-28) führt die Polizei: Sammlung von persönlichen Informationen, 

Durchführung von Befragungen, Identifizierung und Prüfung von Identitäten, foren-

sische Maßnahmen, Sammlung von Informationen über öffentliche Veranstaltungen 

und Versammlungen. Das Gesetz regelt die Verwendung von automatischen ver-

steckten fotografischen und Aufzeichnungsgeräten, spezielle Möglichkeiten zum 

sammeln von Informationen.[2] Art. 13 p. 2 und 4 Bundesgesetzes "über die Polizei" 

regelt ähnliche Handlungen der Polizei im Bereich der Identitäts-und sonstigen Un-

tersuchungstätigkeiten.[1] 

Im Gesetz «über die Bundespolizei» (§47-56) wurden auch zusätzliche Be-

fugnisse der Polizei definiert (Meldeverpflichtung, vorläufige Verhaftung, Lagerung, 

Nutzung und Zerstörung von Dingen, Ausgabe von beschlagnahmten Dingen, und 



 
 

andere.). [2] In p. 16 Art. 13 Bundesgesetzes "über die Polizei" sind in ähnlicher 

Weise durch diese Befugnisse gekennzeichnet.[1] 

Insbesondere kann die Polizei auf der Grundlage von § 38 die Person einen 

bestimmten Ort angeben, an dem Sie bleiben muss (Platzverweisung). Art. 13 p. 7 

des Gesetzes «über die Polizei» bestimmt, dass die Polizei von Bürgern verlangen 

kann, den Platz der Kommission des Verbrechens, der verwaltungsstraftat, der Szene 

zu verlassen, wenn es notwendig ist.[1] 

Die Person kann von der Polizei (Gewahrsam) verhaftet werden, wenn: es ist 

notwendig, um das Leben und die Gesundheit der Person zu schützen; es hat den 

Hinweis auf den Ort des Aufenthalts verletzt; es wird am Tatort oder unmittelbar 

nach der Begehung verhaftet (§ 39).[2] In p. 13. Art. 13 des Gesetzes über die Polizei 

sprechen wir auch über die Haft der Person. 

Ein besonderes Merkmal Deutschlands gegenüber Russland sind die Anforder-

ungen an den Kandidaten für die Position des Polizeibeamten. 

Gemäß § 116 des Grundgesetzes und des Gesetzes "über den föderalen Dienst" 

werden folgende Forderungen an die Kandidaten für die Position des Beamten 

gestellt: 

-Deutsche Staatsbürgerschaft oder eines der Länder der europäischen Union, 

während der Polizist Russlands ein Bürger der Russischen Föderation ist. Darüber 

sprechen wir im Bundesgesetz "über den Dienst in den inneren Organen der 

Russischen Föderation und änderungen an den einzelnen gesetzlichen Handlungen 

der Russischen Föderation" Art. 10 [3] 

- Gewährleistung der Gewährleistung jederzeit für die Freiheit, die Verfas-

sungs-und Demokratische Ordnung Deutschlands einzugehen.  

Darüber hinaus werden die folgenden Anforderungen an die Polizeibeamten 

Deutschlands gestellt:  

- Höhe nicht niedriger als 163 Zentimeter (für Frauen), 165 Zentimeter (für 

Männer) und nicht höher als 195 Zentimeter;  

- die EIGNUNG für den Dienst in der Polizei auf der Haft des Arztes;  



 
 

- Führerschein der Dritten Klasse oder nach neuen Standards-Kategorie B, aus 

gutem Grund (Z. B. Alter) ist es erlaubt, ein Zertifikat für das Ende der Ausbildung in 

Polizeibehörden zur Verfügung zu stellen;  

- keine Vorstrafen;  

- Haltbarkeit für den Dienst in der Polizei durch die Kraft des Geistes und 

Charakter. 

Es ist auch notwendig: Bereitschaft zur Arbeit, soziale Kompetenz (Führung), 

Mobilität, guter körperlicher und moralischer Zustand, Verständnis der Demokratie, 

Fähigkeit zur körperlichen und psychischen Belastung, Fähigkeit zur Arbeit im 

Team, Kommunikationsfähigkeit, zivilem Mut, die Fähigkeit, Entscheidungen zu 

treffen, positives Aussehen zu haben.[4] 

Gemäß § 5 des Gesetzes "über Beamte der Bundespolizei" ist die oberste Al-

tersgrenze für einen Polizisten 60 (sechzig) Jahre alt. Laut des absatzes 1 § 4 des Ge-

setzes» über Beamte der Bundespolizei " in Deutschland gelten Polizisten als un-

geeignet für den Polizeidienst, wenn Sie die Gesundheitsanforderungen nicht erfüllen 

und innerhalb von zwei Jahren nicht erwartet werden, dass Sie wieder vollständig für 

die Erfüllung Ihrer Pflichten geeignet sind.[4] 

So ist der Gesetzgeber Deutschlands im Gegensatz zu Russland deutlicher 

konkretisiert das Bild, dem der Polizist entsprechen muss. Dies zeigt sich zunächst in 

der Möglichkeit, eine andere Staatsbürgerschaft zu haben; zweitens, in einem nicht-

zufälligen Hinweis auf das Wachstum des Polizisten sowohl Frauen als auch Männer, 

die über die Unterscheidung von Ihnen nach Geschlecht, im Gegensatz zu der 

Russischen Gesetzgebung, die diese Trennung nicht festigt, spricht; drittens, in der 

Forderung nach einem Führerschein, was auch ein Merkmal in Bezug auf unsere Ge-

setzgebung ist. 

Abschließend ist zu beachten, dass die Aktivitäten der Polizei im Mittelpunkt 

Ihrer Arbeit stehen. Wie die Erfahrung der Polizei zeigt, ist diese Art Ihrer Arbeit die 

umfangreichste und bedeutungsvollste, im Zusammenhang mit der Effizienz der Ar-

beit der Polizei bei der Gewährleistung der Rechte und Freiheiten der Bürger hängt 

genau von der Qualität und Organisation der administrativen Aktivitäten. Während 



 
 

der Durchführung der administrativen Tätigkeit der Polizei wird Kontroll-und 

Aufsichtsbehörde sowie genehmigungstätigkeit ausgeführt. Es sollte auch bemerkt 

werden, dass die administrative Tätigkeit der Polizei mittels der gesetzlichen materi-

ellen und verfahrensformen ausgeführt wird. Formen der administrativen Tätigkeit 

machen es legitim, sowie verständlich für Bürger, die in den Bereich der inneren An-

gelegenheiten geraten sind und auf verschiedenen Gründen mit Polizisten interagi-

eren. 
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Представлен анализ действующего законодательства, касающегося во-

проса регулирования отношений между церковью и священнослужителями. На 

основе анализа точек зрения ученых, судебной практики и зарубежного законо-

дательства рассматривается вопрос о возможности применения к отношениям 

между церковью и священнослужителями норм трудового законодательства. 
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Проблема определения природы труда священнослужителей в религиоз-

ных организациях остается нерешенной уже на протяжении нескольких лет. 

Особая значимость данного вопроса обусловлена тем, что в данный момент 

существует множество судебных споров, касающихся неоднозначного  статуса 

священнослужителей. В работе применялись общенаучные, формально-

юридические, сравнительно-правовой методы исследования. 

Согласно п. 5 ст. 24  Федерального закона "О свободе совести и о религи-

озных объединениях" [1], религиозные организации вправе устанавливать в со-

ответствии со своими внутренними установлениями условия деятельности свя-

щеннослужителей и религиозного персонала, а также требования к ним. Так, 

согласно письму Управления делами Московской патриархии от 11.03.98 № 



 
 

1086 "в учреждениях Русской православной церкви (далее – РПЦ) трудовые до-

говоры со священнослужителями не заключаются" [2]. Положение священно-

служителей определяется каноническими установлениями церковных органи-

заций. Данная позиция по отношению к религиозным организациям отчасти 

обусловлена разграничением природы таких понятий как "религиозное служе-

ние" и "трудовые отношения".  Согласно мнению Московского Патриархата, 

невозможно в практическом плане распространить сферу приложения светско-

го законодательства на религиозные организации, и подобное приложение при-

ведет такие организации, включая РПЦ, к неразрешимым проблемам [3]. 

В то же время, согласно п. 4 ст. 24 Федерального закона "О свободе сове-

сти и о религиозных объединениях", священнослужители подлежат социаль-

ному обеспечению, социальному страхованию и пенсионному обеспечению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно п. 1 ст. 7 

Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» [4], священнослужители включены в число лиц, на которых рас-

пространяется обязательное пенсионное страхование. В соответствии с п. 5 ст. 

2 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» [5] священнослужи-

тели включены в число лиц, подлежащих обязательному социальному страхо-

ванию на случай временной нетрудоспособности. Также следует отметить, что 

в религиозных организациях священнослужители выполняют деятельность, со-

ответствующую всем признакам трудовых правоотношений (ст. 15 Трудового 

Кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ)) [6]. Священнослужители вы-

полняют не конкретную разовую работу, а работу определенного рода (т.е. у 

них есть трудовая функция), подчиняются правилам внутреннего трудового 

распорядка, их труд носит личный характер и является возмездным, а также  не 

прекращается исполнением какого-то разового обязательства (т.е. имеет место 

быть процесс труда). Однако отношения между  священнослужителями и рели-

гиозной организацией в Российской Федерации не имеют юридического 

оформления. В литературе высказывается мысль о том, что этим священнослу-



 
 

жители лишаются права на заключение трудового договора, права на судебную 

защиту при отстранении от службы и выведении за штат, права на запись в 

трудовую книжку и др. [7;с. 123]. В частности М.В. Пресняков не согласен с 

тем, что наличие трудового договора идет вразрез с вопросами веры, несмотря 

на определенную специфику условий такого трудового договора, он предлагает 

оформлять трудовые отношения со священнослужителями, для чего придется 

включить соответствующие нормы в ТК РФ [8; с. 14]. 

На практике такое "двойственное" отношение законодателя к деятельно-

сти священнослужителей порождает множество споров. Так, например, Киров-

ский областной суд в определении от 14 февраля 2012 г. по делу № 33-495 рас-

смотрел в открытом судебном заседании дело по кассационной жалобе религи-

озной организации Вятская Епархия Русской Православной Церкви. Согласно 

данному делу, истец был принят на работу в соответствии с приказом на долж-

ность штатного священника. Через какое-то время истец обратился к епархии с 

просьбой об увольнении по собственному желанию с внесением записи в тру-

довую книжку. На основании указанного заявления истец был освобожден ар-

хиепископом от работы, однако запись в трудовую книжку не была внесена, а 

также  трудовая книжка не была выдана и не было издано приказа об увольне-

нии, что и стало предметом судебного разбирательства. Дав правовую оценку 

фактическим обстоятельствам дела, суд пришел к выводу о том, что ни ТК РФ, 

ни Устав РПЦ не предусматривают заключение трудовых договоров со свя-

щеннослужителями, в связи с чем отсутствуют и трудовые отношения, поэтому 

епархия не имеет право вносить какие-либо записи в  трудовую книжку [9].  

Нередко церковнослужители осуществляют свою  деятельность в услови-

ях, противоречащих трудовому законодательству. Так, например, в Саратов-

ском областном суде в определении от 31 декабря 2015 г. по делу 21-913/2015 

была рассмотрена  в открытом судебном заседании жалоба настоятеля местной 

религиозной организации - православный Приход храма Святителя Митрофана 

на действия государственного инспектора труда. Согласно данному делу, госу-

дарственный инспектор труда, получив жалобу от одного из священников, слу-



 
 

живших в  православном  храме Святителя Митрофана, провел в приходе про-

верку, согласно которой были выявлены нарушения трудового законодатель-

ства, за которые  государственный инспектор труда признал приход виновным 

в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 

5.27 КоАП РФ, и назначил ему административный штраф. Однако суд отменил 

наказание, указав, что, по нормам Федерального законодательства  на священ-

нослужителей не распространяются требования российского трудового законо-

дательства, поэтому состав вменяемого административного правонарушения в 

данном случае отсутствует [10]. 

Отрицательные оценки существующего положения дел есть и среди цер-

ковнослужителей. Так, например, священник Павел Адельгейм называет  дея-

тельность священнослужителей атавизмом крепостного права в 21-ом веке . По 

его мнению, священнослужители ограничены в конституционных правах нор-

мативными документами. Аргументируя свою позицию, автор проводит при-

чинно-следственную связь, между отсутствием трудового договора и наруше-

нием прав и свобод человека и гражданина,  поскольку ТК, как и любой другой 

нормативный акт,  в первую очередь принят с целью защиты норм, установлен-

ных  Конституцией РФ, следовательно, игнорируя нормы ТК, религиозные ор-

ганизации также игнорируют и Конституцию [11; с.1]. 

С такой позицией священнослужителя сложно не поспорить, поскольку  

именно в  соответствии с конституционным принципом отделения религиозных 

объединений от государства (п. 2 ст. 14 Конституции РФ [12]) религиозное объ-

единение: создается и осуществляет свою деятельность в соответствии со своей 

собственной иерархической и институционной структурой, выбирает, назначает 

и заменяет свой персонал согласно соответствующим условиям и требованиям 

и в порядке, предусматриваемом своими внутренними установлениями( п. 5 ст. 

4 Федеральный закон (ред. от 01.05.2019) "О свободе совести и о религиозных 

объединениях" ). Возможность служения в религиозной организации является 

правом, а не обязанностью человека, поэтому соотношение деятельности свя-

щеннослужителя  с крепостной зависимостью также можно оспорить. 



 
 

Вместе с тем, если мы обратимся к опыту зарубежных стран, которые 

оформили деятельность священнослужителей трудовым законодательством, то  

сможем заметить возникновение новых судебных споров.  Так, например, в 

США, после заключения трудового договора со священниками, в  судах появи-

лись новые иски, касающиеся дискриминации внутри религиозных организа-

ций. В частности, ставятся под сомнение правомерность запрета женщины ра-

ботать священником [13]. Таким образом, законодатель столкнулся с новыми, 

более глобальными проблемами, решение которых может породить уничтоже-

ние религиозных объединений как культуры народа в целом.  

Природа деятельности любых церковных учреждений заключается в 

непосредственном соблюдение правил данной организации. Каждый человек, 

выбирая путь богослужения, добровольно соглашается жить по определенным 

религиозным канонам. В попытке взять под тотальный контроль светского пра-

ва религиозные нормы, законодатель просто лишит граждан конституционного 

права на свободу вероисповедания. Единственный выход в данной ситуации - 

внести изменения в ч. 8 ст. 11 ТК РФ, включив церковнослужителей в перечень 

лиц, на которых не распространяется трудовое законодательство. 
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В статье рассматривается вопрос о статусе наименования некоммерче-

ских организаций, о способах его защиты в случае нарушения другими юриди-

ческими лицами. Приводятся позиции Конституционного Суда Российской Фе-

дерации и Верховного Суда Российской Федерации, касающиеся решения дан-

ного вопроса. Проводится сравнение с правовым регулированием фирменных 

наименований юридических лиц. 

 

Ключевые слова: юридическое лицо, некоммерческая организация, 

фирменное наименование, наименование некоммерческих организаций, исклю-
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Субъекты гражданского права приобретают гражданские права и прини-

мают на себя гражданские обязанности под определенным идентифицирующим 

и индивидуализирующим их обозначением. У граждан это обозначение называ-

ется "имя", у юридических лиц - "наименование", что закреплено в статьях 19 и 

54 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) соответ-

ственно [1, с.5; 2]. 

"Имя" и "наименование" - однородные понятия. Иногда они взаимно за-

меняются. Например, когда в п. 1 ст. 48 ГК РФ указывается, что юридическим 

лицом является организация, которая может "от своего имени" приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обя-



 
 

занности, имеется в виду, что юридическое лицо может осуществлять эти дей-

ствия "под своим наименованием". 

Ст. 54 ГК РФ устанавливает требования к наименованию юридических 

лиц. Исходя из толкования норм ГК РФ юридические лица имеют свое наиме-

нование, содержащее указание на его организационно-правовую форму. Таким 

образом, необходимо отметить, что п.1 ст.54 ГК РФ выделяет отдельно право 

на наименование как коммерческих, так и некоммерческих юридических лиц. 

В ГК РФ отмечается, что коммерческая организация имеет фирменное 

наименование, которое является охраняемым законом средством индивидуали-

зации юридического лица, правовой режим фирменного наименования опреде-

лен главой 76 ГК РФ, что обусловлено стремлением законодателя защитить 

коммерческие организации от недобросовестных действий конкурентов, кото-

рые могли бы извлекать выгоду из сходства с чужим фирменным наименовани-

ем или причинять вред правообладателю фирменного наименования. 

Правовой режим наименования некоммерческой организации закреплен в 

статье 4 Федерального закона "О некоммерческих организациях" (далее – ФЗ 

№7) [3]. Наименование некоммерческих организаций отсутствует в перечне 

охраняемых средств индивидуализации, который является закрытым. Это озна-

чает, что ГК РФ не предусматривает правовую охрану наименованиям неком-

мерческих организаций как средствам индивидуализации [4, с.3]. 

На основании п. 4 ст. 54, ст. 1225, п. 1 ст. 1473 ГК судебная практика 

пришла к выводу, что правом на фирменное наименование может обладать 

только юридическое лицо, которое является коммерческой организацией. 

Наименования некоммерческих организаций не являются объектом интеллек-

туальной собственности, средством индивидуализации юридических лиц, а по-

тому не подлежат правовой охране в соответствии со ст. 1473 - 1476 ГК РФ [5, 

с.5]. 

В то же время п. 1.1 ст. 4 ФЗ №7 определяет, что некоммерческие органи-

зации, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, име-

ет исключительное право его использования. 

consultantplus://offline/ref=48F921A0F5D757DA028505E8D65FC1885EE3C1CCFB3ED2E8A36938C10DDC240EDB1527253AC1AC6DBBD795A526C04E4B070AA8C66983m4CFD
consultantplus://offline/ref=48F921A0F5D757DA028505E8D65FC1885EE3C1C3FC32D2E8A36938C10DDC240EDB15272538C3AB66E68D85A16F9740570410B6C077804626m7CDD
consultantplus://offline/ref=48F921A0F5D757DA028505E8D65FC1885EE3C1C3FC32D2E8A36938C10DDC240EDB15272538C2AF63EF8D85A16F9740570410B6C077804626m7CDD
consultantplus://offline/ref=48F921A0F5D757DA028505E8D65FC1885EE3C1C3FC32D2E8A36938C10DDC240EDB15272538C2AF62E68D85A16F9740570410B6C077804626m7CDD
consultantplus://offline/ref=48F921A0F5D757DA028505E8D65FC1885EE3C1C3FC32D2E8A36938C10DDC240EDB15272538C2AF61EC8D85A16F9740570410B6C077804626m7CDD


 
 

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1229 ГК РФ исключительное право в отношении 

охраняемого объекта реализуется правообладателем без всяких условий, и его 

наличие у правообладателя возлагает на всех лиц безусловный запрет на ис-

пользование охраняемого объекта. Исходя из этого можно говорить о том, что 

исключительное право, установленное ФЗ №7 в отношении наименования не-

коммерческих организаций и его применения носит условный характер, в отли-

чие от исключительного права на фирменное наименование.  

При изучении данного вопроса представляет интерес позиция Конститу-

ционного Суда РФ, выраженная в Определении от 10 февраля 2009 года N 244-

О-О [6]. Конституционный Суд РФ, указал, что исключительное право на 

наименование некоммерческой организации не является нарушенным самим 

фактом наличия такого же наименования у другой некоммерческой организа-

ции. Нарушение этого исключительного права налицо только тогда, когда это 

другое некоммерческое юридическое лицо использует свое наименование та-

ким образом, что для первой некоммерческой организации наступают какие-

либо отрицательные последствия. 

По поводу содержания и защиты исключительного права на наименова-

ние некоммерческих организаций в 2017 г. высказался Верховный Суд РФ (да-

лее – ВС РФ) [7]. Во-первых, ВС РФ отметил, что поскольку в наименовании 

НКО обязательно содержится указание на ее организационно-правовую форму 

и характер деятельности, наличие собственного наименования является обяза-

тельным признаком организации как участника гражданских правоотношений и 

служит способом ее индивидуализации. Существование некоммерческих орга-

низаций с одинаковыми наименованиями может помешать нормальному ходу 

гражданского оборота, в связи с чем и было введено положение о возможности 

отказа в государственной регистрации некоммерческой организации, если ор-

ганизация с таким же наименованием уже существует. Следовательно, наличие 

уникального наименования является неимущественным гражданским правом 

некоммерческой организации, и организация, зарегистрировавшая свое наиме-



 
 

нование в установленном порядке, имеет исключительное право его использо-

вания.  

ВС РФ подчеркнул, что несмотря на то что специальных способов защи-

ты права некоммерческих организаций на наименование законодательством не 

предусмотрено, оно может быть защищено в силу ст.12 ГК РФ, определяющей 

общие способы защиты гражданских прав. 

Итак, признав за юридическими лицами неимущественные права на 

наименование, ВС РФ предоставил возможность осуществлять защиту этих 

прав как поименованным, так и не поименованным в ст. 12 ГК РФ способом. 

Кроме того, ВС РФ отмечает, что право некоммерческих организаций на 

наименование может быть нарушено не только в случае, когда сходство наиме-

нований используется с целью введения в заблуждение третьих лиц. В связи с 

этим при регистрации необходимо оценивать добросовестность действий от-

ветчика. 

Таким образом, указанное в законодательстве в отношении наименования 

некоммерческой организации исключительное право не является правом ис-

ключительным в смысле части четвертой ГК РФ. Право некоммерческой орга-

низации иметь наименование является неимущественным гражданским правом 

данной организации. При этом "исключительное право" использования наиме-

нования некоммерческой организации по своим функциям ничем не отличается 

от фирменного наименования коммерческой организации. Следовательно, их 

правовое регулирование должно быть в достаточной степени сходным. 

В связи с этим представляется, что при совершенствовании действующе-

го законодательства необходимо учитывать несколько важных моментов, а 

именно: нарушением исключительного права на наименование любой органи-

зации следует считать использование любым другим участником гражданского 

оборота тождественного или сходного до степени смешения наименования, а не 

только такое использование, которое может ввести в заблуждение потребителей 

и (или) контрагентов, как установлено в п. 6 ст. 1252 ГК РФ; наименование не-

коммерческой организации по сути выполняет ту же функцию, что и фирмен-



 
 

ное наименование коммерческой организации. В соответствии с этим наимено-

ванию некоммерческой организации должна предоставляться правовая охрана 

наряду с фирменным наименованием коммерческой организации. 

 

Библиографический список 

1. Гаврилов Э.П. О наименовании юридического лица // Хозяйство и 

право. – 2011. - №12. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федераль-

ный закон от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2019) // Собрание законодательства РФ. -  05.12.1994. - № 32. - ст. 3301. 

3. О некоммерческих организациях: федеральный закон Федеральный 

закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2019) // Собрание законодательства РФ. - 15.01.1996. - № 3. - ст. 145. 

4. Еременко В. И. О некоторых проблемах правовой охраны наименова-

ний некоммерческих организаций // Адвокат. – 2012. - №11. 

5. Некеров Е. А. Защита неимущественного права на наименование не-

коммерческой организации. Комментарий к Определению Судебной коллегии по 

гражданским делам ВС РФ от 11.07.2017 №53-КГ17-12 // Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. – 2017. – №10. 

6. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Союза производителей 

сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК «Союзагромаш» на 

нарушение конституционных прав и свобод абзацем вторым пункта 1 статьи 4 Фе-

дерального закона «О некоммерческих организациях: Определение Конституци-

онного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. №244-О-О // Сайт справочно-правовой си-

стемы Гарант [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1691027/#1691027 (дата обращения: 

18.04.2019). 

7. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда РФ № 53-КГ17-12 от 11.07.2017 по делу № 53-КГ17-12 / [Электронный ре-

сурс] URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-11072017-n-53-

kg17-12/ (дата обращения:18.04.2019).   



 
 

НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ УЧАСТИЯ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НА ДОПРОСЕ 

 

Ю.А. Габова, студент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Алтайского государственного университета 

Б.В. Псарёва, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Алтайского государственного университета 

 

В рамках исследовательской работы затрагиваются вопросы охраны прав 

и свобод несовершеннолетних, вовлечённых в сферу уголовного судопроизвод-

ства; исследуются вопросы участия законного представителя несовершенно-

летнего лица при производстве допроса и некоторые нюансы его замены; пред-

лагается усовершенствовать некоторые положения уголовно-процессуального 

законодательства. 
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допрос, уголовное судопроизводство 

 

В современном мире, повышенное внимание российского общества об-

ращено на производство по уголовным делам с участием несовершеннолетних. 

Обусловлено это тем, что в текстах международных правовых актов, таких как: 

Конвенции ООН «О правах ребенка», Всеобщая декларация прав человека, 

Международные пакты о гражданских и политических правах и о социально-

экономических и культурных правах и других международных актах, а также в 

конституционном предписании о том, что детство находится под защитой госу-

дарства (ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации), отражается особый 

статус несовершеннолетнего лица. [1] 

Статья 87 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) 

гласит, «несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совер-



 
 

шения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемна-

дцати лет.» [2] 

При допросе, несовершеннолетний возраст не позволяет лицу в полной 

мере осуществить свои права и выполнять обязанности.  

Пункт 1 статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации гласит, 

«Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родители явля-

ются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и 

интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в 

том числе в судах, без специальных полномочий.» [3] 

Следовательно, цель участия законных представителей при производстве 

следственных действий, заключается в осуществлении защиты прав и интере-

сов несовершеннолетних лиц. 

Участие при производстве допроса несовершеннолетнего лица законного 

представителя и педагога гарантируется частью 1 статьи 191 УПК РФ. Но стоит 

обратить внимание на то, что законодатель предоставляет право законному 

представителю участвовать при производстве допроса, то есть указанная выше 

норма является диспозитивной. Исключение составляет часть 3 статьи 191 УПК 

РФ, где указано, что законный представитель не может быть допущен к уча-

стию в следственном действии, если это противоречит интересам несовершен-

нолетнего лица. 

Н.Ю. Литвинцева отмечает, что существуют случаи, когда участие закон-

ного представителя в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняе-

мого признается нецелесообразным. Законный представитель несовершенно-

летнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого отстраняется от участия в 

уголовном деле, если его действия наносят ущерб интересам несовершеннолет-

них. Действия, наносящие ущерб интересам выражены в активном негативном 

поведении законного представителя несовершеннолетнего. Бездействие может 

проявляться в неявке законного представителя по вызову следователя, суда, что 

также нарушает интересы несовершеннолетнего. Также требует дополнения 

основание отстранения законного представителя, действия (бездействие) кото-



 
 

рые не только «наносят ущерб интересам», но и «противоречат интересам» 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. [4] 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной от-

ветственности и наказания несовершеннолетних» разъясняет, что к действиям, 

наносящим ущерб интересам несовершеннолетнего, следует относить невы-

полнение обязанностей, вытекающих из статуса законного представителя, в том 

числе по воспитанию несовершеннолетнего, либо уклонение от участия в деле в 

качестве законного представителя, а равно злоупотребление процессуальными 

и иными правами, отрицательное влияние на несовершеннолетнего, создание 

препятствий для выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела.[5] 

При этом, законный представитель не должен быть полностью удален из уча-

стия в производстве по уголовному делу, поскольку он не лишен родительских 

прав, либо иных оснований признания законным представителем. В данном 

случае, законного представителя ограничивают в его процессуальных правах, 

поэтому он должен быть допрошен по уголовному делу в отношении обстоя-

тельств, связанных с разрешением уголовно-правового конфликта, а также при-

сутствовать в ходе судебного разбирательства по уголовному делу. Но защиту 

прав несовершеннолетнего должно обеспечивать иное лицо, привлеченное к 

участию в производстве по уголовному делу в качестве законного представите-

ля. [6] 

Отмечаем, что не всегда при производстве предварительно следствия по 

уголовным дела в отношении несовершеннолетних обвиняемых приглашаются 

для участия в качестве законного представителя реально заинтересованные ли-

ца в справедливом расследовании. Так зачастую, при производстве предвари-

тельного следствия в отношении несовершеннолетних детей сирот, у которых 

нет, ни родителей, ни родственников, ни усыновителей, зачастую в качестве за-

конного представителя выступают представители учреждений или организа-

ций, на попечении которых находится несовершеннолетний, а также органы 

опеки и попечительства, которые не «заинтересованы» в предварительном 



 
 

следствии по уголовному делу, поэтому, они не могут давать необходимую 

психологическую защиту несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому 

или потерпевшему, в которой он нуждается в ходе всего следствия по уголов-

ному делу.[7] 

Было бы целесообразно рассмотреть вопрос о внесение изменение в УПК 

РФ, об обеспечение подозреваемому, обвиняемому или потерпевшему права на 

защиту при предварительном следствии по уголовному делу, именно того лица, 

который заинтересован в благополучии представляемого несовершеннолетнего, 

если тем не являются его родители, родственники, усыновители или опекуны.  

В заключении стоит отметить, что роль законного представителя, близко-

го родственника очень важна в уголовном судопроизводстве по делам с участи-

ем несовершеннолетних. Законодателю необходимо расширить круг лиц, кото-

рые могут выступать в качестве законных представителей несовершеннолетне-

го, включив в их перечень близких родственников (совершеннолетние, дееспо-

собные сестра, брат; дееспособные тетя, дядя, бабушка, дедушка). Кроме того, 

законный представитель должен быть заинтересован в благополучии представ-

ляемого им несовершеннолетнего лица и должен допускаться к участию в деле 

одновременно с защитником. 
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В статье анализируются характерные признаки нового самостоятельного 

объекта недвижимости – машино-места. Автором раскрывается понятийный 

аппарат данной проблемы, проводится теоретико-правовой анализ понятий 

«машино-место», «парковочное место» и проводится исследования нововведе-

ний в Гражданском законодательстве с 1 января 2019 года. 

 

Ключевые слова: машино-место, парковочное место, парковка, недви-

жимость, здание, проект, государственная регистрация недвижимости, правовое 

регулирование,  соглашение об образовании недвижимости. 

 

Проблема определения правовой природы так называемого «машино-

места», «парковочного места» в науке и правоприменительной практике явля-

ется весьма актуальной. 

Федеральное законодательство долгое время не содержало понятия «ма-

шино-место», «парковочное место» и т.п., что давало возможность различным 

трактовкам в качестве объекта гражданских прав и применения разных право-

вых режимов. В целом сложилось два основных подхода: 

1) определение машино-места как объекта недвижимого имущества, 

2) определение машино-места как имущественного права в общей доле-

вой собственности на объект недвижимого имущества, состоящего из совокуп-

ности машино-мест[1, с.49-52]. 



 
 

Исходя из п. 21 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ парковка (парко-

вочное место) - это специально обозначенное и при необходимости обустроен-

ное и оборудованное место, являющееся, в том числе частью автомобильной 

дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эс-

такаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных пространств, площа-

дей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организо-

ванной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания пла-

ты по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, соб-

ственника земельного участка[2]. 

Согласно п. 29 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ машино-место – это 

предназначенная исключительно для размещения транспортного средства ин-

дивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограниче-

на либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструк-

цией и границы которой описаны в установленном законодательством о госу-

дарственном кадастровом учете порядке[2]. 

Большинство проблем правоприменительной практики связано с разме-

щением машино-мест в многоквартирных домах на первых (подземных) этажах 

или на прилегающей к многоквартирному дому территории. При размещении 

таких объектов в многоквартирных домах в зависимости от применения выше-

указанных позиций машино-место рассматривается либо в качестве нежилого 

помещения как отдельного объекта недвижимого имущества в многоквартир-

ном доме, либо в качестве доли в праве общей доли на парковку как нежилое 

помещение, как правило, на подземном этаже, объединяющее машино-места, 

либо в качестве права общей долевой собственности собственников квартир и 

нежилых помещений на общее имущество собственников в многоквартирном 

доме[3]. 

По мнению Е. А. Суханова, режим машино-места зависит от их располо-

жения. Так, если машино-место расположено на асфальтовом покрытии с рас-

черченными границами, то надо говорить о земельном участке и праве на зе-

мельный участок, предназначенный для размещения автомобилей. Если речь 



 
 

идет об отдельно стоящем гараже на 2, 5, 10 и т.д. машино-мест, то речь идет об 

одном объекте недвижимости, находящемся в долевой собственности, где есть 

собственники 1/10, 1/20 этого объекта недвижимости, в долю которого входит 

место для машины[4,с. 100-102]. 

Стоит отметить, что с 1 января 2019 года в Гражданский кодекс РФ (далее 

– ГК РФ) разработан проект Минэкономразвития России от 29.10.2018 г. отно-

сительно правового режима машино-места[5]. Статья 287
1  

ГК РФ указывает, 

что под зданием понимается строение, в котором могут быть образованы не 

менее двух помещений, в том числе признаваемых жилыми в соответствии с 

жилищным законодательством, и (или) машино-мест, под сооружением пони-

мается строение, в котором не могут образовываться помещения или машино-

места[6]. 

Собственникам помещений, машино-мест на праве общей долевой соб-

ственности принадлежит имущество общего пользования, а именно: помеще-

ния, предназначенные для обслуживания более одного помещения, машино-

места в здании. 

Право на образование помещения или машино-места, право на рекон-

струкцию здания или сооружения осуществляет их собственник, если законом 

или договором не установлено иное.  

Законодатель также предусмотрел условия образования объектов недви-

жимости, не являющихся земельными участками, внес изменения в   статью 

287
3
 ГК РФ

 
образование помещений, машино-мест, а также реконструкция зда-

ний, сооружений, принадлежащих на праве собственности нескольким лицам, 

осуществляется на основании соглашения между ними (далее – соглашение об 

образовании недвижимости), а в случаях, когда предполагается образование 

объектов недвижимости из общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме – на основании решения общего собрания собственни-

ков помещений в многоквартирном доме. 

Новеллой в данном законопроекте является то, что в здании может быть 

образовано не менее двух помещений, машино-мест. Но стоит обратить внима-



 
 

ние, что при государственной регистрации прав на помещения, машино-места в 

здании одновременно осуществляется государственная регистрация прекраще-

ния права на здание.  

Проанализировав судебную практику, можно сделать вывод, что с каж-

дым годом все больше судебных разбирательств в судах о признании права 

собственности на машино-место. Так, например, в решении Одинцовского го-

родского суда от 25 сентября 2018 г. по делу № 2-7421/2018, суд решил при-

знать право собственности на машино-место по договору купли-продажи не-

движимости. А в решении Подольского городского суда от 14 июня 2018 г. по 

делу № 2-3377/2018, суд отказал в удовлетворении исковых требований, по 

причине заключения предварительного договора купли-продажи парковочного 

места, а также указал, что регистрация перехода права собственности произве-

дена не была. Не стабильность принятия решений по данной проблеме просле-

живается в решении Красногорского городского суда от 26 июня 2018 г. по де-

лу № 2-3039/2018, так суд решил удовлетворить требования и признать право 

собственности на машино-место, по основаниям заключения предварительного 

договора купли-продажи, а также указал, что согласно выписке ЕГРН спорное 

машино-место существует как объект гражданских прав. 

На основании предоставленных Законодателем определений, можно 

сформулировать авторское определение машино-места – это часть недвижимо-

го имущества, предназначенная для временного, а также постоянного нахожде-

ния транспортного средства. 

Подводя итог, необходимо отметить, что разрабатываемый законопроект 

Минэкономразвития России от 29.10.2018 г. не станет окончательной точкой в 

решении всех проблем связанных с машино-местом, но уточнит случаи оформ-

ления право собственности на машино-место, количество образований машино-

мест в определенных случаях. 
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В данной статье рассматривается влияние личных и профессиональных 

качеств следователя на его деятельность, приводятся мнения ученых, действу-

ющих работников следственных органов, собственная точка зрения.  

 

Ключевые слова: следователь, следственная работа, профессиональная 

деятельность, характер, психологические аспекты. 

 

Следственная работа относится к тем видам деятельности, в которых 

успех и даже выдающиеся достижения больше связаны с общим высоким раз-

витием личности, чем со специальными способностями.  

Для того, чтобы быть следователем, не требуются какие-то специальные 

природные задатки. Все способности, которые необходимы для данной работы, 

являются благоприобретенными. Неспособность к ней обусловлена не отсут-

ствием задатков, а особенностями воспитания, в ходе которого не были сфор-

мированы необходимые качества. В связи со сказанным представляется не-

обоснованной постановка вопроса о наиболее предпочтительном для след-

ственной работы типа высшей нервной деятельности или темперамента.  Так, 

некоторые ученые полагают, что холерический и меланхолический темпера-

менты принципиально противоположны для судебно-следственной работы. 

Однако следует отметить, что на следствии успешно работают следователи с 

различными темпераментами. Свойства темперамента служат основой для вы-



 
 

работки индивидуальных стилей работы следователя, который с одной стороны 

приспосабливает свою психику к условиям работы, а с другой стороны приспо-

сабливает условия работы к своей психике [1]. 

Отличия в характере способностей появляются при производстве различ-

ных следственных действий, применении тактических приемов. Один следова-

тель лучше допрашивает, но хуже работает с документами. Другой возмещает 

ограниченность своих способностей отличной работой с вещественными дока-

зательствами, острой наблюдательностью при осмотре и обыске. Обладая по-

средственными способностями в поисках, первый следователь предпочтет до-

биться от самого обвиняемого показаний о месте сокрытия нужных предметов 

и т.д [1]. 

На официальном сайте Следственного Управления Следственного коми-

тета РФ по Алтайскому краю 23 июня 2018 года в рамках акции «Я Следова-

тель» было опубликовано интервью Валерии Дюбенко, в котором она расска-

зывает о том, как важен для следователя психологический аспект в его профес-

сиональной деятельности. Выпускница Алтайского Государственного Универ-

ситета Юридического Института, ныне следователь Славгородского межрайон-

ного следственного отдела, говорит следующее: 

«В настоящее время в работе для меня еще достаточно сложным является 

психологический аспект при расследовании преступлений в отношении несо-

вершеннолетних и преступлений против половой неприкосновенности. Такая 

категория дел затрагивает сугубо личные аспекты частной жизни человека, его 

внутреннего мира, его психологического уклада, воспитания, моральных и 

нравственных принципов. А если преступления совершаются в отношении де-

тей, то все усложняется многократно. Дети - это отдельная категория, которой 

уделяется особое внимание. Такие дела требуют применения специальных под-

ходов. Когда перед вами совсем еще маленький ребенок, а ваша задача попро-

сить его рассказать все обстоятельства случившегося, чтобы инициировать уго-

ловное дело – это задача всегда на грани. Зачастую после таких происшествий, 

шока и непонимания происходящего дети замыкаются и не идут на контакт. А 



 
 

не будет показаний, насильник может избежать уголовной ответственности. 

Это очень тонкая работа, требующая долгой подготовки еще до самого разго-

вора с ребенком – с психологом разрабатываются специальные вопросы, про-

считывается линия поведения во время предстоящего разговора. Ребенок дол-

жен понять взрослые вопросы, но на доступном для него уровне и постараться 

дать на них как можно более информативные ответы. Психологические аспекты 

тут имеют очень важную составляющую, необходимо учесть все, чтобы потом, 

во взрослой жизни, все это не вылилось для ребенка в проблему» [2]. 

Что касается мнения выдающихся ученых-юристов, то доктор юридиче-

ских наук Ратинов Александр Румович справедливо указывал на то, «Что в ра-

боте следователя особую важность приобретает психологическая наблюдатель-

ность как один из аспектов применения следователем психологических знаний. 

Психологическая наблюдательность по мнению ученого, это необходимая 

предпосылка предвидения человеческого поведения и управления им в нужных 

для следователя целях. Она бывает особенно важна при производстве след-

ственных действий, где источником доказательственной информации выступа-

ют люди и выбор оптимальных тактических приемов целиком обусловлен их 

психическими особенностями. Например, умения диагностировать психологи-

ческое состояние обыскиваемого облегчает поиски спрятанных им предметов» 

[1]. 

По моему мнению, не менее важным является такой аспект психологиче-

ской наблюдательности, как умение наблюдать за самим собой, обеспечивать 

самоконтроль, управлять собственным поведением и своевременно исправлять 

свои ошибки. 

Так же государство уделяет внимание подготовке следователей, а именно 

их обучению. Например, в Приказе Министерства образования и науки РФ от 

12 мая 2014 г. N 513 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего профессионального образования по специально-

сти Право и судебное администрирование» в пункте 6.4 Таблице 5 Указана про-



 
 

грамма подготовки следователей, а именно они должны уметь и знать следую-

щее [3]: 

 ориентироваться в проявлениях психических состояний эмоцио-

нальной напряженности; 

 анализировать психологические аспекты противоправных действий; 

 психологически обоснованно конструировать коммуникативную и 

познавательную деятельность; 

 обобщать и систематизировать значимые факторы юридико-

психологической действительности; 

 пользоваться профессиональными психотехнологиями; 

 применять нравственные категории к избранной юридической спе-

циальности; 

знать: 

 основы общей и социальной психологии; 

 сущность и структуру морали; 

 психологические аспекты профессиональной деятельности работ-

ников судебной системы; 

 нравственные основы деятельности судьи, адвоката, прокурора, 

следователя; 

 психологические основы участников уголовного судопроизводства; 

 психологическую специфику культуры судебного процесса 

Таким образом учет профессионально-психологических особенностей 

личности следователя необходим при комплектации следственного аппарата, 

при организации отдельных следственных групп, для эффективного использо-

вания следователей при расследовании различных категорий преступлений. 

Профессия следователь в настоящее время с психологической ее стороны еще 

будет изучаться. На основе вышесказанного предлагаю ввести специализиро-

ванные курсы на подобии тренингов, мастер классов, вебинаров и так далее. 

Важно учесть, чтобы все эти мероприятия реально проводились с работниками 

Следственного комитета, так как это позволит выявить проблемы, которые от-



 
 

рицательно сказываются на их профессиональной деятельности. Это скажется 

на профессиональной деятельности следственных органов положительно, т.к. 

будут разрабатываться новые методы для укрепления психологических качеств 

следователя, что в свою очередь даст свои плоды. 
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Рассматривается вопрос о прекращении уголовного дела в связи с прими-

рением сторон. Редакция ст.25 УПК РФ допускает суду возможность при фор-

мальном соблюдении положений процессуального закона прекращать уголов-

ные дела в связи с примирением сторон вне зависимости от данных о личности 

виновного лица.  

 

Ключевые слова: примирение сторон, освобождение от уголовной от-

ветственности, нереабилитирующие основания освобождения от уголовной от-

ветственности. 

 

Действующая редакция ст. 25 УПК РФ допускает суду возможность при 

формальном соблюдении положений процессуального закона прекращать уго-

ловные дела в связи с примирением сторон вне зависимости от данных о лич-

ности виновного лица. Между тем, обширная судебная практика показывает, 

что зачастую уголовные дела подлежат прекращению в отношении лиц, ранее 

привлекавшихся к уголовной ответственности, по которым уже принимались 

аналогичные решения. 

Так, Рубцовским городским судом было вынесено постановление о пре-

кращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Ч., кото-

рый обвинялся в тайном хищении чужого имущества. Было установлено, что у 

Ч., находящегося у торгового киоска возник преступный умысел, направленный 



 
 

на тайное хищение имущества из этого торгового киоска. Умысел был реализо-

ван. Ч. был в дальнейшем задержан. В ходе рассмотрения данного уголовного 

дела по существу от потерпевшей  поступило заявление о прекращении уголов-

ного дела в отношении Ч. за примирением сторон, поскольку причиненный 

вред ей полностью возмещен, претензий к подсудимому она не имеет [1]. 

Государственный обвинитель возражал против прекращения уголовного 

дела, поскольку ранее в рамках другого судебного разбирательства в отноше-

нии подсудимого уже прекращалось уголовное дело в связи с примирением с 

потерпевшим.  

В основе института прекращения уголовного дела в связи с примирением 

сторон лежит собственно примирение с потерпевшим. Смысл значения слов 

примирение, примириться, мириться толкуется однозначно: «мир, согласие по-

сле устранения причин ссоры, вражды [2]; «прекратить ссору или тяжбу, согла-

сить обе стороны, подружить» [3, c. 426]. 

Нельзя считать верной позицию о том, что примирение есть не что иное, 

как прощение виновного потерпевшим [4, c. 24], или отказ потерпевшего от 

привлечения виновного к уголовной ответственности, либо что это снятие пре-

тензий к лицу, совершившему преступление [5, c. 223].  

В указанных суждениях примирение представляется как односторонний 

акт, выражающий сугубо волю потерпевшего, что на наш взгляд, неправильно. 

Примирение возможно только при усилии обеих сторон. 

Самым точным нам представляется подобный подход понимания сущно-

сти примирения сторон в уголовном судопроизводстве: под примирением по-

терпевшего и лица, совершившего преступление, нужно понимать достижение 

ими согласия, консенсуса по вопросу об освобождении последнего от уголов-

ной ответственности [6, c. 366].  

Смысл примирения сторон как основания освобождения от уголовной от-

ветственности в заглаживании, а не в отрицании вины лица, совершившего пре-

ступление. Постановлением Залесовского районного суда Алтайского края пре-

кращено уголовное дело в отношении Ф. в связи с примирением сторон.  



 
 

Государственный обвинитель считал необходимым отказать в прекраще-

нии уголовного дела в связи с примирением сторон, поскольку в отношении 

подсудимого уже было прекращено другое уголовное дело в связи с деятель-

ным раскаянием, что также является не реабилитирующим основанием. Не-

смотря на это, суд посчитал возможным прекратить уголовное дело в связи с 

примирением сторон [7]. 

Указанный подход не учитывает характеристики личности виновного ли-

ца, не способствует исправлению обвиняемых и предупреждению совершения 

ими новых преступлений, порождает чувство безнаказанности [8]. 

На наш взгляд, в уголовный и уголовно-процессуальный законы должны 

быть внесены положения, устанавливающие временное ограничение либо за-

прет (от 1 года до 3 лет), в течение которого лицо не может быть повторно 

освобождено от уголовной ответственности за примирением сторон либо в свя-

зи с деятельным раскаянием. 
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В качестве исследовательской задачи была определена попытка оценить 

основания отказа в выплате в договорах страхования. Рассматриваются закон-

ные основания и основания не закрепленные в законе, а именно правила стра-

хования. Анализируются особые условия для отказа в выплате по договору 

страхования.  

 

Ключевые слова: основания отказа от выплаты, правила страхования, 

страховая выплата. 

 

Основной обязанностью страховщика является обязанность произвести 

выплату при наступлении страхового случая, но закон устанавливает опреде-

ленные ситуации, когда страховщик совершенно законно может отказать в вы-

плате страхового возмещения, эти основания закрепляется в ст.963 ГК, ст. 964 

ГК. 

Но гораздо более интересными являются ситуации, когда страховщики не 

законно отказывают в выплате страхового возмещения. И возникает вопрос, а 

чем они руководствуются? На самом деле они руководствуются правилами 

страхования. Данные правила, регламентируют деятельность каждого отдель-

ного страховщика, но они далеки от совершенства.  

Для начала очень важно затронуть ряд законных оснований. Первое на 

чем нужно остановиться это: 



 
 

1.Совершение застрахованным лицом уголовного преступления, которое 

связано с событием, обладающим признаком страхового случая; 

 Согласно ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» от 7.11.1992, стра-

ховым риском является предполагаемое, вероятное и случайное событие, на 

случай наступления которого проводится страхование[1]. Страховой случай яв-

ляется объективно совершившимся событием, то есть его наступление или не 

наступление не зависит от действия (бездействия) и субъективного отношения 

застрахованного (страхователя) к этому событию[2,с.109]. 

Наиболее часто происходит мошенничество в сфере обязательного стра-

хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.  

На рынке страховых услуг появилась угроза в виде фальшивых полисов 

по обязательному страхованию автогражданской ответственности на настоя-

щих бланках, которые, могли быть украдены или проданы агентами самих ком-

паний. Агенты страховых компаний вместо реального страхования продают ав-

томобилистам за относительно не большую сумму  заполненный бланк полиса, 

наличие которого позволяет пройти регистрацию автомобиля в ГИБДД и 

техосмотр. При этом бланки проходят как утерянные и списываются страхов-

щиками, а автомобилисты остаются незастрахованными[3, с.118]. 

Поэтому, если владелец такого полиса попадет в дорожно-транспортное 

происшествие, то указанная в бланке страховая компания не станет возмещать 

убытки и виновнику придется оплачивать расходы всех участников ДТП само-

стоятельно. Но исходя из смысла ППВС П.15 «несанкционированное использо-

вание бланков страхового полиса обязательного страхования не освобождают 

страховщика от исполнения договора обязательного страхования (пункт 7.1 

статьи 15 Закона об ОСАГО)». В данном примере исходя из фабулы дела мы 

видим, что бланки полисов были украдены по этому поводу ВС разъяснял сле-

дующие «В случае хищения бланков страховых полисов организация освобож-

дается от выплаты страхового возмещения только при условии, что до даты 

наступления страхового случая страховщик, обратился в уполномоченные ор-

ганы с заявлением о хищении бланков (пункт 7.1 статьи 15 Закона об ОСА-

http://legalacts.ru/doc/FZ-ob-objazat-strahovanii-grazhd-otvetstv-vladelcev-TS-_OSAGO_/glava-ii/statja-15/#000409
http://legalacts.ru/doc/FZ-ob-objazat-strahovanii-grazhd-otvetstv-vladelcev-TS-_OSAGO_/glava-ii/statja-15/#000409


 
 

ГО)»[4]. Соответственно, если такого заявления не было, то страховая компа-

ния обязана возместить убытки.  

Данная проблема обострилась после того как ввели электронные полиса. 

По региону  участились случаи выявления дубликатов страховых бланков. Под 

основной полис мошенники копируют еще несколько автомобилей. Сотрудни-

ками ГИБД при проверке не могут выявить, что они поддельные, потому что в 

базе они фиксируются как настоящие. В связи с этим страховщики вели допол-

нительную страховую сумма выплаты от 100 до 400 тысяч рублей. Она выпла-

чивается, когда у виновного ДТП была поддельная или вообще не было стра-

ховки, после чего страховая компания сама разбирается с этим виновником че-

рез суды.  Чтобы решить данную проблему нужно усовершенствовать базу дан-

ных, чтобы исключить доступ мошенников.   

2.Следующее законное основание для отказа это умысел виновного на не-

законное получение выплаты.   

Жительница Словении застраховав свое здоровье, с помощью своих род-

ных намеренно отпилила себе кисть циркулярной пилой.. После такой травмы 

она должна была получить страховую выплату. Однако страховая компания за-

подозрила неладное и вместе с полицией все же было доказано, что вред был 

причинен целенаправленно[5].  

3.Непредставление страхователем страховщику обстоятельств, имею-

щие существенное значение для определения вероятности наступления стра-

хового случая.    Приведенные законные основания на практике не вызывают 

больших проблем. Трудности возникают с правилами страхования. Про данные 

основания на законодательном уровне ничего не говорить, что порождает опре-

деленные трудности.  

1. Употребление застрахованным лицом алкоголя, наркотических, силь-

нодействующих и психотропных веществ, медицинских препаратов без пред-

писания врача или по предписанию врача, но с нарушением указанной им дози-

ровки, проведение медицинских процедур и манипуляций без предписания врача; 



 
 

Можно привести интересный случай из практики. Суть спора заключа-

лась в том, что мужчина взял ипотеку в банке «ВТБ24». По требованию банка 

оформил полис страхования ипотеки, в том числе застраховал жизнь на случай 

смерти. Спустя некоторое время заемщик скончался. Его родители, как наслед-

ники, обратились к страховщику за выплатой. Но «ВТБ Страхование» отказала 

в выплате, так как смерть страхователя была обусловлена хроническим алкого-

лизмом. Ответчик с иском не согласился.   Суд, отказ в страховой выплате - 

признал незаконной. Суд учел следующие обстоятельства:      

1.На момент смерти в крови умершего этилового спирта не обнаружено.    

2.Суд не видит доказательств того, что смерть наступила в состоянии 

опьянения.    

3.В медицинской карте нет сведений о каких-либо диагнозах, вызванных 

злоупотреблением алкоголем. 

Довод страховой компании, о том, что не предусмотрена выплата в слу-

чае смерти в состоянии опьянения, не является обоснованным, поскольку осно-

ван на неправильном толковании норм права[6].    

 2.Отказ в выплате по страхованию жизни, если включен только 

несчастный случай.  

 При оформлении полиса ипотечного страхования зачастую звучат прось-

бы, что  бы "сделать страховку ипотеки дешевле ". И в этом случае компания и 

оформляет полис подешевле - оставляет только риск смерти или инвалидности 

в результате внешнего воздействия, т.е несчастный случай.  А что понимать под 

несчастным случаем, не всегда страховыми компаниями устанавливается. 

3.Отказ в случае повреждения имущества из-за конструктивных дефек-

тов.   Один из самых противоречивых пунктов в страховке жилья при ипотеке - 

это повреждение из-за конструктивных дефектов. Что под этим понимается, как 

правило, страховые компании не конкретизируют это положение. Анализ прак-

тики показывает, что по этому основанию компании практически всегда отка-

зывают в выплате страхователю. 



 
 

Перечень данных оснований очень велик, мной были озвучены самые 

распространенные. Поводя вывод хотелось бы отметить следующие моменты: 

1.Стремление страховщика уйти от признания события страховым случа-

ем через различные условия и оговорки, требует дополнительного законода-

тельного регулирования, поскольку действующие нормы не в полной мере сни-

мают данный вопрос. Поэтому законодателю необходимо предусмотреть еди-

ный унифицированный акт с конкретными основаниями отказа и не допусти-

мость формулировки их страховыми компаниями иным образом, если подобное 

закрепление будет изменять их содержание и вводить страхователя в заблужде-

ние. 

2.Нужно возложить на страховую компанию обязанность  информировать 

о всех возможных последствиях нарушения  правил страхования, ведь чаще 

всего страхователь даже на уровне ФЗ « О Защите прав потребителей», не 

очень часто вчитывается в содержание правил и поэтому, стоит  в договоре 

сделать отдельную графу о том, что в случае отказа или с причинами отказа в 

выплате ознакомлен.   

При удовлетворении судом требований потерпевшего об осуществлении 

страховой выплаты суд взыскивает со страховщика за неисполнение в добро-

вольном порядке требований потерпевшего штраф в размере 50% от разницы 

между совокупным размером страховой выплаты, определенной судом, и раз-

мером страховой выплаты, осуществленной страховщиком в добровольном по-

рядке, как это предусмотрено Законом "О защите прав потребителей". Это ста-

ло возможным в результате включения в Закон об ОСАГО отсылочной нормы к 

Закону "О защите прав потребителей. Но мы же помним что это правило будет 

касаться только физических лиц, если это Закон "О защите прав потребите-

лей",и поэтому данное правило нужно распространить на всех участников стра-

ховых отношений в том числе и на юридических лиц. 

Данные изменения приведут к балансу интересов сторон договора страхования, 

снижению количества судебных дел, что в свою очередь не только разгрузит 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=65CF1316A46B25395531BE654E2A83A0&req=doc&base=RZR&n=156123
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=65CF1316A46B25395531BE654E2A83A0&req=doc&base=RZR&n=170597
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=65CF1316A46B25395531BE654E2A83A0&req=doc&base=RZR&n=156123


 
 

арбитражные суды, но и значительно сократит время на получение страхового 

возмещения. 
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Предметом исследования стали нововведения в законодательство о стра-

ховании вкладов, выраженные в увеличении количества объектов, подлежащих 

страхованию в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в 

банках». Новеллами являются страхование счетов эскроу физических лиц, от-

крытых для расчётов по договорам долевого участия в строительстве много-

квартирных домов, а также страхование вкладов и счетов в банках юридиче-

ских лиц, которые законодательством Российской Федерации отнесены к ма-

лым предприятиям. 

 

Ключевые слова: страхование вкладов, страхование счетов эскроу, сче-

тов, вкладов юридических лиц. 

 

Институт страхования вкладов позволяет избежать стихийного и массо-

вого изъятия вкладов в случае неблагоприятной экономической конъюнктуры 

или банкротства, а также сохранить доверие вкладчиков к банкам [1, с. 13]. 

В настоящее время этот институт финансового права активно развивает-

ся. В частности, появились новые объекты страхования. Так, нельзя оставить 

без внимания исследование правового регулирования новых объектов страхо-

вания, выявление целесообразности их внедрения. Под новыми объектами 

страхования денежных средств в рамках настоящей публикации понимаются, 

во-первых, счета эскроу физических лиц, открытых для расчётов по договорам 



 
 

долевого участия в строительстве многоквартирных домов. Во-вторых, вклады 

и счета в банках юридических лиц, которые законодательством Российской Фе-

дерации отнесены к малым предприятиям, сведения о которых содержатся в 

едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Также в рамках выбранной темы исследования полагаем необходимым 

рассмотреть ещё один объект страхования вкладов, введение которого сейчас 

обсуждается в рамках законодательных процедур. Это банковские счета това-

риществ собственников недвижимости.  

Страхование счетов эскроу физических лиц, открытых для расчётов по 

договорам долевого участия в строительстве многоквартирных домов, осу-

ществляется с 1 июля 2018 года [2]. Безусловно, введение страхования денеж-

ных средств на счетах-эскроу, открытых для расчетов по договору участия в 

долевом строительстве многоквартирного дома, гарантирует безопасность 

средств, предназначенных для долевого строительства, в которой так нуждают-

ся участники долевого строительства.  Однако следует обратить внимание и на 

обратную сторону медали, а именно на расходы, которые вынужден осуществ-

лять банк-страхователь и невыгодность его положения. Так, в силу п. 5 ст. 15.5 

Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-

конодательные акты Российской Федерации» [3] проценты на сумму денежных 

средств, находящихся на счете эскроу, не начисляются. Вознаграждение упол-

номоченному банку, являющемуся эскроу-агентом по счету эскроу, открытого 

для расчетов по договору участия в долевом строительстве многоквартирного 

дома, не выплачивается. Таким образом, банк-агент, который обязан страховать 

счета эскроу, открытые для расчетов по договору участия в долевом строитель-

стве, не вправе получить вознаграждение в соответствии с действующим зако-

нодательством. Таким образом, такой банк эскору-агент ставиться в сравни-

тельно невыгодное положение по отношению к банку-агенту по договору стан-

дартного счёта эскроу, который вправе требовать вознаграждения за свои услу-

ги в силу статьи 926.2 Гражданского кодекса Российской Федерации [4]. При 



 
 

этом первому банку необходимо осуществлять расходы по страхованию счётов 

эскроу, а второму – нет. 

Мы считаем, страхование денежные средства на счетах-эскроу, открытых 

для расчетов по договору участия в долевом строительстве, излишне. На наш 

взгляд, для обеспечения надежности таких денежных средств достаточно пра-

вовой гарантии, предусмотренной подп. 3 ч. 1 ст. 2 Федерального закона «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-

движимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-

сийской Федерации». В силу нормы уполномоченным банком может быть не 

любая кредитная организация, а банк, созданный в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и включенный Банком России в перечень 

банков, соответствующих критериям, установленным Правительством Россий-

ской Федерации [5]. Одним из критериев включения банка в список уполномо-

ченных является наличие высокого кредитного рейтинга. На наш взгляд, уста-

новление высоких требований к уполномоченным банкам само по себе гаран-

тирует их надёжность. А в связи с особым регулированием многие банки, кото-

рые соответствуют критериям, установленным Правительство Российской Фе-

дерации, не участвуют в качестве уполномоченных банков в правоотношениях 

в сфере долевого строительства из-за нежелания нести дополнительные мате-

риальные расходы. 

Следующим новым объектом страхования являются вклады и счета в 

банках юридических лиц, которые законодательством Российской Федерации 

отнесены к малым предприятиям, сведения о которых содержатся в едином ре-

естре субъектов малого и среднего предпринимательства. Страхование вкладов 

юридических лиц – совершенно новое концептуальное правовое явление, в сути 

которого распространение гарантий, установленных прежней редакцией феде-

рального закона «О страховании вкладов физических лиц в Российской Феде-

рации». С 1 января 2019 г. вступили в силу соответствующие поправки к феде-

ральному закону, сам же федеральный закон стал именоваться «О страховании 

вкладов в банках Российской Федерации».   



 
 

Необходимость дополнительного страхования должна обеспечить защиту 

микропредприятий и малых предприятий от банкротств и значительных финан-

совых затруднений в случае отзыва лицензий у банков, в которых находятся их 

вклады (депозиты), счета. Это должно способствовать снижению социальной 

напряженности, развитию малого бизнеса и, в целом, укреплению экономики 

Российской Федерации. Более того, в настоящее время постоянно растет коли-

чество банков, находящихся в состоянии ликвидации. Так, например, на начало 

апреля по данным с сайта Агентства страхования вкладов количество банков, 

находящихся в процессе ликвидации, составляло 351 [6]. Однако по данным на 

17 апреля 2019 г. количество банков на стадии ликвидации выросла на 3 и со-

ставляет 354 кредитных организации [7]. Статистика прямо говорит о росте 

страховых случаев, о необходимости дополнительной защиты средств субъек-

тов рыночной экономики. Однако можно и по-другому посмотреть на сложив-

шуюся ситуацию. В настоящий момент бремя банков-участников системы 

страхования вкладов неуклонно растёт. Это как минимум ведёт к двум небла-

гоприятным последствиям: банки либо отказываются от работы с указанными 

выше юридическими лицами, либо у банков отзывается лицензия. По нашему 

мнению, вкладчики в том числе субъекты малого и среднего предприниматель-

ства больше заинтересованы в сохранении рентабельности банков, а не в нали-

чии «страховки». Однако у федерального законодателя другие интересы. В 

2004 году Генеральный директор АСВ Александр опубликовал программную 

статью «Цели и ближайшие задачи формирования системы страхования бан-

ковских вкладов» [8]. Рассуждая над принципами построения системы страхо-

вания вкладов в России Александр Турбанов вводит дополнительный доктри-

нальный принцип, а именно допуск в систему только финансово-устойчивых 

банков. Так, в систему страхования вкладов должны допускаться только ста-

бильно развивающиеся и адекватно управляемые банки. В настоящее время, на 

наш взгляд, распространение системы страхования на денежные средства неко-

торых юридических лиц говорит о новой активизации работы над созданием 



 
 

этой небольшой базы надежных банков, сокращения на рынке банковских 

услуг банков неспособных отвечать новым требованиям законодательства.  

В настоящее время национальный законодатель продолжает иницииро-

вать изменения в законодательстве о страховании вкладов и скорее всего в бу-

дущем произойдет распространение системы страхования вкладов на юридиче-

ских лиц, созданных в других организационных формах. Так, в настоящее вре-

мя на рассмотрении Комитета Государственной Думы по финансовому рынку 

находится законопроект о распространении системы страхования вкладов на 

вклады, размещаемые некоммерческими организациями, созданными в органи-

зационно правовой форме товариществ собственников недвижимости [9].  

По проделанному исследованию можно сделать следующие выводы и 

прогнозы. Изменения, инициируемые законодателем, позитивно отразятся на 

доверии потребителей банковских услуг к банкам в целом, повысится стабиль-

ность их капиталов. Однако новеллы негативно отразится на конкуренции сре-

ди банков, поскольку возможности банков нести новые бремя ограничены и по-

степенно, по нашему мнению, количество банков на рынке банковских услуг 

будет неуклонно уменьшаться. 
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В настоящей статье поднимается вопрос о статусе государственного об-

винителя, наделенного правом обжаловать приговоры и иные судебные реше-

ния. В качестве государственного обвинителя может выступать как прокурор, 

ранее участвовавший по делу, так и тот, которому соответствующим прокуро-

ром-руководителем поручено поддерживать государственное обвинение в суде 

апелляционной инстанции. 
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Пересмотр не вступивших в законную силу приговоров и иных судебных 

решений по уголовным делам является важнейшим элементом уголовного су-

допроизводства. Действительно, «разбор дела в одной инстанции, несмотря на 

все заботы о надлежащем его построении, оставляет возможность ошибки в 

приговоре...» [1, с. 237]. В связи с этим эффективный механизм проверки за-

конности, обоснованности и справедливости результатов разрешения уголовно-

го дела является целесообразным [2].  

Анализ судебной статистики показывает, что участники уголовного судо-

производства пользуются им довольно часто. В частности, апелляционными 



 
 

инстанциями районных судов и Алтайского краевого суда в первом полугодии 

2018 года рассмотрено 2845 дел и материалов.  

Государственный обвинитель (и вышестоящий прокурор) по сравнению с 

другими участниками уголовного процесса, наделенными правом обжаловать 

приговоры и иные судебные решения по их желанию в соответствии с ФЗ «О 

прокуратуре Российской Федерации» вправе и обязаны принести представле-

ние в апелляционную инстанцию на приговор или иное судебное решение, ес-

ли, по их убеждению, оно вынесено незаконно, необоснованно или несправед-

ливо [3]. 

Должен ли участвовать в апелляционном рассмотрении дела прокурор, 

принесший апелляционное представление, или другой работник прокуратуры? 

На наш взгляд, исходя из принципа единства и централизации организации и 

деятельности прокуратуры, выступать в качестве государственного обвинителя 

может как прокурор, ранее участвовавший по делу, так и тот, которому соот-

ветствующим прокурором-руководителем поручено поддерживать государ-

ственное обвинение в суде апелляционной инстанции. Целесообразно направ-

лять в апелляционную инстанцию прокурора, который ранее поддерживал об-

винение по данному уголовному делу и который принес апелляционное пред-

ставление. В случае, если таковой не приносил представления, так как не 

усматривал нарушений, а представление было принесено вышестоящим проку-

рором, то государственное обвинение в суде апелляционной инстанции должен 

поддерживать работник прокуратуры, беспристрастность которого не вызывает 

сомнений. 

Правом обжалования судебных решений в апелляционном порядке наде-

лены как государственный обвинитель, так и вышестоящий прокурор; они так-

же могут, как следует из смысла ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ, одновременно принести 

апелляционные представления на одно и то же судебное решение. 

Под вышестоящим прокурором надлежит понимать вышестоящего по 

должности по отношению к государственному обвинителю прокурора (его за-

местителя), наделенного в соответствии со ст. 36 Федерального закона № 168-



 
 

ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» полномочиями по принесению 

представлений на судебные решения. Другим должностным лицам органа про-

куратуры такое право в соответствии с законом не предоставлено. 

Государственный обвинитель (вышестоящий прокурор), внесший пред-

ставление, до начала заседания суда апелляционной инстанции вправе отозвать 

его либо внести дополнительное представление (например, с более полным 

обоснованием своих доводов). Важно, что в дополнительном представлении, 

поданном по истечении срока обжалования, не может быть поставлен вопрос об 

ухудшении положения осужденного или лица, в отношении которого уголовное 

дело прекращено, если такое требование не содержалось в первоначальном 

представлении, а само дополнительное представление подлежит рассмотрению 

при условии, что оно поступило в суд апелляционной инстанции не позднее, 

чем за 5 суток до начала судебного заседания (ст. 389.8 УПК РФ). 

Поскольку представление на не вступившее в законную силу судебное 

решение по уголовному делу является важным процессуальным решением, Ге-

неральный прокурор Российской Федерации (приказ от 25.12.2012 № 465) обя-

зывает государственных обвинителей уделять качеству и полноте представле-

ний особое внимание [4]. Апелляционные представления прокуроров должны 

соответствовать требованиям закона, быть конкретными, ясными и мотивиро-

ванными, а изложенные в них доводы – подтверждены материалами дела. 
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Статья посвящена рассмотрению вопроса реализации на практике декла-

рируемой в уголовно-процессуальном законодательстве процессуальной само-

стоятельности следователя. Рассмотрены некоторые полномочия следователя, а 

также руководителя следственного органа, в том числе в сфере ведомственного 

контроля за деятельностью следователя.   
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В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодатель-

ством (п. 41 ст. 5, ст. 38 УПК РФ) следователь является должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять предварительное следствие по уголовному де-

лу, а также иные полномочия, предусмотренные законом.  

Следователь, будучи процессуальной фигурой, наделенной властными 

полномочиями, независимо от ведомства, в котором он осуществляет производ-

ство по уголовному делу, независимо от занимаемой должности, сложности де-

ла или его объема является процессуально самостоятельным лицом, а также 

несет личную ответственность за своевременность, законность и обоснован-

ность принимаемых им решений. Многими учёными неоднократно подчёрки-

валась значимость процессуальной самостоятельности следователя. Так, по 

мнению В.А. Семенцова, без свободы выбора при производстве процессуаль-



 
 

ных действий и принятии решений следователь не может осуществлять своих 

уголовно-процессуальных обязанностей в должной мере [1.с.466]. 

Однако, несмотря на то, что процессуальная самостоятельность следова-

теля закреплена законодательно и является одной из гарантий законности и 

обоснованности его действий, на практике существуют определённые пробле-

мы, связанные с её реализацией. 

Для того, чтобы наделить следователя большей процессуальной самосто-

ятельностью, в уголовный кодекс постоянно вносятся изменения. По мнению 

ученых, произошедшие в связи с принятием Федерального закона от 5 июня 

2007 г. n 87-ФЗ «о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон “О прокуратуре Российской Фе-

дерации”» и в последующем «изменения полномочий руководителя следствен-

ного органа и прокурора, продиктованные, как заявлялось, заботой о совершен-

ствовании правовых механизмов, обеспечивающих процессуальную самостоя-

тельность следователя, привели к тому, что следователь стал еще более зависим 

от своего непосредственного руководителя, чем это было ранее» [2, ст. 115]. 

Можно прийти к выводу о том, что результаты реформы оказались неоднознач-

ными, поскольку, с одной стороны, влияние прокурора на принятие решения 

следователем было снижено, однако поскольку многие полномочия прокурора 

перешли к руководителю следственного органа, что сделало следователя прак-

тически полностью зависимым от него. Стоит отметить, что руководитель 

следственного органа наделён не только процессуальными, но и администра-

тивными полномочиями в отношении следователя, что также ставит следовате-

ля в положение должностного лица, подчинённого своему начальнику.  

Ст. 39 УПК РФ, регламентирующая полномочия руководителя след-

ственного органа, практически полностью упраздняет процессуальную само-

стоятельность следователя. В настоящее время в соответствии с законодатель-

ством следователь не вправе без согласования с руководителем следственного 

органа принять большинство процессуально значимых решений. По мнению 

учёных, законодатель, закрепляя требование согласования решений следовате-



 
 

ля с руководителем следственного органа стремился обеспечить эффективность 

и полноту предварительного следствия. Между тем очевидно, что руководитель 

следственного органа не может лучше следователя вникнуть в сущность иссле-

дуемых обстоятельств совершённого преступления, оценить имеющуюся на 

каждом этапе расследования уголовного дела доказательственную информацию 

и на ее основе принять оптимально правильное решение [1, с. 468; 3, с.112].  

Руководитель следственного органа наделён рядом дополнительных пол-

номочий, таких как осуществление уголовного преследования; возбуждение 

уголовного дела; непосредственное рассмотрение сообщений о преступлениях 

и участие в их проверке; проведение допроса подозреваемого (обвиняемого) без 

принятия к своему производству уголовного дела при решении вопроса о даче 

следователю согласия на возбуждение перед судом ходатайства о производстве 

процессуальных действий. Последнее полномочие вызывает в литературе 

больше всего споров, поскольку, по мнению, например, В.А. Семенцова, вве-

денное законодателем процедурное правило не только неоправданно усложняет 

порядок производства предварительного следствия, но и в очередной раз ставит 

под сомнение продекларированную уголовно-процессуальным законом процес-

суальную самостоятельность следователя [1, с.470].  

Ограничение процессуальной самостоятельности следователя усматрива-

ется и в том, что согласно ч 3 ст. 39 УПК РФ указания руководителя следствен-

ного органа по уголовному делу даются в письменном виде и обязательны для 

исполнения следователем. Следователь может обжаловать их руководителю 

вышестоящего следственного органа, однако срок разрешения такой жалобы 

законодательно не установлен, а на этот период, по общему правилу, исполне-

ние таких указаний не приостанавливается. Соответственно, следователь вы-

нужден будет выполнять указания руководителя следственного органа, проти-

воречащие его внутренним убеждениям, до момента принятия решения по рас-

смотренной жалобе руководителем вышестоящего следственного органа. Кро-

ме того, УПК РФ не предусматривает варианты решений, которые может при-

нять руководитель вышестоящего следственного органа после рассмотрения 



 
 

жалобы. Между тем, было бы правильным предусмотреть, например, возмож-

ность руководителя вышестоящего следственного органа поручить расследова-

ние уголовного дела другому следователю, если между указаниями руководи-

теля нижестоящего следственного органа и убеждениями следователя, рассле-

довавшего дело, имеются противоречия.      

Также в контексте рассматриваемой проблемы примечателен и тот факт, 

что в случае несогласия с требованиями прокурора об устранении нарушений 

федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного след-

ствия, следователь обязан представить свои письменные возражения руководи-

телю следственного органа, который информирует об этом прокурора (ч. 3 ст. 

38 УПК РФ). Ограничение процессуальной самостоятельности следователя в 

данном случае заключается в том, что следователю не предоставлена возмож-

ность самостоятельно обжаловать решение прокурора, например, вышестояще-

му прокурору. Следователю необходимо обратиться к руководителю след-

ственного органа, однако, как справедливо замечает А.А. Ташимова, из практи-

ки правоотношений руководителя следственного органа и прокурора, следует, 

что это не в интересах руководителя следственного отдела, чтобы следователи 

писали возражения против надзорного органа, поскольку за этим может после-

довать ряд ответных мер со стороны прокурора: большое количество возвра-

щенных дел на дополнительное расследование, проверок, наказаний и т.д., что 

существенно портит статистику работы следственного подразделения [4, с.2]. 

Следователь получил бы большую процессуальную самостоятельность, 

если бы было законодательно закреплено его право обращаться с письменными 

возражениями непосредственно к вышестоящему прокурору, минуя руководи-

теля следственного органа.  

В силу исполнения ведомственного контроля, при изучении уголовного 

дела, руководитель следственного органа может не учесть всех обстоятельств 

уголовного дела. Потому что только следователь, непосредственно осуществ-

ляющий производство предварительного следствия, самостоятельно собирает, 

проверяет и оценивает доказательства, определяет круг доказательств, доста-



 
 

точных для установления всех обстоятельств по уголовному делу. Следователь, 

наряду с судьей, присяжными заседателями, прокурором и дознавателем, сво-

боден в оценке доказательств (ст. 17 УПК РФ), он оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в 

уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. 

Конечно, существуют ситуации, при которых сильный ведомственный кон-

троль со стороны руководителя следственного органа оправдан. Например, сле-

дователю-новичку, не имеющему опыта, он пойдёт только на пользу. Напри-

мер, Х.Б. Бегиев говорит о том, что не все следователи с первых дней работы 

способны самостоятельно качественно проводить расследование по уголовным 

делам. Регулярные отчёты руководителю следственного органа и получение от 

него указаний помогут таким следователям избежать процессуальных наруше-

ний и получить необходимый опыт следственной работы. Однако же минусом 

такого контроля может быть то, что следователь привыкнет лишь исполнять 

указания руководителя и не станет проявлять инициативу в будущем [5, с.53]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что для полной реализации про-

цессуальной самостоятельности следователя требуется внесение в УПК РФ ря-

да изменений, в том числе регулирующих правовые взаимоотношения между 

следователем и руководителем следственного органа. На основании изложен-

ного можно сделать вывод, что в настоящее время, в рамках действующего за-

конодательства, процессуальная самостоятельность следователя существенно 

ограничена чрезмерным ведомственным контролем со стороны руководителя 

следственного органа. В связи с этим совершенствование уголовно-

процессуального законодательства должно идти по пути сокращения до разум-

ных пределов решений следователя, требующих какого-либо согласования. 

Следователь – компетентное должностное лицо, наделённое властными полно-

мочиями, а потому он должен быть самостоятельным и независимым при про-

ведении процессуальных действий, действовать в рамках процессуального за-

конодательства и руководствоваться при принятии решений внутренними 

убеждениями. 
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Статья посвящена понятию и направлениям совершенствования осу-

ществления административного выдворения за пределы РФ иностранных граж-

дан или лиц без гражданства,  а также в статье обоснованы предложения по со-

вершенствованию применения административного выдворения за пределы РФ 

иностранных граждан или лиц без гражданства с учетом предстоящей реформы 

правового положения органов внутренних дел.  

 

Ключевые слова: административное выдворение, иностранные граждане 

и лица без гражданства, депортация, реадмиссия, правовое регулирование.  

 

В последние время роль административной ответственности в борьбе с 

административными правонарушениями значительно повысилась. Актуаль-

ность выбранной темы обусловлена тем, что на современном этапе развития 

административного права вопросы миграции населения приобретают важней-

шее значение, поэтому вопросы административной ответственности, в том чис-

ле и в данной сфере, поднимаются и в научной литературе [1, 4, 5]. 

Особое внимание уделяется вопросам ответственности иностранных 

граждан и лиц без гражданства за нарушение российского законодательства. 

Согласно статье 2.6 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях [3] (далее – КоАП РФ) административная ответственность ино-

странных граждан и лиц без гражданства наступает на общих основаниях за 



 
 

административные правонарушения. Фактические меры административной от-

ветственности зависят от правового статуса иностранцев, поскольку некоторые 

из них пользуются иммунитетом от административной юрисдикции России в 

соответствии с положениями федеральных законов и международных догово-

ров Российской Федерации (ч. 1, 3 ст. 2.6 КоАП РФ).  

Административная ответственность иностранных граждан и лиц без 

гражданства имеет ряд существенных особенностей, отличающих ее от адми-

нистративной ответственности граждан Российской Федерации. Так, только 

иностранные граждане и лица без гражданства могут быть подвергнуты выдво-

рению за пределы Российской Федерации (ст. 3.10 КоАП РФ). Применение ад-

министративного выдворения к гражданам Российской Федерации недопусти-

мо в силу ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 27 Конституции РФ [2]. 

Согласно ч.1 ст.3.10 КоАП, административное выдворение за пределы 

Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства заклю-

чается в принудительном и контролируемом перемещении указанных граждан 

и лиц через Государственную границу Российской Федерации за пределы Рос-

сийской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации, - в контролируемом самостоятельном выезде иностранных 

граждан и лиц без гражданства из Российской Федерации.    

Административное наказание в виде административного выдворения 

назначается в следующих целях: 

а) охрана экономических интересов общества и государства; 

б) охрана установленного порядка управления; 

в) предупреждение административных правонарушений. 

Данное наказание принимается скорее с целью обеспечения защиты насе-

ления РФ – их здоровья, жизни, интересов и прав. Вменяется оно тем, кто 

нарушил внутригосударственное законодательство, допустимые правила пове-

дения и пребывания в пределах страны. В первую очередь, это касается ино-

странных граждан. 



 
 

Как и всякое административное наказание, административное выдворе-

ние носит личный характер, т.е. применяется лишь к лицу, совершившему ад-

министративное правонарушение.  

Административное выдворение иностранных граждан или лиц без граж-

данства характеризуется следующими особенностями:  

1. Субъектами административного выдворения выступают только ино-

странные граждане или лица без гражданства.  

2. Административное выдворение за пределы РФ иностранных граждан 

или лиц без гражданства осуществляется как при наличии правомерных, так и 

неправомерных оснований (если действия выдворяемого противоречат интере-

сам обеспечения государственной безопасности и охраны общественного по-

рядка; в случае нарушения миграционного режима на территории РФ и т.д.).  

3. Решение об административном выдворении принимается и осуществ-

ляется в одностороннем порядке.  

4. Исполнение решения об административном выдворении предполагает 

или контроль за выездом, осуществляемым за счет средств выдворяемого, или 

принудительное перемещение через Государственную границу за пределы РФ. 

5. Административное выдворение назначается судьей, а в случае совер-

шения административного правонарушения при въезде в Российскую Федера-

цию – соответствующими должностными лицами, постановление выносится 

без согласования с государством, гражданином которого является лицо, оно 

может только уведомляться об этом. 

До исполнения решения об административном выдворении иностранные 

граждане могут содержаться в соответствующих помещениях или учреждени-

ях. Однако существует проблема переполненности специальных учреждений, и 

у государства недостаточно средств на отправку правонарушителей домой. 

Нормативно срок содержания не определен, поэтому, является целесообразным 

ввести в КоАП РФ конкретный срок содержания выдворяемых лиц. Эта необ-

ходимость во многом обусловлена и тем, что многие люди возмущены бесплат-

ным проживанием и питанием мигрантов в специальных учреждениях за счет 



 
 

федерального бюджета, то есть, за счет налогов населения. Применение в отноше-

нии иностранных граждан административного наказания в виде административно-

го выдворения на практике порождает определенные проблемы организационного 

и финансового характера, которые негативно сказываются на правоприменитель-

ной деятельности уполномоченных органов и, как следствие, на обеспечении без-

опасности государства. 

Таким образом, административное выдворение иностранных граждан и лиц 

без гражданства - это мера административного принуждения, применяемая в одно-

стороннем порядке к специальным субъектам административных правовых отно-

шений, незаконно находящимся на территории РФ в установленном процессуаль-

ном порядке специально уполномоченными государственными органами в целях 

предотвращения угрозы государственной безопасности и общественному порядку. 
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В статье представлены направления исследования полномочий суда по 

устранению недостатков предварительного следствия в Российской Федерации. 

Выделены конкретные полномочия суда, проанализирована их эффективность. 
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Предварительное расследование является важнейшей стадией уголовного 

процесса, на которой формируется основа для дальнейшего производства по 

уголовному делу. Именно поэтому качество предварительного расследования 

оказывает существенное влияние на все последующие стадии уголовного про-

цесса, в частности, на стадию рассмотрения уголовного дела в суде первой ин-

станции. Таким образом, недостатки предварительного расследования, а в осо-

бенности предварительного следствия как основной его формы, проводимой по 

уголовным делам о наиболее тяжких преступлениях, невзирая на все контроль-

ные механизмы, могут привести к нарушениям прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства, как со стороны защиты, так и со сто-

роны обвинения. Поэтому особую роль приобретают полномочия суда, позво-

ляющие ему устранить выявленные недостатки.  

Современные представления о судопроизводстве указывают на отсут-

ствие у суда отдельной задачи по устранению недостатков, допущенных в до-



 
 

судебном производстве. Тем не менее, необходимость эффективного осуществ-

ления функции разрешения уголовного дела обусловливает наличие у суда 

определенных полномочий по устранению указанных недостатков. Анализ 

норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации позволяет 

сделать вывод о наличии у суда при рассмотрении дела в первой инстанции до-

статочно широких возможностей по устранению недостатков, допущенных в 

рамках предварительного следствия. В зависимости от существенности и ха-

рактера они могут быть устранены либо непосредственно судом путем прове-

дения отдельных следственных действий, либо посредством возвращения уго-

ловного дела прокурору, причем последний институт в настоящий момент яв-

ляется основным средством исправления недостатков.  

Главными вопросами, возникающими при наделении суда указанными 

полномочиями, являются следующие: вправе или обязан суд устранять недо-

статки предварительного следствия, обоснованы ли опасения, связанные с тем, 

что, исправляя недостатки следствия, суд осуществляет несвойственные ему 

функции обвинения и защиты. В этой связи также возникает необходимость 

определения степени активности суда, критериев, позволяющих определить ка-

ковы пределы и возможности суда устранению выявленных недостатков.  

Одной из первых форм устранения указанных недостатков является про-

ведение судом, в том числе и по собственной инициативе, отдельных след-

ственных действий в рамках судебного разбирательства, которые направлены 

на восполнение содержательных пробелов в произведенном расследовании. 

Следует отметить, что некоторые ученые-процессуалисты указывают на недо-

пустимость подобного рода устранения допущенных упущений, мотивируя это 

пассивной ролью суда в уголовном судопроизводстве[1]. Однако с указанной 

точкой зрения нельзя согласиться, так как это приводило бы к невозможности 

осуществления им своей функции. В этой связи нужно признать верной пози-

цию тех исследователей , которые указывают на активную роль суда, позволя-

ющую ему эффективно осуществлять правосудие[2]. 



 
 

Тем не менее, несмотря на наличие широких полномочий суда, связанных 

с осуществлением доказывания по уголовному делу, в рамках судебного разби-

рательства могут возникнуть такие недостатки, которые суд не может устра-

нить самостоятельно в силу недопустимости осуществления им несвойствен-

ных ему функций. Примером таких недостатков может служить необходимость 

предъявления обвинения, в случае, если на этапе предварительного расследова-

ния при осуществлении данного процессуального действия были допущены 

существенные нарушения уголовно-процессуального закона. При обнаружении 

недостатков указанного типа, суд в соответствии ч. 4 ст. 29 УПК РФ может вы-

нести соответствующее частное определение или постановление. Тем не менее, 

следует согласиться, что данную меру нельзя расценивать как средство устра-

нения недостатков предварительного следствия, в связи с её профилактическим 

и, в некотором роде, внепроцессуальном характере[3].  

В этой связи следует обозначить еще одно полномочие суда - направле-

ние уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения в 

суде в соответствии со статьей 237 УПК РФ. Необходимо подчеркнуть, что в 

результате многочисленных реформ и принятия соответствующих решений 

Конституционным Судом РФ, данный правовой институт фактически превра-

тился, как это отмечают некоторые авторы[4], в ранее действующий институт 

направления уголовных дел на дополнительное расследования. Тем не менее, 

несмотря на свою неоднозначность, данный институт представляет собой из 

основных средств устранения недостатков предварительного следствия. 

Таким образом, на данный момент в российском уголовном процессе 

сформировалась такая система устранения недостатков предварительного след-

ствия, при которой содержательные упущения устраняются путем проведения 

судом отдельных следственных действий, а иные нарушения, препятствующие 

рассмотрению уголовного дела в суде, исправляются посредством направления 

уголовного дела прокурору[5].  

При это следует согласиться с Вячеслав Михайлович Лебедев, который 

указал, что «на суде не должна лежать обязанность по восполнению пробелов 



 
 

предварительного следствия по уголовным делам. У суда должно быть такое 

право, но пользоваться им судья должен только тогда, когда сочтет умест-

ным»[6]. 
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В статье рассмотрены особенности такого критерия недействительности 

сделок, совершенных под влиянием существенного заблуждения, как решаю-

щее обстоятельство, закрепленное в подп.5 п.2 ст. 178 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее- ГК РФ) 1, появившегося в результате рефор-

мирования гражданского законодательства, дана характеристика спорных и 

проблемных моментов применения указанного критерия с фиксацией конкрет-

ных примеров для формирования более полного представления о специфично-

сти черт сделки, заключенной под влиянием существенного заблуждения в ре-

шающем обстоятельстве. 

 

Ключевые слова: существенное заблуждение, решающее обстоятель-

ство, очевидность, мотивы, обман, юридическая обязанность 

 

Достаточно серьезным, вызывающим на протяжение всей истории суще-

ствования права различные споры и сомнения, является вопрос выделения ос-

новных критериев существенного заблуждения как основания недействитель-

ности сделок, поскольку для действенного функционирования гражданского 

оборота, формирования достойных гражданских правоотношений крайне важно 

ясное понимание и четкое оценивание правовых последствий совершаемых 

действий.  

Определение данного явления можно вывести из формулировки ст. 178 

ГК РФ - под существенным заблуждением понимаются действия стороны, со-



 
 

вершенные в результате ошибочного понимания важных элементов сделки, 

обозначенных нормами закона, иначе, несоответствие воли и волеизъявления.  

И значимой особенностью считаем обозначение именно этих элементов, 

критериев, которые выстраивают строгие рамки заблуждения: неточность в 

тексте соглашения- очевидные оговорка, описка, опечатка и т.п.; заблуждение в 

тождестве предмета сделки; заблуждение относительно природы сделки; за-

блуждение в лице, с которым сторона вступает в сделку, или лице, связанного 

со сделкой; заблуждение в отношении обстоятельства, которое она упоминает в 

своем волеизъявлении или из наличия которого она с очевидностью для другой 

стороны исходит, совершая сделку. 

И регламентацию перечисленные "границы существенного заблуждения" 

нашли только в действующем ГК РФ.  

ГК РСФСР 1922 года в ст. 32, ГК РСФСР 1964 года в ст. 57 называли по-

нятие "заблуждение, имеющее существенное значение", не раскрывая его 

смысла, а первоначальная редакция ГК РФ в ст. 178 фиксировала, что суще-

ственное значение имело заблуждение только относительно природы сделки 

либо тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают 

возможности его использования по назначению.  

Изменения были внесены именно в ходе реформирования гражданского 

законодательства, с 1 сентября 2013 г. перечень оснований в п. 2 ст. 178 ГК РФ 

расширен редакцией федерального закона от 07 мая 2013 № 100-ФЗ "О внесе-

нии изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации", при этом, он является 

открытым.  

Итак, безусловными новеллами стало приравнивание к существенному 

заблуждению очевидных оговорок, описок, опечаток и т.п. (п.2 ч.2 ст. 178 ГК 

РФ), лица, с которым сторона вступает в сделку, или лица, связанного со сдел-

кой (п.4 ч.2 ст. 178 ГК РФ), решающего обстоятельства (подп.5 п.2 ст. 178 ГК 

РФ). Последняя из названных причин недействительности сделок приобрела 

особую актуальность в среде цивилистов после ее регламентации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145981/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145981/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145981/


 
 

Идея подп.5 п.2 ст. 178 ГК РФ заключается в том, что придается суще-

ственное значение ложной предпосылке, которая подводит заблуждающуюся 

сторону к совершению сделки, то есть, об обстоятельстве, выступающем для 

стороны принципиальным условием заключения сделки, но по каким-либо при-

чинам не относящемуся к ее истинному содержанию 2, с. 90. 

При рассмотрении данного критерия нами были выделены некоторое 

противоречие законодательного характера и главная проблема практического 

характера.  

1. «Необычное» противоречие законодательного характера 

Специфика существенного для заблуждающейся стороны обстоятельства 

состоит в том, что контрагенту известно о таком мотиве либо благодаря его 

прямому упоминанию (к примеру, в процессе переговоров по заключению до-

говора сторона подчеркивает, что ей нужен не просто конкретный товар, но для 

нее важное значение имеет страна его производства), либо благодаря его оче-

видности (например, при совершении сделки купли-продажи доли в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью продавец понимает, что 

покупатель не будет заключать сделку в отношении компании, которая близка 

по своему положению к несостоятельности (банкротству). Помимо этого, 

должно быть доказано, что контрагент недобросовестен (т.е. знал или должен 

был знать об ошибке заблуждавшейся стороны), т.к. необходимо обеспечить 

надлежащую защиту добросовестного контрагента от риска оспаривания сдел-

ки.   

По сути, законодатель, формулируя норму, хотел передать мысль о том, 

что заблуждение в любом обстоятельстве, ставшем известным контрагенту, 

может быть признано существенным. И не имеет значения как этот мотив стал 

известен другой стороне- из самой сделки или иным образом. 

Оспаривание сделки возможно, если имеют место распознаваемые моти-

вы, направляющие на заключение сделки. Если же эти обстоятельства скрыты 

от контрагента, поскольку стороны о них не договаривались или же которые в 

принципе нельзя признать очевидными, исходя из условий гражданского обо-



 
 

рота, из ситуаций, возникающих в ходе совершения сделки, оспаривание по 

данному критерию исключается  3, с. 4. 

На самом деле, после тщательного рассмотрения данного критерия, воз-

никает вопрос, если для стороны действительно настолько значимо наличие то-

го или иного обстоятельства, она вполне может совершить сделку под соответ-

ствующим условием. И если она этого не сделала, то настолько ли важным та-

кое обстоятельство было для нее? Как вообще возможно, что сторона упомяну-

ла в своем волеизъявлении о центральном и решающем для нее обстоятельстве, 

но это упоминание не вошло в содержание сделки? Ответ на этот вопрос еще не 

найден, он интересует многих теоретиков и практиков. Суды также задаются 

данным вопросом и часто отказывают в признании сделки недействительной, 

если только заинтересованная сторона не представит убедительных доказа-

тельств того, что она, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила 

бы сделку, если бы знала о действительном положении дел. 

2. Проблема практического характера 

Проблемным является разграничение случаев заблуждения в решающем 

обстоятельстве и случаев обмана. Ведь, по сути, в обоих ситуациях контрагент 

знает, что другая сторона совершает сделку, следуя за ложной информацией 

(или при отсутствии информации), и что при верном представлении о соответ-

ствующих обстоятельствах сделка не была бы совершена или была бы совер-

шена на других условиях. И в той, и в другой ситуации контрагент действует 

умышленно и к личной выгоде, специально не сообщая потерпевшей стороне 

сведения об истинном положении дел. 

Полагаем, что тонкую грань между двумя представленными ситуациями 

можно увидеть, если обратиться к понятию юридической обязанности сооб-

щать о заблуждении другой стороне, а точнее, к наличию/ отсутствию такой 

обязанности 4, с. 5. Так, квалифицирующим признаком обмана является обя-

занность контрагента потерпевшего сообщить другой стороне об обстоятель-

ствах, имеющих значение для принятия решения о совершении сделки, т.к. об-

ман согласно п. 2 ст. 179 – это «намеренное умолчание об обстоятельствах, о 



 
 

которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него 

требовалась по условиям оборота». Пример, гражданин А. продал гражданину 

Б. автомобиль, которой он ранее приобрел у частного лица. Во время владения 

гражданин А узнал, что автомобиль находится в розыске, как ранее угнанный у 

законного владельца. Совершение такой сделки может быть признано совер-

шенной под влиянием обмана.  При недобросовестном же использовании за-

блуждения у контрагента заблуждающейся стороны в силу закона или обычаев 

делового оборота нет юридической обязанности раскрывать конкретные сведе-

ния, необходимые для принятия решения о заключении сделки. 

Таким образом, можем сделать вывод о том, что новеллы, внесенные в ст. 

178 ГК РФ реформой гражданского законодательства, однозначно играют зна-

чительную роль в системе института недействительности сделок, но все же, 

улучшение данной нормы повлекло за собой возникновение вопросов относи-

тельно смысла содержания новых понятий, необходимость в конкретизации от-

дельных спорных моментов для формирования слаженной, обоснованной прак-

тики применения проанализированных положений. 
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В данной статье рассматриваются общие положения электронного голо-

сования, в частности понятие и значение, а также пробелы законодательства в 

сфере электронного голосования. 

Также рассматривается зарубежный опыт и отечественная практика про-

ведения выборов с применением систем электронного голосования. Особое 

внимание уделено анализу преимуществ и недостатков технологий голосования 

с использованием Интернета и «электронных урн». 

На сегодняшний день отношение общества к интернет – технологиям 

стремительно изменяется. С помощью сети Интернет передается и получается 

пользователями сети огромный массив информации. Если вначале своего раз-

вития Интернет воспринимался скорее как еще одно развлечение, то на сего-

дняшний день с помощью Интернета граждане получили возможность опера-

тивно взаимодействовать с органами государственной власти, участвовать в 

выборах. [5, с.256] 

Электронное голосование как форма реализации избирательных и рефе-

рендумных прав граждан является новым феноменом политической жизни об-

щества и может оказывать легитимирующее влияние на выборы.  

 

Ключевые слова: голосование, электронное голосование, риски и пре-

имущества, проблемы реализации, развитие электронного голосовании. 



 
 

Практически каждый день нам приходится делать выбор, будь то выбор 

места отдыха, выбор одежды, выбор блюда в меню ресторана... однако, помимо 

выбора повседневных вещей, нам иногда приходится выбирать, голосовать или 

отвечать на вопросы связанные с нашей работой или делом; и этот процесс мо-

жет происходить как в офисе так и на деловом мероприятии или на корпора-

тивном мероприятии за городом. 

Делать свой выбор, голосовать - можно самыми разными способами, 

начиная от принятия решения устно или поднятия руки, до применения совре-

менных средств электронного голосования путём нажатия определённой кноп-

ки на пульте для голосования. 

Говоря о современном  техническом прогрессе, то он не стоит на месте, и 

стал касаться многих направлений общественной жизни государства , в том 

числе и избирательного права. Современные информационные технологии , до-

вольно быстро и  стремительно развиваются , тем самым проникая во многие 

сферы и уголки нашей жизни. Конечно же исключением не стал и избиратель-

ный процесс. Поначалу информационно-коммуникативные технологии начали 

использоваться политтехнологами в предвыборных кампаниях, затем новые 

технологии проникли в процесс подсчёта голосов, оперативного снабжения ин-

формацией о количественном раскладе голосов и т. д. А позднее они добрались 

и до конкретного избирателя. Мировой опыт электронных выборов имеет уже 

более чем десятилетнюю историю. Внимательно изучив опыт электронной де-

мократии за рубежом, в том числе и ряде страна ближнего зарубежья мне стало 

интересно узнать насколько богат отечественный опыт электронного голосова-

ния. 

В наше время все больше внимания уделяется процедурам голосования 

по самым разным вопросам, и прежде всего – связанным  с  решением  общего-

сударственных  проблем,  с  выборами законодательной и исполнительной вла-

сти. 



 
 

Развитие информационных и коммуникационных технологий оказывает 

существенное  влияние  на общественное  и  политическое  развитие  каждого 

государства.    

Впервые  термин  «электронное  голосование»(electronic(al)  

votingevoting) был введен в 1960-х годах, когда голосование с помощью бумаж-

ных  бюллетеней  применялось  во  всем  мире.  Новое  понятие  подразумевало,  

что волеизъявление голосующих избирателей выражается с помощью элек-

тронных  средств. [2] 

Системы электронного голосования применяются на выборах с 1960х го-

дов, с тех пор, как появились перфокарты. Более новая система оптического 

сканирования может считывать отметку, поставленную избирателем, с бюлле-

теня. Системы прямой записи голосов, накапливающие голоса на одном 

устройстве, используются повсеместно в Бразилии, также они довольно сильно 

распространены в Индии, Нидерландах, Венесуэле и США. Системы Интернет-

голосования завоевали популярность и используются в правительственных вы-

борах и референдумах в Великобритании, Эстонии и Швейцарии, а также му-

ниципальных выборах в Канаде и партийных выборах в США и Франции. [3] 

Говоря о правовом регулировании реализации электронного голосования, 

на сегодняшний день в Российской Федерации составляют лишь небольшой пе-

речень нормативно-правовых актов, и в большей степени, наибольшая часть 

носят подзаконных характер.  

В Российской Федерации, то правовое регулировании дистанционного 

голосования, в настоящее время осуществляется на основании положений Фе-

дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21 июля 2005 года номер 93 - ФЗ « О внесении из-

менений в законодательные акты Российской Федерации о выборах и референ-

думах и иные законодательные акты Российской Федерации» в п.62 ст. 2 ФЗ 

«Об основных гарантиях...» было легализовано понятие электронного голосо-

вания. 



 
 

Электронное голосование – это голосование без использования бюллете-

ни, напечатана на бумажном носителе, с использованием комплекса средств ав-

томатизации ГАС «Выборы». [1,п.62, ст 2] 

Хотелось бы сказать , что у каждого метода есть свои плюсы и минусы. 

Говоря о дистанционном голосовании точных «определений» недостатка и пре-

имуществ нет.  

Несмотря на очевидные преимущества дистанционного голосования пе-

ред традиционным, оно все же имеет свои недостатки, которые способны серь-

езным образом повлиять на ход и результаты выборов. 

Вероятно, самой крупной проблемой при дистанционном голосовании 

является обеспечение тайны голосования. Тем более что сценариев ее наруше-

ния может быть достаточно много. Решением этой проблемы может стать дей-

ственная система идентификации на основе современных технологий, позволя-

ющая гарантировать тайну голосования. 

Для многих людей, не знакомых с принципами работы подобных техно-

логий, это будет вопрос веры. Да и в целом доверие к электронным средствам 

голосования также одна из актуальнейших проблем.  

При применении систем дистанционного электронного голосования 

необходимо защита данных, которые связаны с обеспечением избирателя от-

следить правильно ли учтен его голос.  Здесь речь идет уже о фальсификации 

голосования, при условии ненадежной, уязвимой системы электронной иден-

тификации, и необходимости обеспечения предельно точного учета избирате-

лей. 

Преимуществ электронного голосования достаточно много. Но я бы хоте-

ла осветить наиболее значимые на мой взгляд. 

Высокая оперативность. По моему мнению это достаточно важный плюс 

дистанционного электронного голосования. Автоматизация указанных процес-

сов и исключение тем самым необходимости ручного подсчета голосов объек-

тивно приведет к сокращению количества необходимого для определения ито-

гов голосования времени. 



 
 

Современные системы электронного голосования вполне доступны лю-

дям с ограниченными возможностями. Системы, использующие перфокарты, и 

системы сканирования недоступны людям с недостатками зрения. Кнопочные 

системы могут вызывать трудности для людей, ограниченных в движениях. 

Электронные же системы могут использовать наушники, педали, джойстики и 

другие приспособления для обеспечения доступности. 

Возможность привлечь молодежь к участию в голосовании. Все мы знаем 

как трудно привлечь молодое поколение пойти на голосование. Это для них 

скучный и не интересный процесс. Но с учетом использования электронного 

голосования все меняется. Ведь вся молодежь только и дело сидит в различных 

социальных сетях, используя Интернет. Им привычнее не отрываясь от своих 

дел зайти в интернет и проголосовать.   

Дистанционное голосование является оптимальной формой голосования, 

поскольку можно проголосовать в удобном месте и в удобное время. Введение 

электронного голосования представляют собой не простую замену классиче-

ских урн и бюллетеней. Саморазвитие системы дистанционного голосования 

представляет собой сложный, многоэтапный процесс, который нуждается в ка-

чественной доработки. 

Радикальная смена способа голосования и отказ от использования бу-

мажных бюллетеней вряд ли встретят консолидированную поддержку обще-

ства, но не смотря на это я считаю что данный институт избирательного права 

можно использовать, но наряду с основным способом голосования. Ведь пере-

ход на электронное голосование положительно воспримет молодежь и люди 

среднего возраста, проживающие в крупных городах. Но в тоже время люди 

старшего поколения и жители сельской местности , где цифровые технологии 

менее развиты, не смогут в полной мере оценить все преимущества электрон-

ного голосования 
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Статья посвящена исследованию вопроса о том, по поводу какой именно 

будущей вещи возможно заключение гражданско-правового договора. Автор 

обращается к правовым позициям высших судебных инстанций относительно 

заключения гражданско-правового договора по поводу будущей вещи. Рас-

сматривается теория о предмете гражданско-правового договора в доктрине 

гражданского права. Приводится анализ  судебной практики по спорам, связан-

ным с гражданско-правовыми договорами, предметом которых является буду-

щая вещь. Для разрешения поставленных в статье задач проведен анализ пра-

вопонимания вещи в гражданском праве. На основе анализа доктринальных по-

ложений, норм гражданского законодательства и  результатов правопримени-

тельной практики автором определяются требования, которым должна соответ-

ствовать будущая вещь в качестве предмета гражданско-правового договора. 

 

Ключевые слова: будущая вещь, предмет договора, вещь в гражданском 

праве, существенные условия договора, объекты гражданских прав, договор 

купли-продажи, условия договора о предмете. 

 

 Вопросы, возникающие в судебной практике относительно разрешения 

споров по договорам, предметом которых выступает будущая вещь, получили 

разрешение после формирования Пленумом ВАС РФ соответствующих право-

вых позиций. 



 
 

Как показывает анализ судебной практики, в последнее десятилетие в ка-

честве предмета гражданско-правовых договоров участниками гражданских 

правоотношений все активнее используется «будущая вещь». 

Часть вторая статьи 455 Гражданского кодекса РФ содержит упоминание 

о  возможности заключения договора купли-продажи в отношении товара, ко-

торый будет создан или приобретен продавцом в будущем: 

Вопросы, возникающие в судебной практике относительно разрешения 

споров по договорам, предметом которых выступает будущая вещь, получили 

разрешение после формирования Пленумом ВАС РФ соответствующих право-

вых позиций. 

В июле 2011 года Пленумом ВАС РФ в Постановлении №54 от 11.07.2011 

года «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по 

поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» бы-

ли даны разъяснения, связанные с вопросами, возникающими у арбитражных 

судов при рассмотрении споров из договоров по поводу недвижимости, которая 

будет создана или приобретена в будущем. Одним из понятий, фигурирующих 

в данных разъяснениях, стало понятие «будущая вещь». Именно эти разъясне-

ния способствовали преодолению ранее устоявшейся в судебной практике су-

дов позиции о том, что для возможности приобретения товара требуется нали-

чие у продавца права собственности на этот товар. 

В последующем указанная позиция получила развитие в контексте за-

ключения договора аренды. Так, в ноябре 2011 года Пленумом ВАС РФ в По-

становлении №73 от 17.11.2011г. «Об отдельных вопросах практики примене-

ния Гражданского кодекса РФ о договоре аренды» были даны разъяснения ка-

сающиеся возможности заключения договора аренды в отношении будущей 

вещи. 

Изложенные в указанных Постановлениях ВАС РФ правовые позиции 

относительно сделок с будущей вещью к настоящему времени прочно вошли в 

судебную практику.  



 
 

Если говорить о будущей вещи, как о предмете гражданско-правового до-

говора, интерес представляет вопрос о том, какая именно будущая вещь может 

выступать в качестве предмета гражданско-правового договора.  

Несмотря на то, что статья 432 Гражданского кодекса РФ упоминает о 

предмете договора как об одном из существенных условий, по которому долж-

но быть достигнуто соглашение, и императивно указывает, что только в этом 

случае договор будет считаться заключенным, действующий Гражданский ко-

декс РФ не содержит определения предмета гражданско-правового договора 

даже в общем виде.   

Исследованием термина «предмет договора» и решением проблемы его 

определения интересуются многие правоведы. Существуют различные подходы 

к пониманию, что является предметом какого-либо гражданского договора в 

общем смысле. 

По мнению Т.Б. Замотаевой предметом договора выступает «условие о 

сущностных чертах содержания правоотношения, на динамику которого 

направлен договор». [1, с. 8] 

П.А.Меньшенин относительно предмета договора определяет его в об-

щем виде исходя из содержания статьи 307 Гражданского кодекса РФ. Соглас-

но его мнению, предметом договора являются действия (или бездействие), ко-

торые должна совершить (или от совершения которых воздержаться) обязанная 

сторона (п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса РФ). [2, с. 12] 

Наиболее справедливой представляется формулировка, которую приво-

дит В.В.Витрянский: «в широком смысле предмет охватывает весь набор пока-

зателей того, по поводу чего заключен договор…представляет формулу «чего и 

сколько». [3, с. 847] Он же в роли предмета гражданско-правового договора 

называет имущество, вещь и имущественное право, товары, недвижимое иму-

щество, услуга, деньги и другие вещи, определенные родовыми признаками. 

Рассматривая будущую вещь как предмет гражданско-правового догово-

ра, нельзя не обратиться к определению вещи в гражданском праве. 



 
 

Проблема особенностей правопонимания вещи, как объекта гражданских 

прав, была предметом многочисленных исследований. Вместе с тем, к настоя-

щему времени в доктрине гражданского права, хотя и существует множество 

вариантов понимания категории «вещь», единого понятия не выработано.  

Правовая категория «вещь» была реципирована из римского права. При 

этом в понимании римских цивилистов к вещам следовало относить не только 

материальные предметы, но и права. Так, исходя из содержания Институций 

Гая «О делении вещей и их свойствах», Гай подразумевал под вещами не толь-

ко вещи как предметы внешнего мира, а еще и права. [4, с. 92] 

Мейер Д.И., рассматривая объекты гражданских прав, отмечал, что объ-

ектом в гражданском понимании, может именоваться то, что способно быть 

предметом господства, а также лишь то, что состоит в гражданском обороте и 

имеет ценность. [5, с. 139] 

Сергеев А.П. под вещами понимает данные природой и созданные чело-

веком ценности материального мира, которые выступают объектом граждан-

ского права. [6, с. 500] 

Изложенные варианты правопонимания вещи в гражданском праве отно-

сятся к концепции «вещь – телесный объект», которая  оценивается в теории 

права неоднозначно и не вполне соответствует текущему направлению разви-

тия экономических отношений. Если рассматривать будущую вещь, то, исходя 

из концепции «вещь – телесный объект», она вообще не могла бы рассматри-

ваться как объект гражданских прав. 

Вместе с тем, другие источники, предметом рассмотрения которых явля-

ются вещи как объекты гражданских прав, содержат указание на то, что под 

вещами в гражданском обороте надлежит подразумевать материальные блага, 

способные являться товарами в экономическом понимании. Такой подход в 

научных источниках именуется концепцией «объект-благо», где вещи как объ-

екты гражданских прав служат удовлетворению интересов субъектов граждан-

ских прав. Этот подход также включает в себя понимание вещи, как предмета, 

характеризующегося ценностью. 



 
 

Такое понимание вещи позволяет представлять под вещью и будущую 

вещь, как объект, который может не существовать в данный момент времени в 

материальном мире, но ценность этого объекта и его способность удовлетво-

рить интерес предполагается сторонами. 

Чтобы достичь определенности в вопросе о том, какую будущую вещь 

возможно рассматривать как предмет договора, стоит обратиться к нормам 

Гражданского кодекса РФ о купле-продаже. Согласно части первой статьи 455 

Гражданского кодекса Российской Федерации, товаром по договору купли-

продажи могут быть любые вещи с соблюдением правил, предусмотренных 

статьей 129 Кодекса. Часть вторая этой же статьи регламентирует условия, ко-

торым должна соответствовать эта «любая вещь» чтобы условие считалось со-

гласованным: наименование и количество. 

Оценивая согласованность условия о предмете, в качестве которого вы-

ступает будущая вещь, в частности по договору купли-продажи, судебная прак-

тика также исходит из положений части второй статьи 455 Гражданского ко-

декса РФ. 

Так, Арбитражный суд Иркутской области, рассмотрев дело № А19-

26587/2017 по иску о расторжении договора инвестирования, вынес решение, в 

котором, оценивая доводы стороны о необходимости квалификации заключен-

ного между сторонами договора как договора купли-продажи будущей вещи, 

пришел к выводу о том, что спорные правоотношения не могут быть квалифи-

цированы как купля-продажа будущей вещи, поскольку заключенный договор 

не содержит каких-либо идентифицирующих признаков продаваемой вещи, как 

то: этаж, количество комнат, приблизительный метраж; а предполагает распре-

деление между сторонами построенной площади в соотношении 10% истцу и 

90% ответчику. 

Из приведенного примера видно, что суд не усмотрел соответствия буду-

щей вещи, относительно которой договаривались стороны как о предмете дого-

вора, условиям, изложенным в части второй статьи 455 Гражданского кодекса 



 
 

РФ, и в качестве критерия, позволяющего заключить договор в отношении бу-

дущей вещи оценил возможность эту будущую вещь идентифицировать. 

Аналогичный вывод можно сделать на других многочисленных примерах 

из судебной практики. 

В контексте рассматриваемого вопроса, Е.А.Суханов справедливо отме-

чает: «объектом вещных прав могут служить только индивидуально-

определенные вещи….невозможно осуществлять непосредственное хозяй-

ственное господство в отношении неиндивидуализированного, абстрактно 

представляемого имущества. [7, с. 560] 

Изложенное позволяет прийти к выводу – заключение гражданско-

правового договора возможно лишь по поводу такой будущей вещи, которую 

возможно как-либо охарактеризовать, индивидуализировать, обозначить ее 

наименование и количество (что прямо следует, в частности, из части 2 ст. 455 

Гражданского кодекса РФ).  То есть, в момент заключения договора по поводу 

будущей вещи, должна иметься возможность с должной определенностью дать 

описание будущей вещи, которое позволит в последующем однозначно утвер-

ждать в отношении какой именно будущей вещи был заключен договор. Имен-

но этим и обуславливается сама возможность заключения договора по поводу 

будущей вещи. В ином же случае, договор по поводу будущей вещи, которая не 

может быть обозначена и идентифицирована путем указания на что-то: каче-

ства, свойства, род и подобное, будет считаться незаключенным. 
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В статье представлено исследование общетеоретических и практических 

проблем организации при заключении договора банковского счета. Раскрыва-

ются негативные последствия отказа банка открыть расчетный счет, возможно-

сти признать отказ незаконным и понудить банк заключить соответствующий 

договор. Особое внимание уделяется процедуре выведения добросовестного 

клиента из «черного» списка клиентов банков и новому «реабилитационному» 

механизму для восстановления репутации компании.  

 

Ключевые слова: договор банковского счета; кредитные организации; 

легализация; восстановление репутации клиента банка. 

 

На банке лежит обязанность заключить договор банковского счета с кли-

ентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком 

для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, 

предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковски-

ми правилами – согласно п. 2 ст. 846 Гражданского кодекса РФ [1]. 

Банк вправе отказать лицу в открытии счета, если у него имеются подо-

зрения, что целью заключения  договора банковского счета является соверше-

ние операций в целях легализации (отмывания) денежных средств, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма (п. 5.2 ст. 7 Федерального 

закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [2], 

далее – Закон № 115-ФЗ). 



 
 

Зачастую банки злоупотребляют предоставленным им правом на отказ в 

заключении с клиентом договора банковского счета, т.е. необоснованно укло-

няются открыть ему расчетный счет, что создает компании препятствия в веде-

нии предпринимательской деятельности. При получении первого отказа орга-

низации открыть счет велика вероятность получения последующих отказов 

банков из-за существования т.н. «черного» списка, направляемого Банком Рос-

сии кредитным организациям, на основании Положения Банка России от 30 

марта 2018 г. № 639-П [3], где перечисляются лица, которым кредитные орга-

низации когда-либо отказали в обслуживании или проведении операций из-за 

подозрений в нарушении Закона № 115-ФЗ.  

Судебная статистика по рассматриванию гражданских споров в арбит-

ражных судах о понуждении заключить договор банковского счета такова, что 

в 2015 году по данной категории рассмотрено 33 дела, в 2016 – 70  дел, в 2017 – 

104 дела, в 2018 году – 154 дела [4]. 

Новый «реабилитационный» механизм для добросовестных клиентов и 

исключении сведений о таких клиентах из базы данных об отказах действует с 

30 марта 2018 года и предполагает два уровня (Федеральный закон от 29 декаб-

ря 2017 г. № 470-ФЗ [5]). Первый – представление клиентом в банк документов 

(сведений), подтверждающих отсутствие оснований для отказа. Второй – обра-

щение в специальную межведомственную комиссию при Банке России в слу-

чае, если от банка по результатам рассмотрения представленных оправдатель-

ных документов получено сообщение о невозможности устранения оснований 

для принятого «отказного» решения. 

Право оспаривания на втором уровне возникает у клиента только после 

его обращения в банк с заявлением о разъяснении причин отказа. Если причины 

указываются, и они устранимы, то вопрос об урегулировании спора решается 

на первом уровне реабилитации. Если нет, то клиент получает сообщение о не-

возможности устранения оснований, по которым было принято решение об от-

казе от заключения договора банковского счета. 



 
 

Банк обязан информировать клиента не только о факте отказа, но и о при-

чинах принятого отрицательного решения, которые должны указываться доста-

точно подробно, чтобы клиент понимал, какие сведения или документы ему 

необходимо будет предоставить в кредитную организацию, если он захочет 

оспорить такое решение, на что указывает Банк России в Письме от 12 сентября 

2018 г. № ИН-014-12/61 [6].  

При получении от банка сообщения о невозможности устранить основа-

ния отказа банка заключить договор банковского счета следующим шагом к ре-

абилитации является подача заявления об обжаловании отказа банка в Межве-

домственную комиссию. 

Организация после получения отказа в заключении договора банковского 

счета может пойти за защитой в суд, минуя как два первых уровня ее возмож-

ной реабилитации, так и только второй уровень – не обращаясь с заявлением в 

Межведомственную комиссию. Право выбора способа защиты в данном случае 

принадлежит самому клиенту. 

Нередко организация после использования обеих попыток обжаловать 

мнение банка обращается в суд с требованиями о признании отказа банка неза-

конным и заключении с ним договора на банковское обслуживание, преследуя 

тем самым цель исключения ее из «черного» списка клиентов. Наличие только 

одного подозрения банка о возможном совершении его клиентом операций по 

легализации преступных доходов не опровергает того обстоятельства, что при 

рассмотрении в суде дела об оспаривании отказа в открытии счета банк должен 

подтвердить и доказать, что такие подозрения являлись обоснованными на мо-

мент отказа в открытии счета [7].  

Статистика применяемых в отношении организаций отказов банков в за-

ключении договора на банковское обслуживание побудила законодателя ввести 

в законодательство о противодействии легализации соответствующие измене-

ния. Можно сделать вывод о недостаточности разработки внедренного меха-

низма выведения компаний из «черного» списка банков посредством админи-

стративного порядка (вне суда).  



 
 

Существуют определенные преимущества выбранного способа защиты 

клиента, через Межведомственную комиссию: 1) экономия времени; 2) отсут-

ствие денежных затрат; 3) простота в использовании. К недостаткам противоле-

гализационной реформы можно отнести: 1) невозможность присутствия клиен-

та на рассмотрении спора в межведомственной комиссии; 2) отсутствие в ре-

шении комиссии мотивированного разъяснения решения об отсутствии основа-

ний для пересмотра решения банка; 3) достаточно объемный список запраши-

ваемых от клиента комиссией документов и сведений; 4) отсутствие возможно-

сти обжаловать решение комиссии в административном порядке.  

Тем не менее, способ оспаривания отказа банка открыть расчетный счет в 

суде до сих пор не теряет своей актуальности. Несмотря на довольно долгий 

период судебного разбирательства по данной категории споров, сложности де-

ла, объема подлежащих исследованию документов, вероятность заключить с 

банком договор банковского счета путем его понуждения совершить данное 

действие значительно выше, нежели клиент пожелает восстановить свою репу-

тацию без обращения в суд. 
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Вопрос о праве народов на самоопределение различных групп населения 

становится более актуальным. Несмотря на то, что понятие и основные прин-

ципы народов и наций на самоопределение были закреплены в международных 

правовых актах еще в прошлом столетии, некоторые положения понимаются и 

применяются неправильно, либо вовсе игнорируются. 

 

Ключевые слова: народ, нация, самоопределение, национальный, прин-

цип.  

 

Обширное, конституционно-правовое закрепление, получил принцип 

равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации. Самоопре-

деление народов осуществляется в самых различных формах, включая авто-

номную область, автономные округа, края, области и другие. Этот принцип 

осуществляется во всех без исключения сферах жизни общества и деятельности 

государства. Конституция Р.Ф. гарантирует всем народам свободное развитие 

их культуры, исторических и национально-этнических обычаев, традиций, со-

хранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Особое 

внимание при этом уделяется гарантиям прав коренных малочисленных наро-

дов «в соответствии с общепризнанными принципами и международными до-

говорами Российской Федерации» ст. 69 Конституции Российской Федерации 

[1]. 

Изначально принцип самоопределения народов нередко отождествлялся с 

правом наций на образование собственного государства, то есть на отделение 



 
 

от этого государства, в пределах которого проживает данный народ. Но в даль-

нейшем это стало использоваться в более широком понимании права наций на 

самоопределение. Этому послужило провозглашение принципа самоопределе-

ния народов в Уставе ООН [2], и в дальнейшем он стал рассматриваться как 

официальное толкование для государств.   

Фундаментальное значение для понимания права наций (народов) на са-

моопределение имеет Декларация о предоставлении независимости колониаль-

ным странам и народам 1960 года [3, с 74], которая в статье второй установила, 

что все народы имеют право на самоопределение; в силу этого права они сво-

бодно устанавливают свой политический статус и осуществляют свое экономи-

ческое, социальное и культурное развитие. При этом в статье шестой было за-

креплено другое крайне важное правило, согласно которому всякая попытка, 

направленная на то, чтобы частично или полностью разрушить национальное 

единство и территориальную целостность страны, несовместима с целями и 

принципами Устава Организации Объединенных Наций [2]. Аналогичные по-

ложения были закреплены в Декларации о принципах международного права 

1970 года [4, с 152]. 

Отечественные ученые международники так интерпретируют эти между-

народно-правовые акты. По мнению профессора Черниченко после создания 

СССР реализация права на самоопределения не обязательно означает отделе-

ние, а оно может выражаться в получении какого-либо статуса в рамках много-

национального государства (субъекта федерации, автономного образования в 

пределах унитарного государства) [5, с 4]. Далее профессор пишет, что выявле-

ние воли народа или нации является очень сложным. Эта воля может выра-

жаться как мирным путем, так и в процессе вооруженной борьбы. Даже тради-

ционный способ выявления воли народа или наций (референдум) не всегда мо-

жет обеспечить настоящую свободу волеизъявления. Право может способство-

вать созданию условий для такого волеизъявления, но глубинные процессы, ко-

торые лежат в основе самоопределения, протекают в соответствии с законо-

мерностями общественного развития. 



 
 

 Также, окончательно нельзя согласиться с отрицанием того, что право на 

самоопределение включает в себя право на отделение. Но как верно отметил 

Черниченко право на отделение не всегда является обязательным элементом 

права на самоопределение [5, с 7]. Поясняя, что право на самоопределение мо-

жет включать в себя и право на отделение только при наличии определенных 

условий. Но даже в таком случае отделение не обязательно будет осуществле-

но, так как субъект самоопределения может свободно предпочесть иную форму 

реализации самоопределения. Вопрос об отделении может быть поставлен 

только тогда, когда соответствующему народу государство не предоставляет 

возможности для участия в управлении этим государством, когда государство 

не соблюдает принцип равноправия и самоопределения народов. 

Можно согласиться с Черниченко, который отмечает, что остается откры-

тым и не поддающимся полной правовой регламентации вопрос о том, каким 

образом государства, которые считают, что проживающий в их пределах народ 

не может претендовать на самоопределение в виде отделения, должны доказы-

вать [5, с 20], что они, как это предусмотрено в Декларации 1970 года [4, с 152] 

и в Венской декларации [6], соблюдают принцип равноправия и самоопределе-

ния народов, а их правительства представляют весь народ, без различия расы, 

вероисповедания и цвета кожи. Непонятно также, в какой степени «бремя дока-

зывания» лежит на заинтересованном народе. Исходя из этого, такие вопросы 

относятся к области политики.  

Реализация принципа самоопределения в России имеет свои особенности. 

Так, в национальных субъектах Российской Федерации национальность стала 

своего рода социальной характеристикой, она была институционализирована 

через статус так называемых коренных наций в республиках. Более того, ока-

зывается, что практически во всех республиках был закреплен правовой статус 

этнических групп, отработана и конституционно оформлена система их пред-

ставительства в высших законодательных и представительных органах власти 

республик. Ни в одной республике и ни в одном ином субъекте Российской Фе-

дерации не был принят закон о правовом статусе отдельно взятой этнической 



 
 

общности. Исключением является законодательство, не только субъектов Фе-

дерации, но и федеральное, о защите прав коренных малочисленных народов. 

Однако даже убежденные противники «этнизации» государственного устрой-

ства считают, что при формировании властных структур учет многонациональ-

ности территорий и государства необходим.  

Между тем, одним из элементов «этнизации» является представительство 

отдельных национальностей в органы власти. В частности, в республиках это 

неизбежно приводит к представительству двух, трех и более «субъектообразу-

ющих» наций. В такой ситуации вряд ли может служить оправданием предста-

вительство всех национальностей на уровне «федеральных властных структур». 

Также, по данным Всероссийской переписи населения Р.Ф. 2010 г. [7, с 137], в 

Российской Федерации проживают представители более 200 национальностей. 

Поэтому речь может идти о гарантированном представительстве лишь мало-

численных народов как о дополнительной гарантии защиты их прав. 

Кроме того, представительство по национальным признакам вступает в 

противоречие с принципом равенства прав и принципом всеобщности избира-

тельного права согласно Декларации 1970 года: «Ничто в вышеприведенных 

абзацах не должно толковаться как санкционирующее или поощряющие любые 

действия, которые вели бы к расчленению или к частичному или полному 

нарушению территориальной целостности или политического единства суве-

ренных и независимых государств, действующих с соблюдением принципа 

равноправия и самоопределения народов, как этот принцип изложен выше, и, 

вследствие этого, имеющих правительства, представляющие народ, принадле-

жащий к данной территории, безразличия расы, вероисповедания иди цвета ко-

жи» [4].   

Следует помнить о том, что основа принципа самоопределения народов 

заключается в праве населения на участие в управлении государством как обра-

зованием. Право на отделение, являясь важным элементом права наций на са-

моопределение, для современной России не может считаться актуальным, по-

скольку федеративное устройство нашей страны, специфика разграничения 



 
 

предметов ведения и полномочий предоставляют регионам достаточно широ-

кую автономию воли. 

Однако, как справедливо отмечает в одной из своих статей В.Д. Зорькин, 

народ имеет право реализовать самоопределение через отделение в тех случаях, 

когда на его жизненные интересы начинают посягать сами государственные 

структуры, как это было на Украине после «майданного» госпереворота. Когда 

правительство не создает возможностей для участия в политическом процессе 

всех слоев населения и всех народов, то вопрос о праве народов на самоопреде-

ление различных групп населения становится более насущным. Для российско-

го государства сейчас крайне важно реализовывать грамотную национальную 

политику, стремясь обеспечивать национальное единство во всем его полиэт-

ническом многообразии [8, c 5]. Наши власти постепенно подходят к понима-

нию необходимости проработки этого вопроса на правовом уровне, например, 

19 декабря 2012 г. был принят Указ Президента РФ N 1666 "О Стратегии госу-

дарственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года" [9]. Ведутся разговоры о принятии закона о российской нации. Однако до 

сих пор национальный вопрос в России должным образом так и не урегулиро-

ван. 
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Порядок составления списков кандидатов в присяжные заседатели не 

носит процессуального характера, но имеет важное значение для дальнейшего 

хода судебного разбирательства, так как ненадлежащим образом составленные 

списки кандидатов в присяжные заседатели усложняют и затягивают во 

времени формирование коллегии присяжных заседателей, а несоответствие 

порядка формировании коллегии требованиям УПК РФ является основанием 

для отмены приговора. 

 

Ключевые слова: районный суд, суд присяжных, присяжные заседатели, 

общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 

 

В истории мировой цивилизации суд с участием присяжных заседателей 

представляет собой одну из наиболее ценных форм непосредственного 

народовластия. Особое внимание развитию и совершенствованию данной 

формы рассмотрения и разрешения уголовных дел уделяется сегодня и в 

России. Актуализация дискуссии вокруг этого института судебной власти в 

последнее время вызвана поступательным сокращением предметной 

подсудности областных и приравненных к ним судов, а также иными 

изъятиями уголовных дел определенных категорий из юрисдикции суда 

присяжных. [1, с. 29-33] 



 
 

Суд присяжных считается одним из наиболее неоднозначно оцениваемых 

правоприменителями и учеными институтов, тем не менее, ему уделяется 

достаточно большое внимание. В частности, в 2016 году принят закон о 

расширении применения суда присяжных в районных судах. [2] Так, история 

суда присяжных в России проходит следующий важный этап развития. 

Согласно статистическим данным Алтайским краевым судом с участием 

присяжных в 2012 году рассмотрено 12 дел, осуждено 23 лица, оправдано – 5. В 

2015 году рассмотрено 6 дел, осуждено 18 лиц, оправданных нет. В 2016 году 

рассмотрено также 6 дел, осуждено 8 лиц, из них 4 оправданы. Согласно 

данным Судебного департамента при Верховном суде РФ в 2010 года судами с 

участием присяжных заседателей рассмотрено 576 дел, а за 6 месяцев 2016 года 

- 111. [3] Таким образом, можно проследить значительный спад количества дел, 

рассмотренных судом присяжных заседателей. 

В связи с этим 16 февраля 2016 года на совещании судей Президент 

Российской Федерации В.В. Путин поставил вопрос о неэффективности 

института суда присяжных в России, отметив, что главная задача – 

предоставить как можно большему числу граждан возможность избрать именно 

эту форму правосудия, однако пока тенденция прямо противоположная. [4] 

23 июня 2016 года Президент Российской Федерации подписал 

изменения в Федеральный закон «О присяжных заседателях судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации». После вступления изменений в 

законную силу количество присяжных заседателей в судах субъектов 

Российской Федерации сократилось с двенадцати до восьми человек, а на 

уровне районных судов созданы коллегии из шести человек. В таком составе 

областные суды функционируют с 1 июня 2017 года, в районных судах – с 1 

января 2018 года. 

Анализ дискуссий по проблемам суда присяжных приводит к выводу, что 

большинство правоведов обходят стороной процессуальную сторону суда 

присяжных, уделяя внимание лишь социологическим, психологическим, 

экономическим аспектам. Однако именно процессуальные механизмы имеют 



 
 

важнейшее значение, определяют сущность этого института и его 

преимущества перед другими видами судопроизводств. 

Первая проблема существует при составлении списков кандидатов в 

присяжные заседатели. Исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования каждые четыре года составляет список и 

запасной список кандидатов в присяжные заседатели муниципального 

образования, включая в указанные списки граждан, постоянно проживающих 

на территории соответствующего муниципального образования. [5] 

На практике механизм составления списков не совершенен. Этому 

способствуют различные причины, например, в суд приходят списки с 

техническими неточностями и ошибками (неверно указаны фамилии граждан), 

в списки включаются умершие граждане, а также граждане, 

несоответствующие требованиям, предъявленным к кандидатам в присяжные 

заседатели.  

Судебная практика показала, что отбор присяжных заседателей с учетом 

специфики и сложности его правил целесообразно осуществлять специально 

подготовленному работнику судейского аппарата. В то же время рассмотрение 

дел с участием присяжных заседателей в районных судах повлекло за собой 

дополнительную нагрузку на аппараты районных и городских судов. О.Н. 

Тисен предлагает создать для составления списков кандидатов в присяжные 

заседателей специальные постоянно действующие комиссии. В их полномочия 

помимо составления основного и запасного списков входила бы тщательная 

проверка сведений о кандидатах в присяжных на предмет наличия в их 

биографии фактов, препятствующих участию в отправлении правосудия. [6, с. 

97] 

Несмотря на то, что закон предусматривает извещение и уведомление 

граждан соответствующими органами о включении в списки кандидатов в 

присяжные заседатели муниципального образования, зачастую граждане не 

имеют возможности ознакомиться с составленным списком кандидатов или 

обратиться с заявлением об их необоснованном включении, исключении или 



 
 

исправлении неточных сведений о кандидате. 

Уведомление направляется посредством почтовой связи, простым 

письмом, которое содержит исходящий номер и дату, сведения о том, в какой 

список включен гражданин, на какой период, информацию о сроке подачи 

заявления об исключении из списка и основания для исключения, а также 

контактную информацию. У гражданина есть возможность в течение двух 

недель подать письменные заявления об исключении его из списков кандидатов 

в присяжные заседатели либо об исправлении неточных сведений. При этом 

граждане должны предоставить доказательства обстоятельств, на которые они 

ссылаются как на препятствующие их включению в списки кандидатов в 

присяжные заседатели. 

Уже уточненные общий и запасной списки кандидатов в присяжные 

заседатели публикуются в средствах массовой информации и содержат только 

фамилии, имена и отчества кандидатов в присяжные заседатели. 

Можно полагать, что составленные списки кандидатов в присяжные 

заседатели должны более широко публиковаться в средствах массовой 

информации. 

Следующей существенной проблемой является несоблюдение 

требований, предъявляемых к кандидатам в присяжные заседатели, то есть 

включение в списки кандидатов в присяжные заседатели лиц, которые 

изначально не могут быть включены в такие списки. 

При формировании коллегии присяжных заседателей проводится 

проверка наличия предусмотренных законом обстоятельств, препятствующих 

участию лица в качестве присяжного заседателя в рассмотрении уголовного 

дела (ч. 2 ст. 326 УПК РФ). [7] 

Однако порядок и пределы данной проверки нормативно не определены. 

Такая проверка должна не только выявлять обстоятельства, препятствующих к 

участию лица в качестве кандидата в присяжные, но и проверять списки 

кандидатов в присяжные заседатели, составляемые на четыре года, на этапе их 

формирования исполнительно-распорядительным органом муниципального 



 
 

образования, так как положение граждан за это время может измениться, что 

также может повлиять на отбор присяжных заседателей.  

Изменения закрепили обязанность государственных органов 

осуществлять помощь в проверке граждан на их возможность быть кандидатом 

в присяжные заседатели. Согласно Постановлению Правительства Алтайского 

края Министерству здравоохранения Алтайского края необходимо 

обеспечивать своевременное предоставление подведомственными 

организациями по соответствующим запросам результатов проверки сведений о 

нахождении на учете в наркологических или психоневрологических 

диспансерах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

хронических и затяжных психических расстройств граждан из числа 

кандидатов в присяжные заседатели. Главному управлению Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю рекомендовано 

оказывать содействие в представлении информации, необходимой для 

составления списков кандидатов в присяжные заседатели. [8] 

Однако, некоторые юристы считают данную норму неэффективной, 

отмечая, что ответственным лицам за составление списка кандидатов в 

присяжные заседатели, для того чтобы выявить, кто из них имеет 

непогашенную судимость, придется затратить массу времени, рассылая 

запросы, тогда как в ходе судебного заседания выявление этой информации 

может занять всего несколько минут. 

Противоположную точку зрения высказал советник Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации Сергей Насонов, который считает, что 

законопроект следует поддержать. Так, он отметил, что данная норма может 

восполнить пробел в нормативном регулировании, так как истребование таких 

сведений о кандидатах в присяжные заседатели позволит исключить тех или 

иных лиц из списков кандидатов в присяжные заседатели, тем самым перенеся 

бремя проверки сведений, например, о судимости кандидатов в присяжные, со 

стадии судебного разбирательства на досудебный этап формирования списков. 

При этом ответ на запрос будет содержать информацию, актуальную лишь на 



 
 

момент подачи запроса. 

Изменения предусматривают, что соответствующие органы обязаны 

ежегодно проверять и при необходимости изменять и дополнять списки 

кандидатов в присяжные заседатели, исключая из них граждан, утративших 

право быть присяжными заседателями, включая в них тех, кто был отобран 

дополнительно. В рамках такой процедуры выполняются: проверка списков 

кандидатов в присяжные заседатели в уполномоченных органах; подготовка 

сведений о необходимости внесения изменений и дополнений в списки 

кандидатов в присяжные заседатели; публикация сведений о внесении 

изменений и дополнений в списки кандидатов в присяжные заседатели. 

Полагается, что такие проверки будут способствовать сокращению 

сроков судебного разбирательства за счет времени, которое затрачивается на 

длительные процедуры отбора кандидатов в присяжные заседатели. 

Реформирование суда присяжных связано с тем, что суд присяжных 

способствует реализации многих положений Конституции Российской 

Федерации и наполняет реальным содержанием нормы уголовного 

судопроизводства. [9, с. 78]  

Реформирование суда с участием присяжных заседателей таким способом 

неоднозначно было воспринято среди ученых-процессуалистов и 

правоприменителей. Изменения в институте суда присяжных призваны 

уменьшит материальные затраты, сроки формирования коллегии присяжных, 

однако, по мнению защитников, такая система мало чем отличается от 

стандартной судебной коллегии и прежде всего направлена на уменьшение 

количества оправдательных вердиктов. 

Отмена приговора в рассматриваемой ситуации является негативным 

фактором, поскольку приводит к нарушению права обвиняемого на правосудие 

в разумный срок, длительным срокам содержания под стражей, сложности 

повторного рассмотрения дела в суде присяжных и т.д. Результаты 

деятельности суда присяжных имеют большое значение. 

Таким образом, в институте суда присяжных произошло 



 
 

совершенствование организационно – правовых основ отбора кандидатов в 

присяжные заседатели и формирования коллегии присяжных, что является 

средством повышения эффективности деятельности суда присяжных. Но в 

настоящее время проследить эффективность таких изменений и их влияние на 

уменьшение количества оправдательных вердиктов не удается. 
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Вводится новая статья 141.1 ГК РФ «Цифровые права»,  совместно с этим 

совершенствуются правила гражданского законодательства о форме сделок для 

облегчения использования в дальнейшем, к тому же закон дополняет граждан-

ское законодательство таким понятием, как смарт-контракт. 

 

Ключевые слова: цифровые права, формы сделок,  самоисполняемые 

сделки, объекты гражданского права. 

 

Государственная Дума приняла в окончательном третьем чтении проект 

федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вто-

рую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федера-

ции» (о цифровых правах). Авторы закона – Председатель Государственной 

Думы В.В.Володин и Председатель Комитета Государственной Думы по госу-

дарственному строительству и законодательству П.В.Крашенинников. 

Павел Крашенинников подчеркнул, что принятый закон является осново-

полагающим для регулирования отношений в рамках цифровой экономики, ко-

торая обозначена Президентом РФ как приоритетное направление развития в 

Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 

года. 

В Пояснительной записке к Закону разъясняется, что целью введения 

этих дополнений является закрепление в гражданском законодательстве базо-

вых понятий, которые послужат основой для регулирования в телекоммуника-



 
 

ционной сети отношений, связанных с новыми цифровыми объектами эконо-

мических отношений, так называемыми токенами, криптовалютами, биткоина-

ми, заключением и исполнением смарт-контрактов и т. д. 

Согласно принятому закону предусматриваются следующие изменения в 

Гражданский кодекс: 

1. Вводится новая статья 141.1 ГК РФ «Цифровые права». 

Внедрение в экономику цифровых технологий предполагает уточнение 

понятий субъективного гражданского права и объекта гражданских прав. Уже 

сейчас ст. 128 ГК РФ, включая в объекты имущественные права граждан и 

юридических лиц, не отвечает полностью пониманию субъекта и объекта. 

Прав Г.А. Гузанов в том, что цифровой сигнал электросвязи является 

объектом, но относить его надо не к иному имуществу, не к иным неовеществ-

ленным объектам гражданского права, обладающим свойствами товара, а к ве-

щам, существование и оборот которых осуществляются с помощью электрон-

ных и иных технических устройств. 

В ст. 141.1 закона цифровой код или обозначение признается, с одной 

стороны, объектом гражданских прав как совокупность электронных данных, 

иное имущество, а с другой – цифровым правом, принадлежащим его обладате-

лю. 

Особенность цифровых прав состоит в том, что они не имеют установ-

ленного обладателя, они обычно принадлежат конкретному гражданину или 

юридическому лицу. 

2. Для облегчения совершения сделок с цифровыми правами законом со-

вершенствуются правила гражданского законодательства о форме сделок, в том 

числе договоров. 

В частности, к простой письменной форме сделки приравнивается выра-

жение лицом своей воли с помощью электронных или других аналогичных тех-

нических средств. 

Так же законом дополняются правила ГК РФ: 



 
 

- о заочных собраниях – можно будет заочно голосовать с помощью элек-

тронных или других технических средств на собраниях гражданско-правовых 

сообществ; 

- о форме договоров – для договора номинального счета и для договора 

страхования вводится возможность заключения не только в письменной форме 

путем составления одного документа, подписанного сторонами, но и путем за-

ключения или обмена электронными документами; 

- отдельно указывается запрет на составление завещания с использовани-

ем электронных или других технических средств. 

3. Закон вносит определенность в сферу использования «самоисполняе-

мых» сделок (смарт-контракты). 

Смарт-контракт – это договор, существующий в форме программного ко-

да, который обеспечивает автономность и самоисполнимость условий такого 

договора при наступлении заранее определенных в нем обстоятельств. 

Законом об изменениях в Гражданский кодекс предлагается зафиксиро-

вать смарт-контракты непосредственно в общем документе. Однако определе-

ние смарт-контрактов есть и в проекте(уже закон) о ЦФА (цифровые финансо-

вые активы), хотя там ему совсем не место. Во-первых, в них нет потребности 

— если упоминание смарт-контракта убрать, ни одна из норм не потеряет 

смысл, а цели проекта будут по-прежнему достижимы. Во-вторых, непонятно, 

как соотносятся смарт-контракты из проекта о ЦФА со сделками с «автомати-

зированным исполнением обязательств» из поправок в ГК. 

Совершенно не обязательно наводнять законодательство новыми сущно-

стями, когда в них нет потребности. Форму смарт-контрактов достаточно при-

равнять к письменной форме сделок. Такое решение имеет большое практиче-

ское значение, поскольку позволяет избежать ненужных споров.  

В процессе создания закона законодателям пришлось переосмыслить та-

кое количество информации, что результатом стали не только дополнения к 

существующим статьям, но и введение нового договора. А именно в новой ста-

тье 783.1 ГК РФ вводится конструкция договора об оказании услуг по предо-



 
 

ставлению информации. При этом закрепляется, что договором может преду-

сматриваться обязанность не совершать действия, в результате которых пере-

даваемая информация может быть раскрыта третьим лицам. 

Что же можно сказать по итогу: актуальность и значимость закона трудно 

переоценить, так как информационные технологии уже давно составляют 

неотъемлемую часть нашей жизни. И введение закона с одной стороны упро-

щает её, с другой определяет целое направление для развития ГП – цифровая 

экономика. 
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В данной статье рассматриваются проблемы применения профессиональ-

ных стандартов после внесенных изменений в российское законодательство. 

Автор проводит соотношение профессиональных стандартов и квалификацион-

ных справочников в настоящее время, поясняет их применение на практике, 

рассматривает проблемы, связанные с применением профессиональных стан-

дартов на уровне организации 
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Любая профессия в Российской Федерации должна соответствовать опре-

деленным стандартам, требованиям и полномочиям.  1 июля 2016 года вступи-

ли в силу поправки, внесенные Федеральным законом № 122-ФЗ [1] в Трудовой 

кодекс Российской Федерации, связанные с профстандартами.  Предполагалось, 

что к 1 января 2020 года профстандарты станут обязательными для всех рабо-

тодателей. На сегодняшний день перечень профстандартов опубликован на 

официальном сайте Минтруда РФ. По статистическим данным в 2018 году бы-

ли разработаны более 1 тыс. профстандартов, что составляет половину из пла-

нируемых 2 тысяч на оставшийся период до 2020 года.   

Необходимость принятия профстандартов была вызвана тем, что характе-

ристики должностей, содержащиеся в Единых квалификационных справочни-

ках, перестали соответствовать современной действительности, появились но-



 
 

вые профессии, например «Коуч» (Коучинг - организация самостоятельной де-

ятельности взрослых по развитию и мобилизации внутренних и внешних ре-

сурсов) и другие. 

Согласно статьи 195.1 ТК РФ под профстандартом подразумевается 

оценка квалификации работника, ее необходимость заключается в правильном 

выполнении трудовой функции [2]. Под квалификацией подразумевается зна-

ния, умения и опыт сотрудника. 

Таким образом, профессиональные стандарты опираются не на образова-

тельные программы, а на реальный опыт трудовой деятельности соответству-

ющих специалистов. То есть получается, что профстандарт стоит ближе к ре-

альности. Описывать квалификационные требования к рабочим профессиям 

проще, так как там трудовые действия достаточно жестко регламентируются. А 

вот стандарты, касающиеся работников интеллектуальных отраслей, составить 

значительно сложнее. Это вызвано тем, что данные профессии требуют опреде-

ленной свободы и вариативности действий и принятия решений. Вот поэтому 

перед принятием профстандартов на государственном уровне вновь принимае-

мые стандарты проходят детальное обсуждение в профессиональных сообще-

ствах [3, с. 4].  

По мнению разработчиков, профессиональные стандарты – это более 

удобный и детализированный инструмент, определяющий минимальные требо-

вания к квалификации работников для занимаемой должности. Новые профес-

сиональные стандарты призваны полностью заменить имеющуюся норматив-

ную базу, Единые квалификационные справочники.  

В свою очередь, Минтрудом России разъяснены некоторые вопросы, ка-

сающиеся применения профессиональных стандартов [4]. Сообщается, что ха-

рактеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стан-

дартах и обязательность применения которых законодательно не установлена, 

применяются работодателями в качестве основы для определения требований к 

квалификации работников с учетом особенностей выполняемых работниками 

трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой 



 
 

организацией производства и труда. В случае отсутствия такового, руковод-

ствуемся ЕКС, локальными нормативными актами.  

Например, апелляционное определение Верховного суда РФ от 29 ноября 

2017 г. № 33-АПГ17-12 гласит, что суд первой инстанции, отказывая в удовле-

творении требований прокурора, правомерно исходил из того, что квалифика-

ционные требования, предъявляемые к кандидатам на замещение вакантной 

должности государственного казенного учреждения Ленинградской области 

«Управление автомобильных дорог Ленинградской области», утвержденные 

приказом комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 10 мая 

2017 года № 10/17 не могут считаться не соответствующими положениям ТК 

РФ, поскольку профессиональный стандарт к должности «руководитель госу-

дарственного казенного учреждения» в области транспортной и дорожной дея-

тельности не установлен [5].  

На сегодняшний день применение профессионального стандарта является 

обязательным лишь в двух случаях: предусмотренных ч. 2 ст. 195.3 ТК РФ и ст. 

57 ТК РФ. Следует учитывать, что данные нормы по-разному подходят к во-

просу о том, в отношении каких именно характеристик требования профессио-

нального стандарта обязательны.  

Применять обязательные профстандарты нужно, в частности, при прие-

ме на работу новых сотрудников, по сфере деятельности которого профстан-

дарт уже утвержден. Например, для аудиторских организаций и индивидуаль-

ных аудиторов-работодателей с 1 июля 2016 г. обязательно применение именно 

профессионального стандарта «Аудитор» [6, с. 70]. В этом случае работодатель 

непременно должен использовать именно профстандарт, а не квалификацион-

ный справочник. Если же нужный стандарт по данной профессии еще не при-

нят, можно по-прежнему пользоваться квалификационным справочником. 

Вместе с тем, проблемы, которые возникают на практике связаны прежде 

всего с применением нового профстандарта к уже работающим сотрудникам: 

Во-первых: это весьма трудоемкий процесс для кадровиков, то есть необ-

ходимо искать соответствуют ли прописанные в стандарте компетенции приня-



 
 

тым у работодателя запросам к той или иной должности. Так, для ІТ-

специалистов имеется около 27 профстандартов, и надо изучать, какому из них 

будет соответствовать ІТ-специалист работодателя [7, с. 55]. 

Во-вторых: ситуации, когда у сотрудника есть образование, но он работа-

ет не по специальности или же успешно справляется с работой при отсутствии 

высшего образования, что сегодня широко распространено.   Формально уво-

лить сотрудника за несоответствие профстандарту нельзя, поскольку в трудо-

вом законодательстве не предусмотрено такого основания для прекращения 

трудового договора с работником. Однако сотрудника можно уволить по п. 3 

ст. 81 ТК РФ за несоответствие работника занимаемой должности или выпол-

няемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной ре-

зультатами аттестации. При этом процедура аттестации довольно сложна и 

трудоемка, а ее результаты часто оспариваются в судебном порядке.  

В-третьих, если при переходе на профсандарт выяснится, что работник не 

соответствует профстандарту – это будет признано нарушением, которое по-

влечет административную ответственность работодателя. 

В одном из своих интервью на тему профстандартов  Митрофанова Ва-

лентина Васильевна, заместитель Председателя Национального Совета по про-

фессиональным квалификациям в области управления персоналом предложила 

уже «Сейчас нужно смотреть, какие стандарты приняты, проверять работников, 

насколько они соответствуют им и при не соответствии обучать данных со-

трудников» [8]. Даже если у работодателя сегодня, условно говоря, нет средств 

на обучение, она рекомендует разрабатывать планы-графики на это обучение, 

чтобы при проведении проверки можно было говорить о том, что работодатель 

пытается это нарушение исправить. 

С 1 июля 2016 года трудовая инспекция вправе проверить работодателя 

на соблюдение норм о профстандартах. Если в Трудовом кодексе имеются ка-

кие-либо требования к квалификации сотрудников, то профессиональные стан-

дарты нужно применять по ним без исключений.  



 
 

Если работодатель не применяет обязательные для него профстандарты, 

он может быть привлечен к административной ответственности по ст. 5.27 Ко-

АП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа на 

должностных лиц от 1 тыс. до 5 тыс. руб., на индивидуальных предпринимате-

лей — от 1 тыс. до 5 тыс. руб., на юридических лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб.  

Повторное аналогичное нарушение увеличивает размер  административного 

штрафа [9]. 

Таким образом, можно сделать вывод о важном значении профстандартов 

и необходимости их применения и дальнейшей разработки. 
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Представлен анализ действующего законодательства о рекламе в Россий-

ской Федерации, выявлены распространенные административные правонару-

шения, нарушающие законодательство о рекламе, сформулированы основные 

подходы к определению этичности рекламы уполномоченных антимонополь-

ных органов, а также сделаны выводы о существующей практике привлечения 

к административной ответственности за подобного рода административные 

правонарушения. 

 

Ключевые слова: реклама, административная ответственность, этиче-

ские нормы, правовое регулирование 

 

В современном мире массовых коммуникаций, реклама уже стала при-

вычной частью жизни. С рекламой мы сталкиваемся повсюду, будь то дома за 

просмотром телевизора, или просто гуляя по улице мимо рекламных стендов. С 

различными проявлениями рекламы мы все, включая детей, сталкиваемся еже-

дневно. Поэтому актуальность проблемы этичной рекламы и нарушения зако-

нодательства о рекламе актуально, как никогда. 

Реклама представляет собой динамичный общественный форум, на кото-

ром встречаются интересы бизнеса, творчество, нужды потребителей и прави-

тельственное правовое регулирование. Несмотря на то, что рекламодатели по-

всеместно сталкиваются с правовым регулированием рекламной деятельности 



 
 

(реклама в России регламентируется рядом нормативных актов, важнейшие из 

которых - Федеральный закон от 18 июля 1995 г. №108-ФЗ «О рекламе» (далее 

– Закон о рекламе) [4], Закон РФ от 22 марта 1991 г. №948-1 «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» [2]) не-

возможно четко определить каждый вопрос или урегулировать каждую претен-

зию, которая может возникнуть при выпуске того или иного обращения к по-

требителю. Недобросовестная, недостоверная и иная реклама, в которой допу-

щены нарушения требований к ее содержанию, времени, месту и способу рас-

пространения, установленных законодательством Российской Федерации, 

определена Законом о рекламе как ненадлежащая реклама. 

Недостоверная реклама связана с запретами искажения объективно суще-

ствующей рыночной информации, чаще всего о характеристиках товаров, сро-

ках предоставляемых работ, услуг,  либо о продавце товаров, работ, услуг.   

Недобросовестная реклама связана с запретом на использование недобро-

совестных способов, направленных на порочение конкурента, либо подача са-

мой рекламы в таком оформлении, которое приводит к смешению представле-

ний потребителей о рекламируемом товаре с другими товарами (как правило, 

имеющими хорошую, устойчивую репутацию). 

Вместе с тем Закон о рекламе не дает определения недобросовестной и 

недостоверной рекламы, лишь называет формы недобросовестной рекламы и 

состав недостоверной рекламы как перечень сведений, в отношении которых 

запрещена недостоверность. 

В настоящее время идет тенденция на скандальную рекламу, которая за-

частую нарушает законодательство. Согласно  ч. 6 ст.5 Закона о рекламе в ре-

кламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорби-

тельных образов, сравнений и выражений. Но на практике этот пункт зачастую 

нарушается. Эта норма имеет этическое значение, ведь рекламу видят дети, чья 

психика еще не сформирована. Нарушение в части этических норм заключается 

в том, что рекламодатели, отрицая социальную ответственность, преследуют 

цель привлечения внимания аудитории и прибегают к созданию скандальной, 



 
 

шокирующей рекламе. Но учитывая субъективный характер этики, не суще-

ствует свода этических норм, а значит суждение об этичности рекламы являют-

ся оценочными. 

Легальное определение этических норм отсутствует, этика - это свод пра-

вил, определяющих норму поведения при общении и взаимодействии с други-

ми людьми. А этические нормы - это, собственно, сами правила, соблюдение 

которых делает контакты с окружающими приятными для всех. Несоблюдение 

этикета не влечет за собой уголовной или административной ответственности 

(в большинстве случаев), но порицается окружающими, что также является 

наказанием для нарушителя.  

Рекламодатели стараются обойти законодательство, избегая слова, име-

ющие прямое оскорбительное значение, но при этом возможно вербальное и 

визуальное отклонение от норм. 

В качестве примера можно привести дело, возбужденное по результатам 

рассмотрения обращения Комитета градостроительства и земельных ресурсов г. 

Новокузнецка, а также заявления физического лица  о наличии признаков 

нарушения Закона о рекламе при распространении наружной рекламы следую-

щего содержания: 

«Я ХУдЕЮ от ЕДЫ …» размещенной по адресу г. Новокузнецк,  ул. М. 

Тореза, 10. Способ исполнения вышеуказанной рекламы (комбинация заглав-

ных  (ХУ-) (-ЕЮ) и строчной (-д) букв) выбран таким образом, что в тексте в 

завуалированной форме просматривается бранное слово, употребляемое в не-

формальной лексике, недопустимое в литературной речи, являющееся непри-

стойным, которое воспринимается потребителями как оскорбительное. 

По результатам рассмотрения данного дела Комиссией Кемеровского 

УФАС России реклама была признана ненадлежащей, индивидуальному пред-

принимателю выдано предписание об устранении нарушения и вынесено по-

становление о привлечении к административной ответственности (предупре-

ждение) [6]  



 
 

Еще одним примером может послужить наружная реклама стоматологи-

ческого центра «ВэлаДент». В рекламе содержались следующие сведения: 

«УЛЫБАЙСЯ. Даже в самых сложных СИТУАЦИЯХ!». Также в рекламе при-

сутствовало изображение нестандартной ситуации появления у родителей ев-

ропейской внешности новорожденного темнокожего ребенка. 

По мнению Челябинского УФАС России, указанные слова вместе с данным 

изображением создают впечатление о супружеской неверности, что делает ре-

кламу оскорбительной в отношении семейных ценностей. При этом использо-

вание в рекламе оскорбительных образов, сравнений и выражений противоре-

чит требованиям рекламного законодательства. По факту нарушения законода-

тельства о рекламе Управлением в отношении общества возбуждено дело об 

административном правонарушении (л.д. 53,54), при рассмотрении которого 

постановлением № 60-2013 от 30.08.2013 ООО "ВэлаДент" привлечено к ответ-

ственности по части 1 статьи 14.3 КоАП в виде штрафа в размере 100 000 руб. 

[1]. 

В 2018 Алтайским краевым УФАС возбуждено 110 дел по признакам 

нарушения законодательства о рекламе, из них почти половина – по результа-

там рассмотрения поступивших заявлений. В результате рассмотрения дел при-

нято 102 решения о признании нарушений, установлено 193 факта нарушения 

Закона. 

Ответственность за нарушение законодательства о рекламе установлена в 

статье 14.3 КоАП РФ [3]. Согласно данной статье ответственность предполага-

ет наложение на рекламодателя соответствующего штрафа за нарушение зако-

нодательства, однако представляется, что ответственность нужно ужесточить. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, хотелось бы отметить, 

что реклама в нашей стране стала необходимым условием функционирования 

предприятий различных форм собственности. Она затрагивает интересы мил-

лионов людей и является неотъемлемой частью их жизни. Как любое явление 

рыночной экономики, рекламное дело требует высочайшего профессионализма, 

который наряду с глубокими знаниями основ профессии требует от тех, кто ею 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-14_1/statia-14.3/


 
 

занимается, такта, художественного вкуса и, конечно же, чувства ответственно-

сти. Важнейшей составляющей системы контроля рекламной деятельности яв-

ляется государственное регулирование. Оно достигается как созданием широ-

кой законодательной базы, так и формированием системы исполнительных ор-

ганов разных уровней, осуществляющих контроль. Антимонопольные органы 

РФ ведут активную работу в сфере регулирования рекламной деятельности и 

уже добились ряда положительных результатов. В России также ведутся рабо-

ты в области саморегулирования рекламы, и непосредственное участие в этом 

принимает сами участники рекламной деятельности. Исходя из этого, каждый 

раз размещая какую-либо рекламу, необходимо помнить о том, что она должна 

быть этичной, достоверной, добросовестной, не должна вводить потребителей в 

заблуждение и порочить конкурентов. В целом конечно законодательство об 

административной ответственности нуждается в дальнейшем совершенствова-

нии [5]. 
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В статье анализируются отдельные проблемные вопросы защиты прав по-

требителей страховых услуг, в том числе при добровольном имущественном 

страховании, на основе судебной практики последних лет. Высказана позиция о 

необходимости закрепления на законодательном уровне требования о специ-

альном согласовании со страхователем исключений и оговорок, определяющих 

«нестраховые» случаи при заключении договора страхования. 

 

Ключевые слова: защита прав потребителей, страховые услуги, добро-

вольное имущественное страхование. 

 

В настоящее время проблемы защиты прав потребителей финансовых 

услуг, к числу которых относятся и страховые услуги, являются наиболее ост-

рыми.  

Нередко в указанных правоотношениях права потребителей грубо нару-

шаются. Претензии потребителей страховых услуг обусловлены несогласием с 

расчетом страховой премии; оценкой страховых рисков; отказом в досрочном 

расторжении договора страхования, когда страхователь может претендовать на 

часть страхового взноса; правом страховой организации отказать в страховой 

выплате в отдельных случаях и др.  

Из общего числа жалоб по ОСАГО доминирует несоблюдение сроков 

рассмотрения обращений и осуществления страховых выплат; занижение стра-

ховщиками размеров страховых выплат; несогласие с отказом в выплате. Ана-

лиз правоприменительной практик последних двух лет указывает на появив-



 
 

шуюся тенденцию взыскания страховыми организациями со страхователей в 

регрессном порядке страхового возмещения, выплаченного пострадавшему в 

ДТП лицу в случае, если страхователь – виновник ДТП - своевременно не уве-

домил свою страховую о совершенном ДТП. 

К основным видам нарушений прав потребителей услуг добровольного 

личного страхования, наиболее часто встречающихся в практике, относятся: 

- необоснованное навязывание потребителю страховых услуг и (или) не-

выгодных ему условий договора страхования, в том числе запрещенное зако-

ном обусловливание страхования одних рисков обязательным страхованием 

иных рисков; 

- занижение размера страхового возмещения относительно вытекающего 

из условий договора; 

- задержка выплаты страхового возмещения; 

- непризнание случая страховым без веских оснований. 

Значительные нарушения прав потребителей допускаются при добро-

вольном страховании автомобилей (КАСКО). Анализ судебной и правоприме-

нительной практик последних лет свидетельствует о тенденции к расширению 

страховыми организациями перечня так называемых «нестраховых» случаев. 

При заключении договора КАСКО потребитель нередко не обращает внимание 

на те условия страхования, которые изложены в правилах страховой организа-

ции,  которые согласно ГК РФ являются неотъемлемой частью договора стра-

хования. Так, нередко по всем видам рисков не признаются страховыми случа-

ями события, произошедшие в случае передачи застрахованного транспортного 

средства в лизинг, аренду, прокат или залог без письменного согласования со 

страховщиком[1]; события, произошедшие в результате управления транспорт-

ным средством лицом, не имеющим на момент ДТП водительского удостовере-

ния, а также управляющим транспортным средством в отсутствие законных ос-

нований [2]. 

Договором добровольного страхования может быть предусмотрено, что 

утрата товарной стоимости не подлежит возмещению страховщиком. При этом, 



 
 

согласно позиции Верховного Суда РФ, высказанной в Обзоре 2017г.[3] данное 

условие договора не противоречит каким-либо императивным правовым нор-

мам и не ущемляет права страхователя, а возмещение утраты товарной стоимо-

сти было осуществлено ответчиком исключительно по собственной инициативе 

и по собственному усмотрению, несмотря на отсутствие обязанности осуще-

ствить такое возмещение [4].  

Судебная практика по спорам, связанным с отказом страховщика выпла-

тить страховое возмещение со ссылкой на исключения из страхового покрытия 

(«нестраховые» случаи), не отличается единообразием. Часть судов признают 

соответствующие условия договора страхования недействительными, как про-

тиворечащие ст. ст. 963, 964 ГК РФ об основаниях освобождения страховщика 

от обязанности по выплате страхового возмещения. Другие исходят из преду-

смотренной ст. 421 ГК РФ свободы договора и возможности контрагентов кон-

кретизировать страховые риски как одно из существенных условий договора 

(ст. ст. 942 - 943). Как следствие, по аналогичным спорам (о возмещении ущер-

ба в виде повреждений лакокрасочного покрытия автомобиля, повреждении ко-

лес, повреждении двигателя вследствие гидроудара, о возмещении ущерба при 

совершении ДТП лицом, не указанным в страховом полисе, и пр.) судами раз-

ных регионов выносятся прямо противоположные решения - об удовлетворе-

нии исков страхователей о взыскании страхового возмещения либо об отказе в 

иске со ссылкой на то, что предусмотренный договором страховой случай не 

наступил.  

Тенденция на отказ в удовлетворении потребительских исков в отмечен-

ных выше случаях основана, в том числе и на сменившейся позиции Верховно-

го Суда РФ, который фактически в Обзоре 2017г. высказался в пользу законно-

сти расширения в правилах страхования перечня «нестраховых» случаев. Ранее 

судом высказывалась иная позиция. Так  в Обзоре по отдельным вопросам су-

дебной практики, связанным с добровольным страхованием имущества граждан 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.01.2013) разного рода оговорки и 

исключения из страхового покрытия получили преимущественно отрицатель-
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ную оценку. Со ссылкой на положения ст. ст. 961, 963 и 964 ГК РФ об основа-

ниях освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и требо-

вания ст. 422 ГК РФ, в силу которой договор должен соответствовать обяза-

тельным для сторон требованиям (императивным нормам), Верховный Суд РФ 

указывал на ничтожность условий договора страхования, исключающих стра-

ховую выплату в следующих случаях: при совершении страхователем каких-

либо неосторожных действий (утрата ключей зажигания, оставление регистра-

ционных документов в салоне автомобиля, нарушение правил эксплуатации ав-

томобиля); при управлении автомобилем лицом, не вписанным в страховой по-

лис. Применительно ко всем перечисленным случаям была дана установка на 

взыскание страхового возмещения. 

Аналогичные рекомендации о взыскании страхового возмещения в случа-

ях, когда страховщик ссылается на допущенные страхователем нарушения 

(оставление в транспортном средстве по неосторожности регистрационных до-

кументов, комплектов ключей, диагностической карты, их утрата страховате-

лем) либо управление транспортным средством лицом, не указанным в страхо-

вом полисе, были сформулированы и в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.06.2013 N 20 «О применении судами законодательства о добро-

вольном страховании имущества граждан» (п. п. 32, 34). Пунктом 23 указанно-

го постановления Пленума Верховного Суда РФ было разъяснено, что стороны 

вправе включать в договор добровольного страхования имущества условия о 

действиях страхователя, с которыми связывается вступление в силу договора, 

об основаниях для отказа в страховой выплате, о способе расчета убытков, под-

лежащих возмещению при наступлении страхового случая, и другие условия, 

если они не противоречат действующему законодательству, в частности статье 

16 Закона о защите прав потребителей. 

Вопрос о правомерности включения страховщиками в правила добро-

вольного страхования (имущества, жизни и здоровья и пр.) исключений из 

страхового покрытия или, так называемых, нестраховых случаев является дис-

куссионным. Наметившаяся в судебной практике тенденция рассмотрения спо-
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ров о выплате страхового возмещения с позиции свободы договора, допускаю-

щей возможность указания в правилах страхования любых обстоятельств, при 

которых страховой случай считается не наступившим и выплата страхового 

возмещения не производится, подтверждающаяся в том числе приведенными 

выше примерами оценивается критически, поскольку не обеспечивает соблю-

дения законных интересов потребителя страховой услуги, не учитывает инфор-

мационной диспропорции между страхователем и страховщиком.  

Следует согласиться с позицией Кратенко М.В.[5], что в качестве условия 

действительности подобных исключений необходимо закрепить на законода-

тельном уровне требование об их специальном согласовании со страхователем, 

перечислении всех исключений в страховом полисе, выдаваемом страхователю.  

Еще более спорной представляется позиция, высказанная Верховным Су-

дом РФ по спору о взыскании страхового возмещения по договору страхования 

автомобиля (КАСКО, где суд указал, что не являются страховыми случаями до-

рожно-транспортные происшествия, явившиеся следствием нарушения Правил 

дорожного движения страхователем или лицом, допущенным к управлению.  

Представляется, что отсутствие специальных правил об информировании 

потребителя при заключении договора страхования о тех «исключениях», кото-

рые  впоследствии приведут к отказу в выплате страхового возмещения, явля-

ется существенным недостатком, препятствующим развитию цивилизованного 

страхования в России. 
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В данной статье анализируется законодательство об административных 

правонарушениях, действующее в Российской Федерации, выявляются наибо-

лее актуальные проблемы в его реализации, делаются общие выводы и форму-

лируются предложения, направленные на совершенствование административ-

но-правовых норм, регулирующих общественные отношения в исследуемой 

сфере. 

 

Ключевые слова: административное правонарушение, административ-

ная ответственность, административное наказание. 

 

Актуальность темы обусловлена важностью роли административных 

наказаний за совершение административных правонарушений. Здесь стоит 

обозначить, что в условиях развития законодательства в целом, 

административное законодательство, в том числе и институт административной 

ответственности, нуждается в изменениях и дополнениях, а особенно это 

касается видов административных наказаний, так как именно посредством их 

исполнения реализуется законность в сфере административного права. 

Административная ответственность — это применение судьей, уполно-

моченным органом или должностным лицом установленных государством мер 

административного наказания на основании закона и в порядке, определяемом 

законом к физическим и юридическим лицам за административные правонару-



 
 

шения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и закона-

ми субъектов Российской Федерации, а также осознанная готовность виновного 

лица понести это наказание.  

В соответствии со ст. 3.2. КоАП РФ за совершение административных 

правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие админи-

стративные наказания: предупреждение; административный штраф; конфиска-

ция орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

лишение специального права, предоставленного физическому лицу; админи-

стративный арест; административное выдворение за пределы РФ иностранного 

гражданина или лица без гражданства; дисквалификация; административное 

приостановление деятельности; обязательные работы; административный за-

прет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в 

дни их проведения [3]. 

Начнем с рассмотрения некоторых проблем, связанных с применением 

отдельных видов административных наказаний.  

Административный арест включен в систему административных наказа-

ний как наиболее суровый и исключительный вид наказания [2, 4]. По офици-

альным данным управления Судебного департамента в Алтайском крае за ян-

варь – июнь 2017 г., районными судами было назначено 995 административных 

арестов (при этом за аналогичный период прошлого года их было 870). Как 

видно из приведенных сведений, административный арест назначается доволь-

но часто, при этом важно принимать во внимание тот факт, что данная мера 

наказания установлена за совершение не более 35 правонарушений (по сравне-

нию со всем колоссальным числом деликтов, которые предусмотрены в Кодек-

се Российской Федерации об административных правонарушениях) [5, с. 13].  

Однако, мы вынуждены констатировать, что административный арест на 

современном этапе, несмотря на исключительность и особую строгость, не реа-

лизует задачи административной ответственности.  Общеизвестно, что админи-

стративный арест является исключительной мерой наказания и указан в санк-

циях только тех правонарушений, которые наиболее негативно влияют на об-



 
 

щественную нравственность, нарушают общественный порядок и подрывают 

общественную безопасность. Этому виду наказания нет достойной альтернати-

вы. 

Важно принимать во внимание тот факт, что на современном этапе члены 

маргинальных слоев социума зачастую сознательно стремятся оказаться в ме-

стах содержания под стражей, чтобы удовлетворить свои естественные потреб-

ности в пище и отдыхе.  

На эту проблему обращал внимание профессор И. А. Галоган: «Воспита-

тельный эффект от применения административного ареста ничтожен. Повсе-

местно нарушители не трудоиспользуются, они даже не оправдывают затрат, 

которые государство затрачивает на их содержание. Некоторые пьяницы даже 

мечтают быть арестованными, т. к. им гарантировано содержание в течение 15 

суток» [1].  

В действующем КоАП РФ нет достойной альтернативы административ-

ному аресту в контексте стимулирования правопослушного поведения у право-

нарушителей. Таким образом, отмечая, что идут дискуссии по поводу как уже-

сточения правил применения административного ареста, так и, наоборот, ис-

ключения данного вида наказания из перечня административных наказаний, 

полагаем, что необходим комплексный подход к данному вопросу и полноцен-

ная реформа в этой области. 

Применение административного штрафа в Российской Федерации за-

труднено по нескольким причинам: уклонение нарушителя от исполнения нака-

зания, неплатежеспособность лиц, занимающихся бродяжничеством, лиц, вре-

менно не работающих, а также имеющих низкие фиксированные доходы. Кро-

ме того, можно добавить, что часто лица, которые подверглись данному виду 

административного наказания, не исполняют его в установленный законом 

срок.  

Увеличение штрафных санкций оборачивается тем, что штрафные потери 

закладываются в стоимость продукции или предоставляемых услуг, т.е. пере-

кладываются на потребителей, или банкротством (особенно малых предприя-



 
 

тий), об этом свидетельствует рост жалоб в суды этих субъектов на админи-

стративные штрафы, размер которых нередко превышает годовую прибыль 

предприятия. Необоснованно завышенные размеры административного штрафа 

не только сказываются на отношениях власти и населения, но и влекут массо-

вое неисполнение наложенных административных штрафов.  

Конфискация орудия совершения или предмета административного пра-

вонарушения сопоставима со штрафом, поскольку накладывает неблагоприят-

ные материальные последствия на правонарушителя, однако имеет, по нашему 

мнению, большее превентивное воздействие, чем штраф, но меньшее, чем ад-

министративный арест, тем не менее данный вид наказания носит больше кара-

тельный характер, нежели превентивный.  

Сравнительно новыми являются такие виды административных наказа-

ний как административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения. Этот вид наказания был введён 

в КоАП РФ с учётом тенденции возникновения такого рода правонарушений на 

спортивных стадионах при массовых спортивных мероприятиях в целях пресе-

чения нарушения общественного порядка. По некоторым данным с начала 2019 

года в России прослеживается тенденция учащения административных право-

нарушений по ст. 11.17 КоАП РФ Нарушение правил поведения граждан на же-

лезнодорожном, воздушном или водном транспорте.  Говоря о составе данного 

правонарушения хочется обратить внимание именно на нарушение правил на 

борту воздушного судна. В 2019 году таких правонарушений было зарегистри-

ровано по России около 100. За деяния, предусмотренные данной статьей мак-

симальная санкция такова: административный штраф в размере от двух тысяч 

до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати су-

ток. Здесь следует указать на то, что данные противоправные действия чаще 

всего совершаются людьми, доходы которых выше среднего (известные люди, 

чиновники и т.д.). Исходя из анализа судебной практики можно прийти к выво-

ду, что за подобные правонарушения назначаются преимущественно админи-

стративные штрафы. Целесообразно было бы ужесточить наказание за такие 



 
 

деяния и ввести отдельный вид наказания - административный запрет на право 

использования услуг железнодорожного, воздушного или водного транспорта. 

Этот вид наказания можно было бы применять для административных правона-

рушений, предусмотренных главой 11 КоАП РФ. 

Многочисленные, бессистемные локальные изменения в КоАП РФ, уже-

сточение административных наказаний не принесли желаемого результата, не 

повысили качества правового регулирования административной ответственно-

сти, а главное - не оказали серьезного воздействия на превенцию администра-

тивных правонарушений. В этой связи представляется необходимым продол-

жить реформирование института административной ответственности за адми-

нистративные правонарушения [6].  
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В рамках представленной статьи авторы рассматривают понятие особая 

жестокость и проблемы, связанные с правоприменением этого понятия в рам-

ках п. «д» ч.2 ст.105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья 

предусматривает уголовную ответственность за убийство, совершенное с осо-

бой жестокостью. Сложность квалификации данного вида убийства заключает-

ся в оценочности рассматриваемого понятия. 

 

Ключевые слова: особая жестокость, убийство, объективные и субъек-

тивные признаки. 

 

Среди квалифицированных видов убийств, предусмотренных ст. 105 УК 

РФ, особое значение ввиду повышенного характера и степени общественной 

опасности посягательства принадлежит убийству, совершенному с особой же-

стокостью (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Данные преступления составляют не ма-

лую часть в общей массе квалифицированных убийств и порождают в процессе 

их уголовно-правовой оценки целый ряд сложных проблем. 

Согласно статистике приведенной Генеральной прокуратурой России, 

число умышленных убийств и покушений на убийство в России с января по но-

ябрь 2018 года снизилось на 12,6% по сравнению с показателем, зафиксирован-

ным в аналогичный период прошлого года. При этом следует отметить, что 

убийства совершенные с особой жестокостью не имеет тенденции серьезного 



 
 

роста или спада, статистика совершения этих преступлений, начиная с 2010г. 

остается примерно на одном уровне и составляет около 9 % от общего числа 

убийств. Но это не снижает актуальности изучения состава данного преступле-

ния, поскольку существуют проблемы правоприменения данной нормы, что, 

прежде всего, связано с оценочным свойством понятия особой жестокости.   

Существование оценочных понятий в уголовном законе можно рассмат-

ривать как вынужденное обстоятельство, так как в науке и среди ученых не 

найдено альтернативное, операционально более эффективное решение данной 

проблемы, и как необходимое и полезное, так как они позволяют наиболее пол-

но и в то же самое время сжато изложить содержание уголовно-правовой нор-

мы [1]. 

В части 2 статьи 105 УК РФ указаны отягчающие обстоятельства убий-

ства. Одним из таковых является особая жестокость. Данный признак довольно 

часто вызывает трудности не только теоретического плана, но и практического 

применения. 

В Постановлении Верховного Суда Российской Федерации №1 от 27 ян-

варя 1999 года «О судебной практике по делам об убийстве» дается разъясне-

ние понятию особой жестокости. В частности, в Постановлении говорится о 

том, что «понятие особой жестокости связывается как со способом убийства, 

так и с другими обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении винов-

ным особой жестокости». 

В качестве примеров, в данном Постановлении указываются пытки, истя-

зания, глумление над жертвой. Также признак особой жестокости усматривает-

ся, в случае если «убийство совершено способом, который заведомо для винов-

ного связан с причинением потерпевшему в процессе убийства особых страда-

ний (нанесение большого количества телесных повреждений, использование 

мучительно действующего яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи, 

воды и т.д.)». 

Признаки особой жестокости принято делить на признаки объективного и 

признаки субъективного характера [2]. 



 
 

К первой группе признаков относят: специфический способ убийства, ко-

гда потерпевшему доставляют особые страдания и мучения (нанесение живому 

множества побоев и ран, постепенное отсечение органов тела, использование 

мучительно действующего яда, сожжение или погребение заживо, длительное 

лишение пищи, воды, тепла и др.); особую обстановку, когда перед лишением 

жизни или в процессе убийства к потерпевшему применялись пытки, истязания 

глумление над жертвой; совершение убийства в присутствии близких потер-

певшему лиц [3].  

При этом само по себе нанесение большого количества ран в короткий 

промежуток до наступления смерти, еще не свидетельствует о признаке особой 

жестокости, равно как и глумление над трупом, его расчленение. Так же при-

сутствие близких при убийстве потерпевшего не всегда относят к признакам 

особой жестокости, для этого необходимо, чтобы виновный осознавал, что сво-

ими действиями он причиняет этим лицам особые страдания.   

Ко второй группе признаков субъективного характера относятся деяния, 

при которых виновный осознает, что совершает убийство особо жестоким спо-

собом, желает, либо сознательно допускает или относится безразлично к смер-

ти потерпевшего.  

Субъективность признаков убийства с особой жестокостью характеризу-

ются прямым или косвенным умыслом. 

Данную проблему в своих трудах затрагивал Константинов говоря, что «в 

соответствии с требованиями уголовного закона (ч. ч. 2, 3 ст. 25 УК РФ) убий-

ство должно признаваться совершенным с особой жестокостью, если доказано, 

что виновный осознавал общественную опасность своих действий (бездей-

ствия), в том числе факт причинения потерпевшему особых мучений, страда-

ний, т.е. умыслом виновного охватывалось совершение убийства с особой же-

стокостью (интеллектуальный элемент) и он желал либо сознательно допускал 

(относился безразлично) смерть потерпевшего» [4]. 

Хочется заметить, что установить такой умысел по большей части уго-

ловных дел возможно, только доказав вышеперечисленные объективные при-



 
 

знаки, хотя на практике это не всегда представляется возможны, собственно из-

за чего и возникают некие трудности. Например, особая жестокость имеет ме-

сто в случаях, когда виновное лицо после нанесения телесных повреждений 

намерено, препятствует оказанию помощи, тем самым усугубляет физическое и 

психологическое состояние потерпевшего, желает, чтобы его смерть была му-

чительной. 

Исходя из этого, следует сделать вывод, что анализ субъективных и объ-

ективных признаков убийства с особой жестокостью дает основания полагать, 

что оно может быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом. В 

тоже время, как и отношение к особой жестокости, так и к способу совершения 

преступления должно складываться либо из осознания его виновным лицом, 

либо предвидения им этого факта, либо желания, сознательного допущения или 

безразличного отношения именно к такому способу убийства. Однако в прак-

тическом смысле для этого необходимо установить критерии осознанности 

особо жестокого способа совершения убийства, а также видового единства 

умысла по отношению к деянию (способу совершения) и последствию (наступ-

ление смерти). 

Рассмотрим все вышеизложенное на конкретном примере, произошедшем 

в г.Бийске, Алтайского края. В помещении пивного бара между обвиняемыми и 

25-летним мужчиной произошел конфликт. Находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, около заведения они совместно нанесли потерпевшему множество 

ударов в область головы и туловища. После этого с применением физической 

силы против воли мужчины доставили его в квартиру, принадлежащую одному 

из них, где надев наручники и связав потерпевшему ноги, в течение нескольких 

часов нанесли потерпевшему множество ударов  руками и ногами по различ-

ным частям тела, в результате чего тот скончался на месте происшествия. По-

сле этого, обвиняемые выбросили труп с балкона. Указанным лицам предъяв-

лено обвинение по п. «д» ч.2 ст.105 УК РФ. Основанием для такой квалифика-

ции послужил сам факт длительного избиения потерпевшего, а так же показа-

ния самих обвиняемых, которые показали, что хотели поиздеваться над своим 



 
 

обидчиком, чтобы тот долго помучился, при этом к наступлению его смерти 

они относились безразлично. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что особая жестокость при соверше-

нии убийства, закрепленная в п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ, представляет собой ква-

лифицирующее обстоятельство, которое позволяет охарактеризовать повышен-

ный уровень общественной опасности этого деяния. Признак особой жестоко-

сти определяется способом совершения преступления, а также обстановкой и 

другими обстоятельствами его совершения, которые осознает виновный и же-

лает, либо сознательно допускает (относится безразлично) последствия в виде 

смерти. На практике достаточно сложно установить и доказать этот признак, 

однако для правильной квалификации убийства, совершенного с особой жесто-

костью необходимо рассматривать объективные и субъективные признаки это-

го деяния в совокупности.  

Для юридически правильной оценки убийства, совершенного с собой же-

стокостью целесообразно закрепить на правоприменительном уровне критерии 

оценки такой категории как «особая жестокость». 
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В настоящей статье рассмотрены и изучены изменения в Правилах до-

рожного движения (п. 2.7) и направления развития законодательства в области 

обеспечения безопасности дорожного движения, в частности опасного вожде-

ния. Проведены сравнительный анализ правового регулирования опасного во-

ждения в Российской Федерации с зарубежными странами, анализ правовой 

нормы, касающейся опасного вождения. Авторами предложены изменения в ст. 

264.1 УК РФ. Сделаны выводы о действиях государства по законодательному 

закреплению и предотвращению практики опасного вождения. 
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Актуальность темы исследования заключается в следующем.  

1. Для Российской Федерации термин «опасное вождение» в рамках 

Правил дорожного движения является новым. 8 июня 2016 г. в  п. 2.7  ПДД до-

бавлено определение «опасное вождение» (который закрепляет данный термин 

в законодательстве) [1]. 

2.  Государственная Дума 27 января 2017 г. приняла в первом чтении 

поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми вводятся 

штрафы за так называемое «опасное вождение». В том же году – законопроект 



 
 

о введении в главу 12 КоАП новой статьи 12.28.1 «Опасное вождение», уста-

навливающей 5-тысячный штраф за правонарушение.  

3. Государство объявило конкурс целевых грантов для разработки 

теоретических основ понятия, признаков, функций, целей, задач за опасное во-

ждение. 

В Правилах дорожного движения указывается, что опасное вождение – 

это неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за дру-

гом действий, если эти действия повлекли создание водителем в процессе до-

рожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных 

участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью 

создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, 

сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба. 

К таким действиям относятся: 

• невыполнение при перестроении требования уступить дорогу 

транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движе-

ния; 

• перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движе-

ния заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки 

или объезда препятствия; 

• несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди 

транспортного средства; 

• несоблюдение бокового интервала; 

• резкое торможение, если такое торможение не требуется для 

предотвращения дорожно-транспортного происшествия; 

• препятствование обгону. 

Введение в Правила дорожного движения категории «опасное вождение» 

является важным шагом в повышении уровня безопасности на дорогах. 

Необходимо в главе 12 КоАП предусмотреть санкции, связанные с опас-

ным вождением. Данные предложения мы обосновываем тем, что одного ука-

зания на возможность вождения таким способом мало для пресечения таких 



 
 

инцидентов. Необходимо подкреплять законодательные новеллы санкциями в 

виде штрафа или предупреждения.  

Проект закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в части установления административ-

ной ответственности за опасное вождение» предлагает главу 12 КоАП РФ до-

полнить новой ст. 12.28.1, устанавливающей «административную ответствен-

ность в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей за со-

вершение водителем транспортного средства действий, квалифицируемых как 

«опасное вождение». Размер штрафа можно считать значительным, поскольку 

по отдельности нарушения ПДД, перечисленные в определении опасного во-

ждения, либо вообще не образуют состав административного правонарушения, 

либо наказываются куда меньшим штрафом. Кроме того, чересчур дерзким во-

дителям грозит резкое увеличение стоимости ОСАГО на следующий год. Эта 

инициатива связана с давней идеей страховщиков ввести повышающий коэф-

фициент для водителей, нарушающих правила. МВД России такой подход счи-

тают двойным наказанием водителей, поэтому сейчас обсуждается рост страхо-

вых тарифов исключительно для тех, кто был уличен в опасном вождении. 

Дмитрий Медведев в одном из своих выступлений подчеркнул, что более 80% 

аварий происходит именно из-за лихачей. 

Французский юрист Рене Давид сказал: «пытаться ограничить юридиче-

скую науку только пределами одного государства и развивать ее без учета идей 

и опыта других государств – значит ограничивать свои возможности познания 

и деятельности». Изучение зарубежного опыта категории опасного вождения 

расширяет границы познания. Поэтому для того, чтобы определить, как будет 

выглядеть законодательно правовое нововведение обратимся именно к зару-

бежному опыту [2, с. 45]. 

В большинстве стран Европы, США, Австралии и других странах Азиат-

ского континента есть два разноплановых понятия. 

Первое понятие – «небрежное вождение», оно означает непреднамерен-

ное отступление от ПДД («careless driving»).  



 
 

В Германии, Австралии, США, Сингапуре Англии, Франции и других 

странах «небрежное вождение» – это административное нарушение, наказание 

будет вынесено согласно административному законодательству,  

 Второе понятие – «опасное вождение» (dangerous driving) является опас-

ным, если человек, который управляет транспортным средством осознанно и 

умышленно нарушает правила. Оно уже будет считаться уголовным нарушени-

ем, следовательно, и наказание будет намного серьезнее.  

Рассмотрим категорию опасного вождения в уголовно-правовом контек-

сте.  

Криминализация перечисленных выше умышленных грубых нарушений 

правил дорожного движения на стадии создания аварийной ситуации, незави-

симо от реального совершения дорожно-транспортного происшествия и 

наступления тяжких последствий, будет способствовать повышению превен-

тивной функции уголовного законодательства в части обеспечения безопасно-

сти дорожного движения и эксплуатации транспорта. 

Установление уголовной ответственности за данные нарушения допусти-

мо в силу их повышенной опасности, создающей реальную угрозу дорожно-

транспортного происшествия, когда наступление или не наступление тяжких 

последствий ДТП не подчинено воле его участников и зависит лишь от случая. 

Грубое нарушение правил дорожного движения, не повлекшее в аварийной си-

туации тяжких последствий в результате реакции потенциальных пострадав-

ших (успевших увернуться от практически неуправляемого автомобиля) обла-

дает равной общественной опасностью с нарушением правил дорожного дви-

жения в результате небрежности, повлекшее реальное причинение тяжкого 

вреда здоровью [3]. 

Законодатель уже сделал первый шаг по криминализации некоторых ви-

дов нарушения правил дорожного движения, которые относятся к грубым, а 

именно, установил уголовную ответственность за управление транспортным 

средством в состоянии опьянения с учетом административной преюдиции.  



 
 

Учитывая изменения, внесенные в Правила дорожного движения 30 мая 

2016 г. и с учетом тренда на криминализацию грубых нарушений правил до-

рожного движения, считаем вполне обоснованным следующий шаг законодате-

ля. Дополнить диспозицию ст. 264.1 УК РФ запретом таких нарушений, как пе-

редача управления транспортным средством лицам, находящимся под воздей-

ствием лекарственных препаратов, в болезненном или утомленном состоянии и 

категорией «опасное вождение». Также в примечании к ст. 264 УК РФ необхо-

димо дать определение понятию «опасное вождение», чтобы избежать колли-

зий в правоприменении [4]. 

Предлагаемый состав преступления должен иметь сложный характер.  

Во-первых, включать в себя административную преюдицию; 

Во-вторых – не погашенную или не снятую в установленном законом по-

рядке прежнюю судимость за перечисленные виды преступлений.  

При этом необходимо иметь в виду, что при закреплении и определении 

момента совершения повторного правонарушения необходимо руководство-

ваться общими положениями КоАП РФ. Согласно ст. 4.6 КоАП РФ лицо, кото-

рому назначено административное наказание за совершение административно-

го правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступ-

ления в законную силу постановления о назначении административного нака-

зания до истечения 1 года со дня окончания исполнения данного постановле-

ния» [5]. 

Или можно пойти по другому пути, второму варианту. Внести изменения 

не в УК РФ, а в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 

25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с 

их неправомерным завладением без цели хищения".  

В частности, должны появиться положения, которые содержат объектив-

ные критерии [6-7], которые доказывают субъективную сторону водителя, 

например развитие скорости в несколько раз превышающую допустимую в 

населенном пункте, при наличии людей, перестроение при интенсивном дви-



 
 

жении, несоблюдение безопасной дистанции, резкое торможение, если такое 

торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного проис-

шествия, находясь в алкогольном или ином опьянении при котором невозмож-

но управлять транспортным средством и иные, на усмотрение законодателя, 

критерии подчеркивающие агрессивность (опасность) вождения, уголовная от-

ветственность наступить  при наступлением тяжкого вреда здоровью или смер-

ти потерпевшего по 264 УК РФ, при нарушение правил дорожного движения 

лицом, подвергнутым административному наказанию по 264.1 УК РФ. Если же 

умышлено было совершено преступление, то квалифицировать по ст.105 УК 

РФ, как убийство, потому что по ст. 264, 264.1 УК РФ причинения вреда рас-

сматривается как неосторожность. 

В заключении отметим тот факт, что безопасность дорожного движения 

зависит в первую очередь от водителя транспортного средства, его психологии 

поведения на дороге, а, чтобы её изменить в правильную сторону, необходимо 

устанавливать санкции за девиантное поведение в частности, необходимо вве-

сти наказание за опасное вождение. (Исследование выполнено при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации (грант МК-

5088.2018.6)) 

 

*(Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (грант МК-5088.2018.6)) 
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В статье исследуется наличие в договоре факторинга обязанности по 

предоставлению финансирования. Авторы приходят к выводу, что в  настоящее 

время договор факторинга может быть заключен только путем возложения сто-

ронами, в т.ч. фактором на себя определенных обязательств, среди которых 

обязанность по предоставлению финансирования может отсутствовать вовсе. 

 

Ключевые слова: новеллы гражданского законодательства, факторинг,  

цели уступки. 

 

В настоящее время в рамках реформы гражданского законодательства 

многие положения ГК  РФ претерпевают изменения. Одними из последних ста-

ли новеллы  договора финансирования под уступку денежного требования, ко-

торый в новой  редакции получил второе легальное название договор факто-

ринга в соответствие с Оттавской конвенцией 1988 г., вступившей для России в 

силу с 1 марта 2015 г., где исследуемый договор называется факторинговый 

контракт [1]. 

При этом ряд изменений скорректировали уже существующий правовой 

институт, другие же являются новыми [2, п.п. 15 - 23].  

В частности, если ранее финансирование клиента со стороны финансово-

го агента, являлось  обязательным элементом предмета всякого договора фи-

нансирования под уступку денежного требования, то, исходя из анализа новой 



 
 

редакции ст. 824 ГК РФ можно утверждать, что  среди обязанностей фактора 

(финансового агента) обязанность по финансированию клиента может и отсут-

ствовать, что мы и попытаемся обосновать, используя общенаучные методы по-

знания: диалектический, логический, исторический, системно-структурный, а 

также общенаучные методы: комплексный, нормативный. Учитывая, что прямо 

возможность отсутствия обязанности по финансированию клиента  в гл. 43 ГК 

РФ, регулирующей договор факторинга, не закреплена, поиски ответа на по-

ставленный вопрос и обоснования соответствующей обязанности представля-

ются актуальными. 

В частности, в соответствие с п. 1 ст. 824 ГК РФ фактор обязуется совер-

шить не менее двух следующих действий, связанных с уступаемыми денежны-

ми требованиями: 

1) передавать клиенту денежные средства в счет денежных требований, в 

том числе в виде займа или предварительного платежа (аванса); 

2) осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам 

(должникам); 

3) осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том числе 

предъявлять должникам денежные требования к оплате, получать платежи от 

должников и производить расчеты, связанные с денежными требованиями; 

4) осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения обяза-

тельств должников. 

Очевидно, что выбор совершаемых  фактором действий  не ограничен 

обязательным требованием по передаче клиенту денежных средств в счет де-

нежных требований, в том числе, в виде займа или предварительного платежа 

(аванса), в которых как раз и отражена функция финансирования. Другими сло-

вами  услуга по предоставлению денежных средств финансовым агентом может 

вовсе не согласовываться сторонами при заключении договора факторинга, а 

факторинг может быть сведен к реализации услуг по управлению требованием 

(дебиторской задолженностью) взамен уступки денежного требования.  

Подтверждением этого вывода могут служить правила ст.829 ГК РФ, в 



 
 

которых цели уступки денежного требования фактору определены как: приоб-

ретение фактором указанного требования; обеспечение исполнения обязатель-

ства клиента фактором; оказание фактором клиенту услуг, связанных с денеж-

ными требованиями, являющимися предметом уступки. 

Соотнеся цели уступки и набор возможных  обязанностей фактора, свя-

занных с уступаемыми денежными требованиями, можно прийти к следующим 

выводам. 

Приобретение  денежного  требования, являясь целью уступки, одновре-

менно является и одним из способов финансирования клиента в счет уступае-

мого требования. Если уступка клиентом денежного требования осуществляет-

ся с целью приобретения этого требования фактором, то при заключении дого-

вора факторинга фактор должен возложить на себя обязанность  передавать 

клиенту денежные средства в счет денежных требований. Обеспечение испол-

нения обязательства клиента перед финансовым агентом, являясь целью уступ-

ки, предполагает, как отмечалось в юридической литературе, что денежные 

средства передаются клиенту финансовым агентом на условиях их возврата, а 

права уступаются для целей обеспечения исполнения клиентом обязательства 

по возврату этих сумм. Данная конструкция свидетельствует о наличии между 

сторонами отношений по займу (кредиту) [3, С.80]. Другими словами, и обес-

печительный факторинг предполагает  осуществление финансирования клиента 

фактором. Если же целью уступки денежных требований являлось оказание 

фактором клиенту услуг, связанных с уступаемыми денежными требованиями, 

то для достижения этой цели фактор мог согласовать с клиентом возложение на 

себя обязанностей по осуществлению учета денежных требований клиента к 

третьим лицам, по осуществлению прав по денежным требованиям клиента ли-

бо по осуществлению прав по договорам об обеспечении исполнения обяза-

тельств должников. Иначе говоря, при уступке денежных требований только  во 

исполнение обязанности по оказанию фактором услуг, связанных с уступаемы-

ми  требованиями, в обязанности фактора осуществление финансирования кли-

ента входить не может. Данный вывод находит подтверждение и в юридиче-



 
 

ской литературе. В частности, по мнению д.ю.н. Л.А. Новоселовой договор 

факторинга может предусматривать обязанность фактора оказывать услуги по 

получению платежей от должников, но без обязательств осуществлять финан-

сирование [3, С.81]. 

Косвенное подтверждение возможности отсутствия в предмете договора 

факторинга деятельности по финансированию фактором клиента содержится  и 

в п. 3 ст. 831 ГК РФ.  Его правило закрепляет, что если уступка денежного тре-

бования осуществлена в целях оказания фактором клиенту услуг, связанных с 

уступаемыми денежными требованиями, то фактор обязан представить отчет 

клиенту и передать ему все суммы, полученные во исполнение уступленных 

денежных требований, а клиент обязан оплатить оказанные услуги. В то время 

как п.1 и п.2 этой статьи, регулируя «приобретательский» и «обеспечитель-

ный», исходя из целей уступки, факторинг, предполагают приобретение прав 

фактора на  суммы,  полученные от должника во исполнение уступленного тре-

бования. 

Таким образом, если до внесения изменений в гл. 43 ГК РФ основной 

обязанностью финансового агента являлась обязанность предоставить в каче-

стве финансирования клиенту денежные средств в счет денежного требования 

клиента (кредитора)  к  3 лицу (должнику) либо предоставление указанных 

средств, то в  настоящее время договор факторинга может быть заключен толь-

ко путем возложения сторонами, в т.ч. фактором на себя определенных обяза-

тельств, среди которых обязанность по предоставлению финансирования в за-

висимости от целей уступки требования может как присутствовать, так и отсут-

ствовать вовсе. Если уступка денежного требования осуществлена в целях ока-

зания фактором клиенту услуг, связанных с уступаемыми денежными требова-

ниями, финансирование клиента не осуществляется. 
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Рассматриваются особенности правового статуса уполномоченного по 

правам человека в субъектах Российской Федерации, названы его основные за-

дачи и полномочия, показаны роль и место института уполномоченного в си-

стеме государственного аппарата субъекта Российской Федерации, проанали-

зированы проблемы функционирования и перспективы развития института ре-

гиональных уполномоченных. 
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В большинстве регионов, где учреждена должность уполномоченного по 

правам человека, его деятельность регламентируется законами субъектов Рос-

сийской Федерации, которые, к сожалению, в значительной части дублируют 

нормы Федерального конституционного закона. 

Возрастающий с каждым годом поток жалоб, поступающих в адрес реги-

ональных уполномоченных, свидетельствует об укреплении доверия к этому 

институту со стороны граждан.  

Институт уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, существующий более двух десятилетий, доказал свою значимость и 

необходимость, став одним из важнейших элементов в общей системе государ-

ственной защиты прав человека и гражданина. 



 
 

Особенность статуса уполномоченного по правам человека в субъекте РФ 

определяется, прежде всего, его положением в системе разделения властей 

субъектов РФ. Он не принадлежит ни к одной из ветвей власти. Институт упол-

номоченного по правам человека в субъекте РФ выступает в качестве элемента 

механизма контроля органов законодательной (представительной) власти субъ-

ектов РФ за деятельностью государственных органов, органов местного само-

управления субъектов РФ, должностных лиц, государственных и муниципаль-

ных служащих в сфере обеспечения ими соблюдения прав и свобод граждан.  

Следовательно, необходимо определить место института уполномоченно-

го по правам человека среди государственных и негосударственных институтов 

защиты прав человека в России. 

Особенность правового статуса уполномоченного по правам человека в 

субъекте РФ состоит также в том, что Уполномоченный является связующим 

звеном между гражданским обществом и властью в субъекте РФ. Он осуществ-

ляет мониторинг действий органов государственной власти с позиции соответ-

ствия принципам и нормам международного права в области прав человека, 

вырабатывает и предлагает государственным структурам рекомендации по со-

вершенствованию их деятельности, способствует правовому просвещению 

граждан по вопросам защиты прав и свобод человека [1, с.19]. 

Отсутствие национальной системы единых стандартов государственной 

защиты прав и свобод человека и гражданина, осложняет координацию усилий 

федерального и региональных уполномоченных по правам человека и разгра-

ничение их полномочий в условиях федеративного государственного устрой-

ства. 

Кроме того, в регионах сформировались разные подходы к взаимодей-

ствию с федеральными органами власти в сфере защиты прав граждан, а имен-

но: 

• различные сроки внесения в законодательный орган субъекта Рос-

сийской Федерации ежегодного доклада о деятельности Уполномоченного;  



 
 

•  различные гарантии и ограничения в деятельности региональных 

уполномоченных по правам человека (запрет «быть поверенным или предста-

вителем по делам третьих лиц в органах государственной власти» в Архангель-

ской области) [2, c.52]. 

При этом полагаем целесообразным законодательное закрепление ведом-

ственной соподчиненности института уполномоченного по правам человека 

при обязательном софинансировании деятельности уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации из федерального и регионального 

бюджетов - возможно, по аналогии с избирательными комиссиями. 

С целью реализации принципов организационной доступности и опера-

тивности деятельности института уполномоченного требуется наделить регио-

нальных уполномоченных по правам человека компетенцией рассматривать 

жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

свои полномочия на территории соответствующего субъекта РФ.  

Полагаем также, что необходимо четко определить на федеральном 

уровне особый статус государственного органа - уполномоченного по правам 

человека в субъекте Российской Федерации, а также его место и роль в системе 

государственной правовой защиты. 

 Кроме того, считаем целесообразным законодательно закрепить в феде-

ральном законе положения о статусе уполномоченного по правам человека в 

субъекте Российской Федерации и его аппарата как государственного органа 

субъекта Российской Федерации с правом юридического лица и полномочиях 

по руководству его деятельностью, утверждению структуры, численности и 

штатного расписания аппарата в пределах сметы расходов. 

Полагаем также возможным установить в отношении регионального 

Уполномоченного гарантии неприкосновенности, аналогично имеющимся у 

депутатов законодательных (представительных) органов государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации, а также наделить его правом на отказ от 



 
 

дачи свидетельских показаний об обстоятельствах, ставших ему известными в 

связи с исполнением своих полномочий.  

Системный анализ законов субъектов Российской Федерации, определя-

ющих организационно-правовой статус региональных уполномоченных, их 

компетенцию, демонстрирует большие различия в статусах уполномоченных, 

их правах, обязанностях, ответственности и организационных основах деятель-

ности, что, в свою очередь, неизбежно ставит в неравные условия жителей раз-

личных регионов, обращающихся за защитой прав [3, с.5]. 

Законодательство ряда субъектов Российской Федерации наделяет упол-

номоченных правом ходатайствовать о возбуждении дисциплинарного или ад-

министративного производства либо уголовного дела, тогда как в других субъ-

ектах Российской Федерации региональные уполномоченные таким правом не 

наделены. 

В 69 субъектах установлен срок рассмотрения государственными органа-

ми заключения уполномоченного по правам человека 1 месяц, в 1 субъекте - 15 

дней, в 7 субъектах - 14 дней, а еще в 8 субъектах срок рассмотрения не уста-

новлен. 

В 30 субъектах Российской Федерации уполномоченные по правам чело-

века наделены правом законодательной инициативы, а в 55 они таким правом 

не обладают. 

Другая проблема заключается в ограниченности полномочий региональ-

ных уполномоченных, недостаточности имеющихся у них юридических 

средств для восстановления прав граждан, что приводит к тому, что с положи-

тельным результатом рассматривается незначительная часть поступающих жа-

лоб. В связи с этим региональные уполномоченные вынуждены обращаться за 

помощью и содействием к Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации. 

Например, из 1 200 обращений, поступивших в 2016 г. к Уполномочен-

ному по правам человека в Российской Федерации от региональных уполномо-



 
 

ченных, 287 содержали просьбы об использовании его возможностей для защи-

ты прав граждан.  

Совокупность указанных недостатков правового регулирования, а также 

отсутствие комплексного подхода в его осуществлении усложняют деятель-

ность региональных уполномоченных. Эти обстоятельства эффективно и пол-

ноценно могут быть устранены только путем принятия законодательного акта 

федерального уровня, регулирующего основы правового статуса уполномочен-

ного по правам человека в субъекте Российской Федерации. 

Таким образом, предлагаем внести следующе изменения и дополнения в 

регулирование правового статуса регионального уполномоченного по правам 

человека: 

9) закрепить право региональных уполномоченных обращаться в суд с 

административным исковым заявлением (иском) в защиту прав и свобод граж-

дан, нарушенных решениями или действиями (бездействием) органа государ-

ственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, 

наделенных отдельными государственными или иными публичными полномо-

чиями, должностного лица, государственного или муниципального служащего, 

а также о наделении правом лично или через своего представителя участвовать 

в процессе в установленных законом формах; 

10) наделить региональных уполномоченных и их аппараты статусом 

государственного органа с правами юридического лица  

11) Принять федеральный закон "Об общих принципах организации и 

деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Фе-

дерации», в котором закрепить основные принципы взаимодействия уполномо-

ченного по правам человека в субъекте РФ с органами власти субъекта РФ, тер-

риториальными подразделениями федеральных государственных структур; 

формы и результаты такого взаимодействия, а также особый статус государ-

ственного органа - уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 

Федерации, его место и роль в системе государственной правовой защиты.  



 
 

Считаем, что данные меры повысят роль и эффективность Уполномочен-

ных в деле государственной защиты прав человека и будут способствовать 

укреплению института Уполномоченного, являющегося важным элементом си-

стемы гарантий прав граждан в субъектах РФ. 
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Представлены концептуальные направления исследования вопроса о ре-

формировании пенсионного обеспечения в России. Выделены экономически 

развитые страны Западной Европой, различающиеся направленностью и под-

ходами к пенсионному законодательству. Регулирование вопросов занятости 

пожилого населения рассматривается в качестве основных направлений госу-

дарственной политики.  
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В последние годы вопрос о реформировании систем пенсионного обеспе-

чения звучит достаточно актуально не только в России, но и в экономически 

развитых странах Западной Европы. Несмотря на то, что системы пенсионного 

обеспечения во многих западноевропейских странах изменились давно и вы-

ступают образцом для других государств, они также оказываются подвержен-

ными влиянию проблем, происходящих в современном обществе. 

Во-первых, во всех странах происходит процесс старения населения, что 

приводит к увеличению нагрузки на пенсионную систему. Чем меньше моло-

дых работников, тем труднее государству сбалансировать свой бюджет. 



 
 

Во-вторых, улучшение жизни населения приводит к росту продолжитель-

ности жизни. По прогнозам ученых, к 2030 г на одного работающего будет 

приходиться один пенсионер. 

В-третьих, мировой финансовый кризис, который отразился на системах 

социального обеспечения западноевропейских стран. На сегодняшний день в 

Великобритании, Франции, Германии для того, чтобы удерживать государ-

ственную пенсию на прежнем уровне, правительства дотируют государствен-

ные пенсионные фонды [1, с. 334]. 

Исходя из названных проблем, можно сделать вывод о том, что ни одна 

пенсионная система независимо от своей структуры не защищена от воздей-

ствий кризиса. 

Что касается нашей страны, то она не исключение, в России также суще-

ствуют проблемные аспекты, которые необходимо учитывать при модерниза-

ции пенсионной системы. 

Пенсионное законодательство в России не менялось около 90 лет. В 

настоящее время произошли изменения, связанные с увеличением пенсионного 

возраста на 5 лет. У женщин теперь этот возраст составляет 60 лет, а у мужчин 

– 65. 

Считается, что увеличение пенсионного возраста может предотвратить 

кризис в России. Представляется, что для полного решения демографической 

проблемы, которая стоит как перед нашей страной, так и в других государствах, 

незначительным повышением возраста не обойтись. [2, с. 23] В странах Запад-

ной Европы уже началась существенная перестройка пенсионных систем и это 

связано с увеличением пенсионного возраста, даже несмотря на то, что во мно-

гих богатых странах Европы установлен довольно высокий возраст выхода на 

пенсию – в среднем 65 лет. Исключение составляет Франция, где на пенсию 

можно уйти в 62 года. По расчетам специалистов, для того чтобы сохранить 

привязку государственных пенсий к уровню заработной платы при сохранении 

современного уровня занятости, а также отчислений в государственные пенси-

онные фонды, пенсионный возраст, например, в Германии придется увеличить 



 
 

до 70 лет. И данный шаг нужно сделать обязательно в кратчайшие сроки, пока 

люди послевоенного поколения не достигли пенсионного возраста, на который 

пришелся пик рождаемости. [3]. Считаем, что сдвиг пенсионного возраста все 

же не сможет компенсировать сокращение работающего населения, связанное 

со снижением рождаемости. 

Наряду с увеличением пенсионного возраста, могут возникнуть серьез-

ные проблемы относительно занятости работников старшего возраста. По-

скольку, объективно существуют биологические аспекты старения организма 

человека, которые сопровождаются различными изменениями. Это приводит к 

снижению профессиональной работоспособности работников в возрасте свыше 

55 лет. 

В настоящее время повышена лишь уголовная ответственность за отказ в 

приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Представляется, что это мо-

жет привести лишь к формальным отказам в трудоустройстве. 

Целесообразнее создавать определенные условия труда, специальные ме-

ры для продолжения трудовой жизни лиц возрастных групп: 

• обеспечить гарантии стабильности трудового договора (гарантии от 

увольнений); 

• принять закон против дискриминации по возрасту (по аналогии с зако-

ном, принятым в США еще в 1967 г.), позволяющий последовательно приме-

нять к пожилым работникам принцип равных возможностей и равного отноше-

ния на рынке труда; 

• стимулировать работодателей на создание учебных центров подготовки 

пожилых работников к жизнедеятельности в старшем возрасте; 

• обеспечить сохранение прежнего (или близкого к прежнему) уровня 

оплаты труда при переводе на другое рабочее место или при продолжении ра-

боты на прежнем рабочем месте; 

• уменьшить трудовую нагрузку путем сокращения в той или иной форме 

рабочего времени, норм труда; 

• удлинить ежегодный отпуск; 



 
 

• уменьшить налоги для работодателей, которые принимают на работу 

лица старшего возраста [4, с. 548]. 

Таким образом, полагаем, что необходимо создавать определенные усло-

вия труда, реализовывать специальные меры, стимулирующие работников и 

повышающие интерес работодателей к занятости лиц старших возрастных 

групп. В свою очередь, это позволит благоприятно проводить реформирование 

пенсионного законодательства в любой стране. 
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Представлен механизм реализации прав и интересов потерпевшего, в 

случае наступления его смерти от преступного посягательства, а также по при-

чинам, не связанным с совершением в отношении него преступления. Опреде-

лены лица, которым переходят права потерпевшего по уголовным делам о пре-

ступлениях, последствием которых явилась смерть лица, проанализировано за-

конодательство Российской Федерации и стран СНГ в отношении понятия дан-

ного круга лиц. Предложены изменения ст.42 УПК РФ, которые способствова-

ли бы наиболее эффективной реализации интересов потерпевшего.  
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права и интересы, правопреемник, представитель. 

 

Уголовно-процессуальный интерес потерпевшего реализуется через его 

права и обязанности. По данным МВД РФ в России за последние 10 лет еже-

годно в результате преступных посягательств погибает порядка 30-40 тысяч че-

ловек[1]. Возникает вопрос: как реализуются права потерпевшего, если в ре-

зультате преступного посягательства наступила смерть? 

Ответ на этот вопрос может быть дан на основе анализа законодательства 

РФ, научной литературы и правоприменительной практики, а также сравни-

тельно-правового исследования законодательства зарубежных стран. 

В соответствии со ст. 6 УПК РФ[2] защита прав и законных интересов 

лиц и организаций, потерпевших от преступлений, является одним из назначе-

ний уголовного судопроизводства, следовательно, актуальными являются про-



 
 

блемы, возникающие в связи со смертью потерпевшего. Процессуальный поря-

док производства по таким уголовным делам требует совершенствования. 

Например, законодатель не дает определение лицам, которым переходят права 

потерпевшего по уголовным делам о преступлениях, последствием которых 

явилась смерть лица. 

В ст. 42 УПК РФ сказано, что по уголовным делам о преступлениях, по-

следствие которых явилась смерть лица, права потерпевшего переходят к од-

ному из его близких родственников и (или) близких лиц. 

В ст.53 УПК РСФСР содержится аналогичное положение: права потер-

певшего, предусмотренные УПК РСФСР, имеют его близкие родственники по 

делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть потерпевшего.  

Ч.1 ст.42 УПК РФ гласит, что потерпевшим является лишь то лицо, кото-

рому преступлением был причинен вред и которое в соответствии с установ-

ленным уголовно-процессуальным порядком признано таковым.  

По мнению М. С. Строговича, прямая причинная связь между преступле-

нием и причинением вреда родственникам погибшего отсутствует, а родствен-

ники погибшего являются не потерпевшими, а представителями потерпевше-

го[3]. Данная позиция видится спорной, поскольку в основе представительства, 

по общему правилу, лежит соглашение, которого в данном случае быть не мо-

жет, так как одной из сторон уже физически не существует. Согласившись с 

тем, что родственники погибшего являются представителями потерпевшего,  

правоприменитель лишил бы родственника погибшего права иметь представи-

теля, ведь такого участника, как «представитель представителя» быть не может.   

Проанализировав законодательство стран СНГ, можно сделать вывод, что 

подходы к затронутой нами теме различны. Например, в УПК Армении[4] есть 

ст.80, которая определяет статус такого лица как правопреемника потерпевше-

го. Им признается один из его близких родственников, выразивший желание 

осуществлять в производстве по уголовному делу права и обязанности потер-

певшего, умершего или утратившего способность выражать свою волю. Выбор 



 
 

правопреемника потерпевшего из нескольких близких родственников, обра-

тившихся с соответствующей просьбой, осуществляет прокурор или суд. 

В ст.42 УПК Республики Казахстан[5] указано положение, аналогичное 

законодательству РФ о том, что по делам о преступлениях, следствием которых 

явилась смерть потерпевшего, права потерпевшего имеют его близкие род-

ственники. Но ст.71 данного кодекса называет таких лиц «правопреемниками». 

Федеральным законом от 28.12.2013 года[6] в ч. 8 ст. 42 УПК РФ были 

внесены поправки, в соответствии с которыми права потерпевшего в случае его 

смерти переходят к одному из близких родственников и (или) близких лиц или 

родственников. До принятия данного акта права потерпевшего, погибшего в ре-

зультате преступления, могли перейти только близким родственникам, что на 

практике вызывала немало вопросов. Законодатель существенно расширил пе-

речень лиц, к которым переходят права потерпевшего, был решен вопрос о том, 

кому перейдут права потерпевшего в случае отсутствия у него близких род-

ственников. 

Следует отметить, что приобретение статуса потерпевшего по делу свя-

зывается не с желанием или нежеланием самого лица быть потерпевшим, а с 

наличием или отсутствием установленных законом оснований для признания 

лица потерпевшим. Поэтому, следователь, установив, что у погибшего имеется 

единственный близкий родственник, вправе своим постановлением признать 

его потерпевшим, не спрашивая его желания. 

Наиболее правильной представляется позиция о том, что в ч.8 ст.42 УПК 

РФ необходимо внести изменение, указывающее на то, что лица, перечислен-

ные в данной части, не только наделяются правами потерпевшего, но и при-

знаются таковыми. Пока соответствующие изменения не внесены в действую-

щее законодательство, правоприменителям можно руководствоваться опреде-

лением Конституционного Суда РФ[7], где указано, что правовой статус лица 

как потерпевшего устанавливается исходя из его фактического положения. По-

становлением дознавателя, следователя, суда уголовно-процессуальный статус 

лица не формируется, а процессуально оформляется. Аналогичная позиция вы-



 
 

сказал в своих постановлениях Пленум ВС РФ[8], рекомендуя признавать род-

ственников погибшего потерпевшими. Кроме того, в постановлении указано, 

что если преступлением затрагиваются права и законные интересы сразу не-

скольких лиц, являющихся близкими родственниками погибшего, и они наста-

ивают на предоставлении им прав потерпевшего, эти лица могут быть призна-

ны потерпевшими. 

Стоит обратить внимание и на ту ситуацию, когда смерть потерпевшего 

наступила в результате причин, не связанных с совершением в отношении него 

преступления. Ст.318 УПК РФ устанавливает, что в случае смерти потерпевше-

го уголовное дело возбуждается путем подачи заявления его близким родствен-

ником. Потерпевший наделяется правами обвинителя. Законодатель не придает 

этому юридического значения том, по какой причине наступила смерть потер-

певшего. 

В судебной практике[9] есть пример, где владелец похищенного автомо-

биля был признан потерпевшим и допрошен в качестве такового. По истечении 

срока предварительного следствия производство по уголовному делу было 

приостановлено и лишь спустя полтора года дело раскрыто, а местонахождение 

похищенного автомобиля установлено. После возобновления производства по 

уголовному делу выяснилось, что потерпевший умер по причине болезни в свя-

зи с чем процессуальные права потерпевшего были предоставлены супруге 

данного гражданина. 

В юридической литературе вышеописанная ситуация считается пробелом 

в законодательстве, который необходимо исправить, сформулировав положение 

ч.8 ст.42 УПК РФ так: «по уголовным делам в случае смерти потерпевшего». 

Таким образом, считаем, что внесение предложенных изменений в УПК РФ по-

ложительным образом скажется на защите прав и интересов участников уго-

ловного судопроизводства и облегчит деятельность правоприменителей.  
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Рассматриваются особенности безналичной системы платежей, суще-

ствующие способы осуществления электронных финансовых операций, обос-

новывается необходимость страхования цифровых финансовых активов вслед-

ствие роста киберперступности, предоставляются статистические данные по 

процентному соотношению мошеннических действий в сфере электронных 

платежей среди иных финансовых преступлений, предлагается решение воз-

никшей проблемы путем внедрения института киберстрахования. 
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Благодаря развитию современного общества появляются новые способы 

осуществления платежей, а вместе с ними возникают и риски неправомерного 

вмешательства в деятельность по их осуществлению. 

Следует отметить, что одним из возможных способов защиты от негатив-

ных последствий может выступать киберстрахование. 

Киберстрахование – это страховой продукт по защите информационных 

рисков любых физических и юридических лиц, чья деятельность прямым или 

косвенным образом связана с обработкой и хранением данных [1, с.13]. 

Это одно из важных направлений связано с развитием страхования со-



 
 

временных технологий таких, как: блокчейн, криптовалюты, краудфандинг, 

платежные сервисы и платформы. Именно в сфере осуществления электронных 

платежей риски достаточно высоки, развиваются мошеннические схемы. 

Так, мошенники не пропустили высокий спрос на электронные кошельки 

и начали создавать поддельные приложения. Фейковые кошельки для биткои-

нов обычно имеют имя, очень похожее на официальные и проверенные ко-

шельки, такие как Яндекс. Деньги, а в некоторых случаях подделки размещают 

тот же логотип. Эта тактика запутывает неопытного пользователя, который ду-

мает, что устанавливает официальный кошелек, который зарекомендовал себя 

на рынке электронных услуг. 

Страховой рынок не успевает за развитием криптовалюты, а в Российской 

Федерации отсутствует специальный закон о цифровых финансовых активах, и 

не внесены поправки в законодательство о страховании.  

В данный момент во втором чтении в Государственной Думе находится 

законопроект, посвященный усовершенствованию механизмов правового регу-

лирования в сфере электронных транзакций. 

Актуальность нововведений подтверждается тем, что безналичная форма 

денежного обращения стала более распространенной, нежели наличная, а доля 

киберперступности в общем объеме преступлений в сфере финансовых услуг 

равна примерно 40% и по частоте уступает только незаконному присвоению 

активов [2, c.47]. 

Так, 116млрд. рублей составили прямые потери российских компаний в 

2018 году в результате кибератак. 

Семь из каждых 10 атак были совершены с целью получения прямой фи-

нансовой выгоды (например, за счет вывода денег с банковских счетов) и еще 

23% - с целью получения данных [3]. 

В зоне риска киберпреступлений находятся, прежде всего, банки, инве-

стиционные компании, участники рынка ценных бумаг, электронные платеж-

ные системы, сами страховые компании, а также предприятия малого, среднего 

и крупного бизнеса, граждане.    



 
 

Для России развитие киберстрахования имеет особую актуальность.  По 

данным специалистов «Лаборатории Касперского», российский бизнес в сред-

нем вынужден тратить около 3 миллионов рублей на возмещение последствий 

от кибератак [4, с.77]. 

В настоящий момент для защиты от хакерских атак юридическое лицо 

вправе воспользоваться услугой по страхованию. Такая возможность преду-

смотрена гражданским законодательством и регулируется Законом РФ от 27 

ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Фе-

дерации». 

Статьей 32.9 установлен перечень видов страхования. Как видно, в дан-

ный перечень входит страхование финансовых и предпринимательских рисков. 

Можно сказать, что это одно из самых перспективных направлений в страховом 

деле.  

Еще одной проблемой ввиду отсутствия федерального законодательства в 

сфере страхования электронных платежей является невозможность определе-

ния единого подхода к установлению цены страхового полиса, так как пока не 

существует унифицированной методики расчета его стоимости.  

Кроме того, неясным является и объект киберстрахования. Полагаем, что 

объектом страхования от кибератак могут признаваться финансовые активы 

вследствие их неправомерного списания. Связан такой выбор ущерба с тем, что 

хакерские атаки влекут за собой утечку производственных и личных данных и, 

как следствие, использование этой информации в мошеннических действиях.  

Более того, в настоящее время складывается ситуация, при которой оте-

чественные страховые компании пока не могут разработать собственный под-

ход к оценке киберрисков, что сдерживает рост популярности этой услуги на 

территории Российской Федерации. 

Обращаясь к зарубежному опыту, следует отметить, что лидером ки-

берстрахования остаются США с их мощной IT-инфраструктурой, где были от-

мечены первые в мире серьезные киберугрозы для бизнеса и где действует 

жесткое законодательство по защите персональных электронных данных. 



 
 

Популярно страхование от киберугроз и в Великобритании, где в послед-

ние годы активно развивается юридическое сопровождение киберполисов.  

В феврале 2018 года  частная страховая компания «АльфаСтрахование», осо-

знавая важность страховой защиты от киберопасностей, выпустила на россий-

ский рынок продукт АльфаCyber. Данный полис имеет цель защитить любой 

бизнес или организацию от киберрисков, а также помочь минимизировать рис-

ки финансовых и информационных потерь в будущем.    

Компания анализирует род деятельности организации, оценивает защи-

щенность от прописанных рисков и в соответствии с этим устанавливает стои-

мость полиса [5, c.121].   

Таким образом, развитие рынка киберстрахования в России на данный 

момент находится на начальном этапе, но со временем он может стать каче-

ственным средством обеспечения информационной безопасности и защиты от 

киберугроз, ведь потенциальный рынок такого страхования огромен, так как 

любой банк, компания, которая владеет ценными данными и важной информа-

цией, оказываются в зоне риска. 

Ввиду вышеизложенного предлагаем: 

8) Разработать федеральный закон, регулирующий общественные 

отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении и обращении 

цифровых финансовых активов; 

9) Легально закрепить понятие «страхование цифровых транзакций»; 

10) Осуществить методическую деятельность по определению типовых 

моделей оценки страховых услуг в области электронных платежей 
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Статья посвящена исследованию правового регулирования совместитель-

ства, то есть такой трудовой деятельности работников, которая характеризуется 

одновременным наличием двух и более трудовых договоров. Рассмотрены ви-

ды совместительства, особенности заключения и прекращения договора о рабо-

те по  совместительству.  

 

Ключевые слова: совместительство, виды трудовых договоров; трудо-

вой договор; проблемы в регулировании труда лиц по совместительству; изме-

нение и расторжение трудового договора. 

 

Под совместительством закон понимает выполнение работником другой 

регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное 

от основной работы время ст. 282 ТК РФ. Совместительство подразделяется на 

внутреннее и внешнее. В первом случае сотрудник выполняет дополнительную 

работу там же, где трудится по основному месту, во втором – у другого работо-

дателя [1, с. 461]. 

Особенностям регулирования труда совместителей посвящена глава 44 

Трудового кодекса. К основным особенностям следует отнести ограничения за-

ключения трудового договора; особенности предоставления отпуска на работе 

по  совместительству; дополнительное основание расторжения трудового дого-

вора. 



 
 

Трудовой кодекс устанавливает, какие документы должны принести та-

кие сотрудники при приеме на работу, сколько они могут работать, как должен 

быть отплачен их труд и т. п. Анализируя положения Трудового кодекса, мож-

но сделать вывод, что работа по совместительству подразумевает наличие у ра-

ботника другой основной работы, однако у работодателя, по большому счету, 

нет механизмов для того, чтобы проверить, есть ли у совместителя (имеется в 

виду внешнее совместительство) другая основная работа. Ведь запрашивать 

справку с основного места работы можно только в строго оговоренных случаях 

(в частности, о характере и условиях труда при приеме на тяжелую работу, ра-

боту с вредными и (или) опасными условиями труда, ст. 283 ТК РФ). Каких-

либо особых требований к оформлению кадровых документов для совместите-

лей Трудовой кодекс не содержит. И все же вопросы возникают, чаще всего они 

касаются внутренних совместителей. Например, нужно ли оформлять обяза-

тельные кадровые документы в отношении каждой из занимаемых работником 

должностей (приказ о приеме на работу, об отпуске и т. п.). Представляется, что 

их нужно оформлять по каждой занимаемой должности (основной и по совме-

стительству). Так как речь идет о работе по двум разным трудовым договорам, 

очень важно зафиксировать на бумаге все определенные законом составляющие 

трудовых отношений в рамках каждого договора (переводы, перемещения, от-

пуска, увольнения).  

На практике вызывают затруднения ситуации, связанные с оформлением 

перехода совместителя на основную должность либо с основной работы на 

совместительство (как в одной организации, так и в разных). В литературе 

обычно предлагается делать такой переход путем прекращения одного трудово-

го договора и заключения нового, так как в данном случае имеет место не из-

менение условий труда в рамках одного договора, а изменение вида договора: 

был по совместительству, стал по основной работе и наоборот [2, с. 11-15].  

По мнению Ю.А. Михайленко, одним из наиболее острых вопросов, под-

нимаемых как в юридической науке, так на практике, является вопрос о распро-

странении специальных норм главы 44 ТК на совместителей после увольнения 



 
 

с основной работы [3, с. 177-181.]. Роструд разъяснил, что при прекращении 

трудовых отношений по основному месту работы (с внесением соответствую-

щей записи в трудовую книжку) в трудовой договор на работе по совмести-

тельству «необходимо внести изменения (о том, что работника является основ-

ной, а также в случае если у работника изменяется режим работы и другие 

условия)» (Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 22 октября 

2007 г. № 4299-6-1) . Также рекомендуется запись о приеме на работу вносить в 

трудовую книжку со дня начала работы у данного работодателя и с указанием 

периода работы в качестве совместителя.  

Приведенные разъяснения представляются вполне логичными: изменение 

условия о характере трудовой связи – работа больше не является работой по 

совместительству – внести необходимо, другие же условия, которые могут со-

держаться в любом трудовом договоре (неполное рабочее время, особый режим 

рабочего времени и времени отдыха и т.п.), без достижения соглашения сторон 

не меняются. Примерно такие же аргументы привел Железнодорожный район-

ный суд г. Хабаровска [4] . 

В заключение отметим, что для некоторых категорий работников (педаго-

гических, медицинских, работников культуры) могут быть установлены другие 

особенности регулирования труда по совместительству, помимо предусмотрен-

ных Трудовым кодексом РФ.  
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Изучение психологии личности способствует раскрытию преступлений и 

позволяет выявить определенную информацию из поведения преступников. В 

нашей стране профайлинг мало применяется, а по отношению к несовершенно-

летним он вообще не используется. Выделены наборы  положительных и отри-

цательных жестов. Определены пути решения проблемы . Изучена практика 

применения за рубежом. Изучены  особенности профайлинга в отношении 

несовершеннолетних. 
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 Профайлинг — это понятие, обозначающее совокупность психологиче-

ских методов и методик оценки и прогнозирования поведения человека на ос-

нове анализа наиболее информативных частных признаков, характеристик 

внешности, невербального и вербального поведения. 

 Способы выявления лжи при допросе. 

1.Невербальные признаки обмана проявляются при «выдумывании» ин-

формации. При допросе человек старается отвечать на вопросы следователя, 

чтоб последний не заподозрил допрашиваемого во лжи, и при это он не контро-

лирует свое тело. Это, например, такие движения, как: почесывания, отряхива-

ния, ковыряния, чесания. 



 
 

 2.Вербальные признаки обмана могут проявляться в тех случаях, когда 

следователю заранее известны некоторые факты по материалам дела, или же 

когда сам допрашиваемый «запутался» в своих показаниях.  

3.Физиологические признаки проявляются у допрашиваемого при боязни 

быть уличенным в противоправном деянии. Волнение и осознание неправоты 

влекут такие физиологические реакции, как: повышение давления, учащение 

сердцебиения, потливость  [2, с.60]. 

На сегодняшний день отсутствуют данные применения профайлинга в 

следственной деятельности в отношении несовершеннолетних.                                                                                                  

Проблема этой темы для общества заключается в росте преступности несовер-

шеннолетних, а также  в сложности раскрытия этих дел. Например, допрос этих 

лиц требует более тщательной подготовки и необходимо  знать психологиче-

ские приемы для общения с такой категорией лиц. [2, с.58]  В следственной де-

ятельности правоохранительных органов  можно выделить  такие направления 

использования профайлинга, как : 

 1.Поиск преступника, с помощью оперативно-розыскных мероприятий 

составление психологического профиля  неустановленного лица или  известно-

го лица, причастного к подготовке или совершению конкретного преступления. 

2. Производство следственных действий  

 психологическое обеспечение выявления  недостоверности сведений в 

процессе получения оперативно-значимой информации (психология лжи);  

профайлинговое обеспечение гласного и  негласного содействия граждан орга-

нам, осуществляющим ОРД. 

 3. Судебная-психологическая экспертиза определение способности несо-

вершеннолетних обвиняемых, страдающих умственной отсталостью, не связан-

ной с психическими заболеваниями, полностью сознавать себя, давать отчет в 

своих действиях; 

4.Обучение профайлингу следователей и сотрудников оперативной служ-

бы При приеме кандидата на службу при использовании техник профайлинга 

можно оценить истинную мотивацию кандидата, степень его искренности и от-



 
 

крытости, готовность к службе, а также сделать прогноз служебной деятельно-

сти. Профессионально-психологическая подготовка сотрудников правоохрани-

тельных органов является одним из приоритетных направлений работы с кад-

рами  [3, с.24-25 ]. 

Набор положительных жестов:утвepдитeльный кивoк гoлoвы; 

oбнaжeнныe лaдoни; нaклoн тeлa впepeд; пoднятaя ввepx гoлoвa; xopoшaя 

нeпpинуждeннaя ocaнкa. Набор отрицательных жестов: cкpeщивaниe pук нa 

гpуди; pуки в кapмaнax; зaкидывaниe нoги нa нoгу; бeгaющий взгляд, 

oтвopaчивaниe лицa в cтopoну oт coбeceдникa; пocтoяннaя нaтянутocть; 

нeупpaвляeмo-peзкий paзмax движeний. 

Практика применения в России наблюдается только при составлении 

психологического профиля подозреваемого [4, с.156 ].  Пути решения: подго-

товка специалистов, создание единой методики оценки и исследования. Техно-

логия профайлинга является универсальным комплексным и современным ин-

струментом, который целесообразно использовать в правоохранительных орга-

нах в следственной, оперативной, кадровой и управленческой деятельности [5, 

с.7 ]. Место происшествия — источник информации о психологических осо-

бенностях личности преступника .[1, с.10]. 

В заключении хотелось бы сказать, что профайлинг нужно использовать 

как один из методов получения информации, который необходимо совершен-

ствовать и внедрять в оперативно-следственную практику. 
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В статье обращается внимание на актуальность и значение проблемы 

причинной связи как для теории, так и для правоприменительной практики. Де-

лается акцент на том, что разработанные в науке теоретические положения 

должны способствовать разрешению сложных ситуаций развития причинной 

связи, возникающих на практике. Приводятся варианты решения таких неодно-

значных практических ситуаций. 
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Трудно представить иную проблему уголовного права, как причинная 

связь, которая, будучи философской категорией имела бы вместе с тем 

настолько выраженное прикладное значение. Как не может быть ответственно-

сти без общественной опасности деяния и вины действующего лица, так не мо-

жет быть ответственности и за последствие, которое не находится в причинной 

связи с поступком лица [1, c. 5]. Внутренняя противоречивость данной пробле-

мы порождает особую затруднительность при ее выявлении в конкретном уго-

ловном деле, вследствие чего практические работники вынуждены обращаться 

к теории. При этом взгляды исследователей на проблему причинной связи 

должны быть пригодными для реальности, отраженной в судебной практике, 

которая нуждается в понятных и применимых правилах.  

Рассмотрим несколько наиболее сложных для практики ситуаций. 



 
 

1.  «Кумулятивная причинность».  Объединение усилий двух и более 

лиц для наступления преступного результата. 

а) Совместное и одновременное причинение лицами преступного ре-

зультата. 

При соучастии проблему разрешает п. 10 постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», «убийство признается совер-

шенным группой лиц, когда два или более лица, действуя совместно с умыс-

лом, направленным на совершение убийства, непосредственно участвовали в 

процессе лишения жизни потерпевшего, применяя к нему насилие, причем не-

обязательно, чтобы повреждения, повлекшие смерть, были причинены каждым 

из них…».  

Сложности возникают, когда результат причинен несколькими лицами, 

действующими независимо друг от друга, и нет возможности установить, чей 

вклад в причинение результата оказался решающим. Например, А и Б незави-

симо друг от друга одновременно стреляют в В, оба попадают и он умирает; 

либо оба выстрела необходимы для наступления смерти, либо установить, чей 

выстрел оказался смертельным, не представляется возможным; А и Б подлежат 

уголовной ответственности за оконченное убийство (ст. 105 УК РФ). 

 Напротив, если только один попадает в цель или удается установить, чей 

выстрел оказался смертельным, только «удачливый» стрелок подлежит ответ-

ственности за оконченное убийство, а менее «удачливый» — за покушение на 

убийство. В случае, если только один попадает в цель, но установить, чей это 

был выстрел, не представляется возможным, оба подлежат ответственности за 

покушение на убийство. Вменение покушения оправдано тем, что для обоих 

это будет минимально доказанный состав преступления. Вменять состав окон-

ченного убийства невозможно, так как имеются неустранимые сомнения в том, 

кто в действительности причинил смерть. 

б) «Последовательная кумулятивная причинность» имеет место тогда, 

когда Б, действуя вслед за А, совершает действия, которые только в совокупно-



 
 

сти с действиями А причиняют преступный результат, тогда как ни действия А, 

ни действия Б в отдельности не были бы достаточны для этого.  

В шотландском казусе двое обвиняемых последовательно, но независимо 

друг от друга нанесли потерпевшему несколько сильных ударов ногой в голову. 

Эксперты пришли к выводу, что в отдельности удары были бы недостаточны 

для наступления смерти. Высокий Суд юстициариев согласился с осуждением 

за тяжкое убийство, отметив, что оба своими действиями способствовали 

наступлению смерти потерпевшего, т.е. являлись ее причиной. Таким образом, 

и действия А, и действия Б должны считаться причиной наступающего резуль-

тата [2, с. 85]. 

2. «Атипичная причинность»; Наступлению преступного результата 

способствуют иные обстоятельства, присущие только данному объекту или об-

стоятельствам обстановки посягательства, в отсутствие которых преступный 

результат не наступил бы.  

Наиболее часто атипичная причинность имеет место в связи с так называ-

емыми «особыми свойствами» организма потерпевшего. Здесь нет единого 

подхода относительно того, признавать ли наличие причинной связи в подоб-

ных ситуациях или нет. Так сторонники адекватной теории, конечно, отрицают 

ее наличие, так как последствия явно не адекватны деянию и не следуют из не-

го «обычно», «вообще». Тем не менее, в данном случае нельзя говорить об от-

сутствии причинной связи, так как именно эти действия влекут преступный ре-

зультат, и из ее признания еще следует наличие вины. Вопрос для правоприме-

нителя в том, что в действительности являлось причиной последствия: совер-

шенное деяние или заболевание потерпевшего?  

Так во время ссоры мужчина получил удар по голове и умер на месте 

происшествия. Эксперт определил, что удар повлек за собой лишь легкий вред 

здоровью, в то время как причиной смерти было названо базальное субарахно-

идальное кровоизлияние, обусловленное разрывом аневризмы мозговой арте-

рии в области основания мозга. При этом разрыв аневризмы был вызван не 

ударом по голове, а нарушением строения стенки сосудов на фоне повышения 



 
 

кровяного давления, что было вызвано эмоциональным возбуждением и физи-

ческим напряжением. Как правило такая патология развивается в пожилом воз-

расте и так как она не проявляется клинически, люди не знают о ее существо-

вании. В результате смерть может наступить от различных причин, а патология 

сосудов определяется лишь как секционная находка. Следовательно, в данном 

случае прямой причинной связи нет, она является случайной [3, c. 167]. 

3. «Привходящая причинность». Между поведением лица и наступа-

ющим преступным результатом «вклиниваются» силы природы или действия 

третьих лиц (в т.ч потерпевшего), в отсутствие которых данный результат не 

наступил бы. 

а) Вмешательство сил природы. Представляется, что причинная связь 

не устраняется вмешательством сил природы, каким бы неожиданным оно ни 

было. В таком случае поведение обвиняемого остается последним человече-

ским действием перед наступлением результата и вполне соответствует прави-

лу необходимого условия «sine qua non». Например, А причиняет черепно-

мозговую травму Б и оставляет его без верхней одежды зимой на земле. Таким 

образом, после избиения в действие вступили силы природы, на которые рас-

считывал А, однако это не мешает признанию именно его действия причиной 

смерти.  

б) вмешательство третьих лиц (вмешательство медицинского ра-

ботника). 

До XX в. в связи с неразвитостью судебной медицины независимо от ха-

рактера медицинского вмешательства и его качества наступающие последствия 

всегда считались результатом действий обвиняемого. Однако Верховный Суд 

СССР сформулировал позицию, согласно которой, причинная связь между дея-

нием и последствием не исчезает даже в том случае, когда последствие, которое 

должно было наступить как результат деяния, не было устранено медицинским 

вмешательством, хотя (предположительно) могло быть устранено [4, c. 34]. То 

есть причинная связь сохраняется за деянием, но отсутствует между действием 

врача и наступившим последствием, поскольку результат наступил бы и без его 



 
 

вмешательства. Противоположная ситуация, когда последствие как результат 

данного деяния было бы невозможным, и наступило только вследствие неудач-

ного медицинского вмешательства. Причинная связь между первым деянием и 

результатом отсутствует.  

Однако наиболее сложной видится промежуточная ситуация, в которой 

результат без медицинского вмешательства наступил бы, но будь оно каче-

ственным, его бы не последовало: в данном случае причинная связь выявляется 

между действиями врачей и наступившим результатом, но пока действия меди-

ков остаются невиновными, причинная связь, может и должна быть прослежена 

дальше, к умышленно или неосторожно действующему исходному субъекту.  

«Заключениями экспертов установлено наличие опосредованной причин-

но-следственной связи между установленными недостатками оказания меди-

цинской помощи и смертью потерпевшего, поступившего с колото-резаным 

проникающим ранением грудной клетки, а также возможность предотвращения 

наступления летального исхода при выполнении необходимых лечебных меро-

приятий. Суд приходит к выводу, что смерть больного В.Р. явилась результатом 

небрежного отношения врача к своим профессиональным обязанностями и 

подлежит квалификации по ч. 2 ст. 109 УК РФ как причинение смерти по не-

осторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессио-

нальных обязанностей»[5]. 

Таким образом, вряд ли можно разработать единое универсальное прави-

ло для каждой возможной ситуаций, тем не менее, общее правило можно сфор-

мулировать следующим образом: деяние тогда является причиной результата в 

уголовно-правовом смысле тогда, когда оно предшествует ему во времени,  со-

держит в себе внутреннюю возможность наступления именно этого преступно-

го результата, является осознанным человеческим деянием перед наступившим 

результатом.  
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В статье исследуются отдельные аспекты и проблемы института наблю-

дения на выборах, рассматриваются исторические предпосылки, некоторые во-

просы современного состояния, в частности, опыт реализации новаций данного 

института на выборах Президента Российской Федерации в 2018 году, обозна-

чены возможные перспективы развития общественного наблюдения на выбо-

рах. 

 

Ключевые слова: общественное наблюдение на выборах, избирательное 

право, наблюдатели на выборах, общественные палаты, общественные объеди-
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Институт наблюдения на выборах в Российской Федерации – относитель-

но новое общественно-политическое явление. Впервые он был юридически за-

креплен в Законе РСФСР от 27.10.1989  «О выборах народных депутатов 

РСФСР», согласно положениям ст. 8 которого на заседаниях избирательных 

комиссий могли присутствовать представители трудовых и вузовских коллек-

тивов, общественных организаций и т.п. [1]. Отметим, что термин «наблюда-

тель» в это время не использовался, нормативное установление он получил в 

Положении о выборах депутатов Государственной Думы в 1993 году, где опре-

делялось, что «в дни голосования избирательные объединения и кандидаты в 

депутаты вправе направить в соответствующую участковую избирательную 

комиссию до 5 наблюдателей от каждого объединения или кандидата; указан-



 
 

ные наблюдатели вправе присутствовать до окончания подсчета голосов в 

участковой избирательной комиссии» [2]. 

В последующий период институт наблюдения на выборах получил разви-

тие, и  позиция законодателя здесь не всегда отличалась последовательностью. 

Так, Ю.А. Скокова отмечает: «…С одной стороны, имелась тенденция к расши-

рению их (наблюдателей – авторы) прав. Например, изменения избирательного 

законодательства в 2005 г. позволили наблюдателям знакомиться с реестром 

открепительных удостоверений, заявлений о голосовании вне помещения для 

голосования и т.д. С другой стороны, если в период с 1994 по 2004 гг. органи-

зации гражданского общества имели право назначать наблюдателей на выборы, 

то в 2005 г. это право было отменено…» [3, с. 58]. (О некоторых других вопро-

сах становления и современных проблемах наблюдения, например, см.: [4, 5, 

6]). При этом институт наблюдения на выборах стал неотъемлемым элементом 

современного российского избирательного права, последовательно совершен-

ствуясь, но, до последнего времени, кардинальных законодательных преобразо-

ваний не испытывавшего.  

Одним из важнейших, по нашему мнению, решений законодателя в во-

просе развития наблюдения (сделавшего его собственно общественным) на вы-

борах стало внесенное в декабре 2017 года дополнение в Федеральный закон от  

10.01.2003 №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (п. 8 ст. 

23): наблюдатели теперь могут назначаться субъектами общественного кон-

троля [7], к которым, в соответствии пп.1,2 ст. 9 Федерального закона от 

21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Феде-

рации» являются Общественная палата Российской Федерации и общественные 

палаты субъектов Российской Федерации [8]. 

Таким образом, кроме представителей СМИ, наблюдателей от кандидатов 

и политических партий, наблюдение может осуществляться неангажированны-

ми (в идеале) субъектами, что впервые и было реализовано на выборах Прези-

дента России в 2018 году. Цель данного нововведения, прежде всего, в повы-

шении доверия избирателей к итогам голосования (повышение легитимности 



 
 

выборов в целом), что достигается обеспечением возможности различным об-

щественным объединениям посредством взаимодействия с Общественной па-

латой России и общественными палатами субъектов делегировать своих пред-

ставителей на выборы.  

Однако при реализации этого начинания (на упомянутых президентских 

выборах) возникли некоторые проблемы: во-первых, отсутствие (недостаточ-

ность) у общественных палат регионов достаточных человеческих, интеллекту-

альных, материальных ресурсов для организации такого масштабного проекта 

(в частности, необходимость обеспечить подготовку сотен и тысяч (для одного 

региона) наблюдателей, изготовить методические материалы, распределить 

наблюдателей на участки и т.п.). Во-вторых, главная проблема – сформировать 

многотысячный корпус мотивированных наблюдателей на началах свободных и 

добровольных.   

В целом же данный опыт следует оценить как положительный, что и бы-

ло осуществлено законодателем в июле 2018 года, когда в Федеральный закон 

от 12.06.2002 №67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» были внесены поло-

жения, сделавшие возможным участие наблюдателей от указанных обществен-

ных палат не только в президентских, но и иных выборах в Российской Феде-

рации (п. 4 ст. 30) [9]. 

Подводя итоги, отметим, что у института общественного наблюдения 

есть и достоинства, и недостатки, однако только время и опыт выборов с уча-

стием общественных наблюдателей покажут реальную эффективность (или не-

эффективность) данного института. 
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Рассмотрена проблема исполнения административного приостановления 

деятельности как одного из видов административного наказания, предусмот-

ренных ст. 3.12 "Административное приостановление деятельности" КоАП РФ.  

 

Ключевые слова: административное приостановление деятельности, 

специфика, назначение, исполнение.  

 

Актуальность темы обусловлена тем, что административное правонару-

шение - один из наиболее распространённых видов правонарушений, которые 

причиняют значительный вред обществу и государству [1, 2, 4 ]. С принятием 

КоАП РФ сделан существенный шаг в направлении реформирования института 

административной ответственности [5, 7].  

Административное приостановление деятельности, как новый вид нака-

зания, появился в КоАП РФ в 2005 году. Административное приостановление 

деятельности заключается во временном прекращении деятельности лиц, осу-

ществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридиче-

ского лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных 

подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, 

объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельно-

сти (работ), оказания услуг. (ч. 1 ст 3.12 КоАП РФ). 



 
 

Специфика данного наказания заключается в том, что оно применяется 

только в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

которые и несут административную ответственность. 

Административное приостановление деятельности назначается только в 

случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП, если менее стро-

гий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели 

административного наказания. 

Административное приостановление деятельности назначается судьей. 

Исключением является административное правонарушение, предусмотренное в 

части грубого нарушения требований промышленной безопасности, админи-

стративное приостановление деятельности назначается: руководителями феде-

рального или территориального органов исполнительной власти, (осуществля-

ющего федеральный государственный надзор в области промышленной без-

опасности, федеральный государственный надзор в области безопасности гид-

ротехнических сооружений, государственный горный надзор, и их заместите-

лями.) 

В соответствии со статьей 3.12 КоАП РФ, определяются обстоятельства, 

при наступлении которых применяется приостановление деятельности, а имен-

но: в случае угрозы (например, угроза, направленная на жизнь или здоровье 

людей); в случае совершения административного правонарушения (в области 

оборота наркотических средств, психотропных веществ( и их прекурсоров)).  

Административное приостановление деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей преследует цели обеспечения безопасности 

жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также борьбу с распростране-

нием наркотиков, с отмыванием доходов, полученных преступным путем, с 

другими правонарушениями, представляющими опасность для жизнедеятель-

ности.  

Федеральным законом от 9 мая 2005 г. № 45 внесены изменения и допол-

нения в ряд статей КоАП РФ. Например, существенно повышена ответствен-

ность индивидуальных предпринимателей путем установления данного вида 



 
 

административного наказания за нарушение правил, направленных на обеспе-

чение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Рассматрива-

емая санкция введена за пропаганду наркотиков, за нарушение правил обраще-

ния с пестицидами и агрохимикатами, (за порчу земель, за нарушение правил 

охраны водных объектов), и за нарушение некоторых других норм и правил.  

В соответствии со ст. 32.12 КоАП постановление судьи об администра-

тивном приостановлении деятельности исполняется судебным приставом-

исполнителем немедленно после вынесения такого постановления (ст. 109 ФЗ 

«Об исполнительном производстве» [6]). 

Сроком исполнения является дата возбуждения исполнительного произ-

водства. Срок для добровольного исполнения в этом случае не устанавливается. 

(ч. 14 ст. 30 ФЗ «Об исполнительном производстве») 

Постановления о приостановлении деятельности предприятий устанавли-

вают срок их действия, а именно до 90 дней. Окончание исполнительного про-

изводства производится после истечения срока. До этого момента судебный 

пристав-исполнитель осуществляет контроль соблюдения должником установ-

ленных ограничений. 

При административном приостановлении деятельности судебный при-

став-исполнитель производит наложение пломб, опечатывает помещения, места 

хранения товаров и иных материальных ценностей, кассы.  

ФЗ «Об исполнительном производстве» предусматривает, что в случае 

неисполнения требований судебного пристава-исполнителя виновное лицо мо-

жет быть привлечено к административной ответственности. Однако за злостное 

неисполнение представителем власти, государственным служащим, служащим 

органа местного самоуправления, а также служащим государственного или му-

ниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в 

законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, или 

воспрепятствование их исполнению предусмотрена уголовная ответственность. 

Также нельзя не упомянуть про ряд проблем, рассматриваемых в юриди-

ческой литературе. К ним относятся недостатки контроля судов за исполнением 



 
 

вынесенных ими постановлений об административном приостановлении дея-

тельности, сложности реального немедленного исполнения судебного акта, не-

совершенство регламентации рассмотрения ходатайства о досрочном прекра-

щении исполнения административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности в части процессуальных сроков. 

На практике могут возникать вопросы, в каком объеме осуществлять 

принятие мер, связанных с исполнением административного приостановления 

деятельности, в том числе в случае наличия у юридического лица нескольких 

объектов, на которых осуществляется деятельность. Судебный пристав - ис-

полнитель не вправе самостоятельно определять мероприятия, необходимые 

для обеспечения исполнения постановления суда о назначении административ-

ного наказания в виде административного приостановления деятельности. Все 

эти проблемы актуальны и на сегодняшний день. 

Подводя итог, хотелось бы остановиться на эффективности администра-

тивного приостановления.  

На основе анализа судебной практики можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день административное приостановление деятельности является 

эффективным средством защиты прав и законных интересов граждан и госу-

дарства в целом. Но, тем не менее, судебная практика не дает ответа на вопрос 

о безусловной эффективности данного  административного наказания, так как 

оно применяется гораздо реже, чем иные виды наказаний. 
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Рассмотрена проблема определения субъективной стороны преступлений, 

предусмотренных ч.ч. 2,4,6 ст. 264 "Нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств" УК РФ. Выделены различия между кос-

венным умыслом и легкомыслием, более подробно описано их содержание. 

Предлагается, что при осуждении лица по ст. 264 УК РФ при отсутствии долж-

ных признаков неосторожной вины причинение вреда при управлении транс-

портным средством следует квалифицировать как преступление против лично-

сти, совершенное с косвенным умыслом. 

 

Ключевые слова: нарушение правил дорожного движения, дорожно-

транспортное преступление, транспортное средство, состояние алкогольного 

опьянения,  косвенный умысел, легкомыслие. 

 

Проблема субъективной стороны дорожно-транспортных преступлений, 

совершаемых водителями в состоянии алкогольного опьянения (ч.ч. 2, 4, 6 ст. 

264 УК РФ), является одной из наиболее сложных и дискуссионных в уголов-

ном праве.  

2 апреля 2019 г. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Воло-

дин предложил ужесточить наказание для водителей, которые сели за руль в со-

стоянии алкогольного или наркотического опьянения и совершили аварию, по-

влекшую гибель людей. Он считает, что ответственность за  такие действия по уровню 

http://duma.gov.ru/duma/persons/99100829/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99100829/


 
 

общественной опасности нужно приравнять к наказанию как за умышленное убий-

ство. 

Граждане, садящиеся за руль в нетрезвом виде, становятся виновниками 

тысяч ДТП со смертельным исходом. Так, по данным ГИБДД, в 2018 году про-

изошло больше 15 тыс. аварий с участием водителей в состоянии опьянения, в 

них погибли 4 тыс. 296 человек, ранения получили 20 тыс. 629 человек. В каче-

стве примера можно привести  аварию, произошедшую в Барнауле в октябре 

2018 года, в результате которой по вине пьяного водителя погибло три челове-

ка. 

Сейчас нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, по-

влекшее причинение тяжкого вреда здоровью, смерть человека или  смерть 

двух или более лиц, считается преступлением, совершенным по неосторожно-

сти. Мы считаем, что это не совсем верно, так как всем известно, что алкоголь и 

наркотические средства оказывают негативное влияние на концентрацию и ре-

акцию автомобилистов.  Получается, что, садясь за руль в нетрезвом виде, че-

ловек допускает такие  последствия, но намеренно относится к ним безразлич-

но.  

По мнению некоторых авторов, таких  как П.С. Дагель,  Д.П. Котов, А.И. 

Рарог, в правоприменительной практике при квалификации дорожно-

транспортных преступлений органы предварительного расследования и суды не 

всегда правильно толкуют смысл и содержание формулировок умысла и не-

осторожности, разработанных наукой уголовного права, следовательно, не все-

гда точно оценивают психическое отношение виновного к своим действиям и 

их последствиям, т. е. неправильно отграничивают косвенный умысел от не-

осторожности в виде легкомыслия. [2, с. 7]. 

По мнению Д.П. Потапова, между данными видами вины присутствует 

значительное различие. Предвидение при косвенном умысле более четко и про-

гностично. Лицо не просто оценивает реальную возможность наступления по-

следствия, оно осознает отсутствие препятствий для его наступления в данной 

ситуации. То есть выражает определенное стремление к его наступлению. При 



 
 

легкомыслии же лицо предвидит возможность наступления последствий в по-

добных ситуациях, но не в конкретном случае. Так, водитель автомобиля осо-

знает опасность обгона на сложном участке дороги, но, выполняя подобные 

действия, он не оценивает, что у него сейчас этот маневр не получится. Поэто-

му предвидение возможности наступления последствий при легкомыслии носит 

абстрактный, общий, не привязанный к данной ситуации характер. 

Однако основное различие все-таки лежит в волевом моменте. Разграни-

чение между косвенным умыслом и преступным легкомыслием основывается 

на стремлении лица к предотвращению наступления общественно опасных по-

следствий при легкомыслии, и игнорировании обстоятельств, способных не до-

пустить наступление подобных последствий при косвенном умысле. Исходя из 

этого положения существует и отличие в направленности волевых усилий 

субъекта при различных видах вины. Так, при косвенном умысле лицо, выпол-

няя действия, создающие реальную возможность достижения результата, не 

осуществляет дополнительных усилий для увеличения вероятности наступле-

ния преступных последствий. Он их не желает, но сознательно допускает либо 

относится к ним безразлично, "все идет, как идет". При легкомыслии же воле-

вое усилие направлено на недопущение наступления общественно опасных по-

следствий. [1, с. 45-47] 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. №  

25  "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также их 

неправомерным завладением без цели хищения" о вине в рассматриваемых 

преступлениях и ее специальном доказывании подробно ничего не говорится. 

Лишь в п. 15 говорится о том, что "в тех случаях, когда лицо, управлявшее 

транспортным средством, умышленно использовало его в целях причинения 

вреда здоровью потерпевшего, содеянное влечет уголовную ответственность по 

статьям Особенной части Уголовного кодекса РФ о преступлениях против лич-

ности". Представляется, что этот пункт в существующей редакции ценности не 

имеет. Его смысл заключается в том, что преступление против личности с пря-



 
 

мым умыслом может быть совершено с использованием и транспортного сред-

ства. Кроме этого, в нем говорится о цели причинения вреда только здоровью. 

Однако транспортное средство может быть использовано и с целью лишения 

жизни потерпевшего. Применительно к неосторожной вине именно в транс-

портных преступлениях, ее установлении и доказывании в этом пункте мы 

ничего не находим. 

Водитель, когда садится за руль, обязан предвидеть возможную аварию и 

также обязан отдавать себе отчет в увеличении риска такой аварии в случае, ко-

гда он за рулем нетрезвый.  

На какие  обстоятельства, обязательные для легкомыслия, может рас-

считывать лицо, находящееся в состоянии сильного алкогольного опьянения, 

двигаясь по городской улице со скоростью 100 - 150 км в час, игнорируя при 

этом сигналы светофоров и другие правила дорожного движения, если под ко-

лесами его автомобиля погибли люди? Это "собирательный образ" подобных 

ДТП, которых в реальной жизни достаточно много и они более многообразны. 

Можно ли в подобных ситуациях с позиции теории вины говорить о неосто-

рожности? Как ее можно обосновать в подобных случаях? Можно ли вообще 

подобные преступления считать транспортными?  

При осуждении лица по ст. 264 Уголовного кодекса РФ необходимо при-

вести доказательства его неосторожной вины по отношению к наступившим 

последствиям, указать ее конкретный вид. При обосновании вины в виде лег-

комыслия необходимо привести конкретные обстоятельства, на которые рас-

считывало это лицо для предотвращения фактически наступивших послед-

ствий. Особое внимание следует обращать на случаи ДТП, совершаемых не-

трезвыми водителями с грубым нарушением и иных правил дорожного движе-

ния (превышение скорости, игнорирование правил переезда перекрестков, пе-

шеходных переходов и т.п.). При отсутствии должных признаков неосторожной 

вины причинение вреда при управлении транспортным средством следует ква-

лифицировать как преступления против личности, совершенные с косвенным 

умыслом. 



 
 

Наука уголовного права и законодатель, формулируя такие понятия, как 

"лицо осознавало", "лицо предвидело", исходят из того, что осознание характе-

ра тех или иных действий или предвидение возможности наступления опреде-

ленных последствий доступно для любого среднестатистического человека, не 

обладающего какими-то специальными знаниями в какой-либо области. [3, с. 

557]. Например, не нужно обладать специальными знаниями в области техники, 

чтобы понимать, что движущийся автомобиль невозможно остановить мгно-

венно (а тем более, если водитель автомобиля нетрезвый),  что наезд автомоби-

ля на человека, как правило, приводит к смерти или по крайней мере влечет ка-

кие-либо телесные повреждения. 

Мы полагаем, что сложившийся в течение последних десятилетий тради-

ционный подход к квалификации преступлений, связанных с нарушением Пра-

вил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, не всегда пра-

вильно учитывает психическое отношение лица, управляющего транспортным 

средством в состоянии опьянения, к характеру своих действий и к возможным 

последствиям нарушений Правил дорожного движения и эксплуатации транс-

портных средств. 

Таким образом, лицо, грубо нарушающее Правила дорожного движения 

(значительное превышение скорости, езда по тротуару или на большой скоро-

сти во дворах домов и т.д.), находясь в состоянии алкогольного опьянения, по 

крайней мере, относится безразлично к последствиям своих действий. Исходя 

из научного понимания содержания субъективной стороны преступления, дей-

ствия лица, нарушившего Правила дорожного движения при вышеуказанных 

ситуациях, мы считаем, что возможно квалифицировать как умышленное пре-

ступление (убийство, умышленное причинение вреда здоровью, умышленное 

уничтожение или повреждение имущества), совершенное с косвенным умыс-

лом. 

На данный момент Верховный суд РФ и Кабинет министров поддержали 

думскую инициативу по поводу ужесточения уголовной ответственности за 

ДТП, в которых по вине пьяных водителей погибли или пострадали люди. (10 



 
 

апреля 2019 г. Депутаты Государственной Думы РФ и члены Совета Федерации 

внесли в Государственную Думу РФ законопроект.) 
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В статье проведен анализ тактики расследования убийств, совершенных с 

особой жестокостью, особенностей расследования данных преступлений с уче-

том их специфики. Применяемые при расследовании убийств следственные 

действия. Уделено внимание проблемным вопросам, возникающим при рассле-

довании данных квалифицированных убийств. Разработка рекомендаций, кото-

рые могут быть использованы в практической деятельности следователей. 

 

Ключевые слова: убийства, особая жестокость, расследование, тактика 

расследования, следственные действия, ошибки следователей. 

 

Убийство – одно из самых тяжелых и жестоких преступлений, однако и 

его можно совершить с особой жестокостью В действующем уголовном зако-

нодательстве закреплен признак особой жестокости в качестве квалифицирую-

щего обстоятельства совершенного убийства в п. «д» ч. 2 ст. 105 Уголовного 

кодекса РФ (далее – УК РФ) [1]. В Постановлении Верховного Суда Россий-

ской Федерации № 1 от 27 января 1999 года «О судебной практике по делам об 

убийстве» [2] дано разъяснение того, что понимается под особой жестокостью. 

В документе отражена связь понятия особой жестокости как со способом убий-

ства, так и с другими обстоятельствами, которые свидетельствуют о проявле-

нии виновным особой жестокости. 

В процессе следственных действий, на основании полученных материа-

лов и производится квалификация убийства как совершенного с особой жесто-



 
 

костью. Следственные органы должны провести комплекс мероприятий, целью 

которых является получение ответов на следующие вопросы: в какое время и 

каким способом жертве была причинена смерть; при каких обстоятельствах 

произошло преступление, пытались ли скрыть его следы, если да, то каким спо-

собом; кого можно заподозрить в совершении преступления; кто является 

жертвой преступления, и каковы были характеристики его личности при жизни. 

Расследование убийств, в том числе и совершенных с собой жестокостью, 

включает комплекс неотложных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий по следующим основным направлениям: осуществле-

ние осмотра места происшествия и прилегающей территории с целью выявле-

ния следов совершения убийства и установления иных доказательственных ис-

точников; изучение личности убитого; собирание материалов о личности подо-

зреваемого; при отсутствии свидетельской базы, выстраивание и проверка си-

стемы версий о возможной личности убийцы, и осуществление комплекса опе-

ративно-розыскных мер на установление местонахождения и задержания убий-

цы по «горячим следам» [3, с. 44]. К комплексу следственных мероприятий, ко-

торые будут направлены на установление и проверку доказательств в ходе рас-

смотрения проверки сообщения, относятся способы получения информации, 

содержащиеся в ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК 

РФ) [4]. 

При расследовании убийств с особой жестокостью применяются такие 

следственные действия, как: допрос; очная ставка; следственный эксперимент; 

все виды обысков; выемка; предъявления для опознания; наложение ареста на 

почтово-телеграфные отправления; контроль и запись переговоров; проверка 

показаний на месте; эксгумация трупа; наложение ареста на имущество. Основ-

ными задачами первоначального этапа расследования являются обнаружение, 

обеспечение, сохранение и закрепление доказательств, которые в противном 

случае в будущем станут недоступными или утраченными для следствия. [5, с. 

320]. 



 
 

Стоит отметить, что при расследовании убийств с особой жестокостью 

возникает множество проблем. Для таких преступлений, как убийства, харак-

терно наличие своих отличительных признаков, находящих выражение в свое-

образии материальной обстановки (наличии трупа), специфических следах, об-

наруживаемых на месте происшествия, теле и одежде участников преступного 

события, орудиях преступления [6, с. 176]. 

Проведение первоначального допроса в качестве подозреваемого по делу 

об убийстве в особой жестокостью должно быть безотлагательным, с макси-

мально подробным, обязательным выяснением отношения преступника к со-

вершенному преступлению, к вине. Также должно быть скорейшее решение 

вопроса о проведении проверки показаний на месте, чтобы позволит закрепить 

показания подозреваемого и не опасаться его отказа от ранее данных показаний 

в дальнейшем [7, с.103]. 

Если есть основания полагать, что в жилище преступника возможно об-

наружение предметов, имеющих значение для уголовного дела (орудия пре-

ступления, одежды, похищенного имущество), то необходимым является про-

ведение обыска в жилище у подозреваемого, однако на практике он не всегда 

проводится. Пренебрежение проведением  данного следственного действия в 

значительной мере снижает эффективность расследования убийств с особой 

жестокостью, поскольку обыск в жилище – это одно из самых информативных 

следственных действий. [8, с. 390]. 

Проверку показаний подозреваемого на месте, как правило, производят 

при расследовании любых насильственных преступлений.  Проведение след-

ственного эксперимента обычно связано с наличием в нем необходимости. 

Применительно к расследованию убийств, совершенных с особой жестокостью, 

проверка показаний на месте и следственный эксперимент производятся в соот-

ветствии с установленным УПК РФ порядком и общими положениями крими-

налистической тактики. Единственная особенность заключается в необходимо-

сти обеспечения повышенной безопасности всех участников следственного 

действия, поскольку лицо, совершившее убийство с особой жестокостью, ввиду 



 
 

своих личностных особенностей, может представлять угрозу для окружающих 

[9, с. 191]. 

В ходе расследования убийств, совершенных с собой жестокостью, воз-

можно выявление очевидцев не только исполнения насильственного лишения 

жизни жертвы, но и свидетелей этапа подготовки к совершению данного пре-

ступления, а также свидетелей сокрытия следов совершенного преступления. 

Свидетельская база, как правило, является довольно обширной, однако пробле-

мы могут возникнуть в преодолении страха потенциальных свидетелей, кото-

рый бывает вызван возможной местью со стороны преступника. Особое внима-

ние при расследовании убийств, совершенных с особой жестокостью, должно 

уделяться допросу так называемых «приближенных» лиц преступника, которые 

знали его в течение длительного времени. Выяснению подлежит: как они могут 

охарактеризовать подозреваемого, бывают ли у него вспышки внезапной или 

неконтролируемой агрессии, злоупотребляет ли он алкоголем и (или) наркоти-

ческими средствами, совершалось ли им ранее или в отношении него какое-

либо насилие и т.д. Полученные таким образом сведения дают для следователя 

возможность составления единой картины личности подозреваемого [10]. 

На современном этапе актуальным является применение специальных по-

знаний в различных областях науки при раскрытии уголовных дел, особенно 

при расследовании таких сложных и представляющих повышенную обще-

ственную опасность преступлений как убийства, совершенные с собой жесто-

костью. Следует отметить, что при расследовании убийств с особой жестоко-

стью возможно проведение различных экспертиз: судебно-медицинской, био-

логической, судебно-психиатрической, и др. В то же время для квалификации 

содеянного наиболее важное значение имеет судебно-медицинская экспертиза. 

Следует подчеркнуть, что особая жестокость является уголовно-правовым по-

нятием, поэтому недопустимым является постановка перед экспертом вопроса о 

наличии в совершенном убийстве особой жестокости, причинении потерпев-

шему или его близким особых мучений. Истязания и мучения не имеют меди-

цинских признаков, поэтому не относятся к медицинскими понятиям и не могут 



 
 

устанавливаться судебно-медицинским экспертом. И только исходя из сово-

купной оценки полученных результатов экспертизы, а также других доказа-

тельств, при тщательном изучении мотивов убийства, взаимоотношений между 

потерпевшим и виновным, данных о  личности виновного, следует делать вы-

вод о наличии признака особой жестокости в совершенном убийстве. 

Квалификация убийства как совершенного с особой жестокостью по дан-

ным судебно-медицинской экспертизы представляет собой серьезную пробле-

му. Процесс такого убийства растягивается на длительный промежуток време-

ни, в течение которого преступник хладнокровно мучает свою жертву. Чаще 

всего он наносит ей множество травм и ран, не смертельных по отдельности, но 

приводящих в совокупности к смерти.  

Однако судебная практика показывает, что часто так же выглядят жертвы 

убийства, совершенного в состоянии аффекта. Данный тип преступления отно-

сится к так называемым привилегированным убийствам – тем, максимальное 

наказание по которым ниже минимального наказания за простое (неквалифи-

цированное) убийство. Поэтому следственные органы обязаны тщательно ана-

лизировать все материалы дела для правильной квалификации убийства. 

В заключение хотелось бы отметить, что существующие проблемы такти-

ки расследования убийств, совершенных с особой жестокостью, во многом обу-

словлены спецификой данных преступлений. Думается, что для совершенство-

вания тактики расследования данной категории убийств необходима разработка 

рекомендаций, которые могут быть использованы в практической деятельности 

следователей. 
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В отечественном уголовном процессе полиграф применяется достаточно 

давно. Дискуссии о правовых аспектах использования психофизиологических 

исследований с помощью полиграфа в судебной практике продолжаются до сих 

пор. В статье анализируются как теоретические положения об использовании 

полиграфа, так и практика его применения в Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: полиграф, психофизиологические исследования, допу-

стимость, доказательства в суде, недопустимые доказательства, опрос с исполь-

зованием полиграфа. 

 

Действующим УПК РФ не предусмотрена возможность применения по-

лиграфа в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, однако, 

согласно ч. 6 ст. 164 УПК РФ, при производстве следственных действий могут 

применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъя-

тия следов преступления и вещественных доказательств. Данная норма не ис-

ключает допустимость использования полиграфа[1, с. 115]. 

Вопрос о допустимости результатов психофизиологической экспертизы с 

применением полиграфа до настоящего времени является актуальным. 

До сих пор ни в правоприменительной практике, ни в науке не имеется 

унифицированного подхода относительно того, можно ли использовать в каче-

стве доказательств по уголовным делам заключения психофизиологических ис-

следований с использованием полиграфа [2,  с. 14]. 



 
 

Законодательно данный вопрос не регламентирован, а в науке нет едино-

го мнения относительно возможности и порядка использования полиграфа в 

уголовном процессе. 

Это связано с наличием, как сторонников, так и противников применения 

полиграфа в уголовном процессе. 

К сторонникам  внедрения полиграфа (его использования и учета в каче-

стве доказательств в суде) относятся: А.С. Кудинов, Р.С. Белкин, А.И. Тараб-

рин, Е.К. Волчинская, А.И. Дворкин, Н.А. Селиванов 

Противники использования полиграфа убеждены в том, что полиграфиче-

ская экспертиза не свободна от ошибок и, более того, не может рассматриваться 

в качестве доказательства, а может служить лишь ориентирующей информаци-

ей. К ним относятся такие авторы как: В.А. Семенцов ,А.О. Машовец, В.А. Се-

реднев, Т.Ю. Ничипоренко, О.В. Жбанкова, Я.В. Комиссарова[3,  с. 1]. 

Поэтому, ввиду данной полемики  необходимо решить вопрос о том, яв-

ляются ли сведения, полученные с применением полиграфа, допустимыми до-

казательствами в уголовном процессе. 

Прежде всего, встает проблема соответствия использования результатов 

психофизиологического исследования с использованием полиграфа УПК РФ. 

Кроме того, ч. 6 ст. 164 УПК РФ закрепляет, что при производстве след-

ственных действий могут применяться технические средства, каковым,  и явля-

ется полиграф.  Стоит отметить, что подозреваемому  (п. 11 ч. 4 ст. 46) и обви-

няемому  (п. 21 ч. 4 ст. 47)  УПК РФ  предоставляет право «защищаться иными 

средствами и способами, не запрещенными  УПК РФ».  

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что для психофизиоло-

гического исследования с применением полиграфа УПК РФ не содержит пра-

вовых запретов. 

Однако так как результаты полиграфического исследования не застрахо-

ваны от ошибок,  преждевременно говорить об окончательном формировании 

практики использования полиграфа как инструмента доказывания в уголовном 

процессе[4, с. 5 ].  



 
 

Верховный Суд РФ занимает непоследовательную позицию по вопросу о 

признании доказательственного значения результатов психофизиологической 

экспертизы с применением полиграфа в уголовном судопроизводстве. 

 В некоторых случаях результаты психофизической экспертизы с приме-

нением полиграфа допускаются в качестве доказательств. В других признаются 

недопустимыми  

Так, например, в Определениях Верховного Суда Российской Федерации 

от 17 февраля 2011 г. N 203-О11-14 и от 19 января 2012 г. N 11-О11-99  указано, 

что заключения психофизиологических экспертиз признаны доказательствами, 

не вызвавшими сомнений у суда, так как не противоречили показаниям иных 

свидетелей и другим доказательствам, в том числе вещественным. Верховный 

Суд постановил, что данные доказательства согласуются между собой по фак-

тическим обстоятельствам, не содержат существенных противоречий, а также 

совпадают по основным вопросам в деталях.  

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ психофи-

зиологическое исследование с применением полиграфа проведенного в отно-

шении свидетеля Ш., отнесено к виду экспертиз, которые являются результатом 

опроса с применением полиграфа, имеющие своей целью выработку и проверку 

следственных версий [5]. В решении по другому делу Верховный Суд подтвер-

дил обоснованность исключения заключения психофизиологической эксперти-

зы из числа доказательств, указав, что оно не является источником новых све-

дений о фактических обстоятельствах уголовного дела, а по существу оценива-

ет уже собранные доказательства с точки зрения их достоверности. При этом 

выводы эксперта противоречат совокупности иных, исследованных судом, до-

казательств (Определение от 28 июня 2012 г. N 58-О12-31) [5].  

В Определении от 6 марта 2013 г. N 32-О13-5 Верховный Суд подтвердил 

обоснованность исключения судом заключения психофизиологической экспер-

тизы из числа доказательств, поскольку выводы эксперта носят вероятностный 

характер. 



 
 

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ в апел-

ляционном определении  от 10 июня 2014 г. по делу № 2-18/14  указала, что   

согласно ст. 74 УПК РФ психофизиологические исследования, имеющие своей 

целью выработку и проверку следственных версий, доказательствами не явля-

ются. В связи с этим доводы гр. О. о том, что не приняты во внимание его пока-

зания о невиновности, полученные с помощью полиграфа, нельзя признать со-

стоятельными [5]. 

Вопрос допустимости использования психофизиологического исследова-

ния с применением полиграфа, как доказательство по уголовному делу, как по-

казывает практика остается неоднозначным. 

Создатель первого серийного полиграфа Л. Киллер в 1935 году писал, что 

не существует такой вещи, как «детектор лжи». Полиграф это инструмент, с 

помощью которого регистрируются психофизиологические реакции. Он не 

определяет ни правдивость, ни лживость, ни тем более виновность опрашивае-

мого лица.   Роль психофизиологического исследования с применением поли-

графа заключается в том, чтобы оценить достоверность сведений, сообщаемых 

опрашиваемым лицом. И на этой основе выдвинуть наиболее перспективную 

следственную версию, которая может служить ориентирующей информацией  

Таким образом,  для  разрешения полемики относительно использования 

полиграфа в уголовном судопроизводстве необходимо на законодательном 

уровне определить цели, принципы и области проведения опросов с примене-

нием полиграфа в Российской Федерации, а также установить  основные требо-

вания к проведению таких опросов и порядок использования их результатов в 

уголовном судопроизводстве  
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В статье рассматриваются внесенные в КоАП РФ поправки об установле-

нии административной ответственности за распространение в информационно-

телекоммуникационных сетях информации, выражающей в неприличной фор-

ме,  оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, 

выражающее явное неуважение к обществу, государству, официальным госу-

дарственным символам РФ, Конституции России или органам, осуществляю-

щим государственную власть; высказывается авторское мнение о возможных 

проблемах, связанных с реализацией свободы слова.  

 

Ключевые слова: административная ответственность, неуважение к гос-

ударству, защита государства, свобода слова.  

 

Федеральным законом от 18 марта 2019 года № 28-ФЗ "О внесении изме-

нений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях" [1] статья 20.1 КоАП РФ дополнена частями 3-5 и  Примечанием. Закрепле-

но, что распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе в сети "Интернет", информации, выражающей в неприличной форме, ко-

торая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, 

явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным 

символам Российской Федерации, Конституции РФ или органам, осуществля-

ющим государственную власть в Российской Федерации, за исключением слу-

чаев, предусмотренных статьей 20.3.1 настоящего Кодекса, если эти действия 



 
 

не содержат уголовно наказуемого деяния влечет наложение административно-

го штрафа в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. Обо всех случаях 

возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 3 - 5 настоящей статьи, в течение двадцати четырех часов уведомляют-

ся органы прокуратуры Российской Федерации [2]. 

На наш взгляд упомянутые положения, в частности не соответствуют 

принципу правовой определенности. Диспозиция сформулирована фактически 

нечитаемым образом. Не ясно:  

а) Какая форма выражения информации в информационно-

телекоммуникационных сетях будет сочтена «неприличной»? Что именно будет 

свидетельствовать о «неприличности» формы? Указанный вопрос призваны 

решать эксперты-лингвисты. Самое узкое понимание термина “неприличная 

форма” предложил в свое время Иосиф Стернин [3, с.36], который утверждал, 

что неприличная языковая форма высказывания (определяемая через наличие в 

высказывании бранной и нецензурной лексики) автоматически не характеризу-

ет соответствующее высказывание как наносящее оскорбление адресату, уни-

жающее его честь и достоинство. Иными словами, факт сквернословия в адрес 

кого-либо еще не является доказательством того, что в данном случае налицо 

оскорбление адресата (унижение его чести и достоинства).  

Однако, с учетом того, что составление протоколов по делам об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных ч.3-5 ст. 20.1 отнесено к веде-

нию полиции (ст. 28.3 КоАП РФ), а проведение административного расследо-

вания по ним не допускается (ст. 28.7 КоАП РФ), не ясно, каким образом будет 

назначаться и проводиться экспертиза по указанной категории дел [2]. Таким 

образом, решение вопроса о «приличности» или «неприличности» формы оста-

ётся на усмотрение должностного лица, не обладающего специальными линг-

вистическим познаниями. Указанная ситуация может привести к нарушению 

гарантированного гражданам права на защиту (статьи 45, 46 Конституции Рос-

сии [4], ст. 13Конвенции о защите прав человека и основных свобод [5], а также 



 
 

общеправового принципа равноправия и состязательности сторон (ст.123 Кон-

ституции РФ).  

б) Рассматриваемая информация, выраженная в такой «неприличной 

форме», которая оскорбляет «человеческое достоинство и общественную нрав-

ственность», должна при этом выражать «явное неуважение к обществу, госу-

дарству, официальным государственным символам Российской Федерации, 

Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть». 

Термин «явное неуважение к обществу» неоднократно используется в россий-

ском законодательстве. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 

ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве 

и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений», даны разъ-

яснения лишь общего характера: «явное неуважение лица к обществу выража-

ется в умышленном нарушении общепризнанных норм и правил поведения, 

продиктованном желанием виновного противопоставить себя окружающим, 

продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним» [6]. Опять же, не 

ясно, какие именно нормы и правила имеются в виду; как определить, чем 

именно были «продиктованы» действия виновного; в чем должно заключаться 

«пренебрежение». Кроме того, указанные разъяснения касаются хулиганства 

как уголовного преступления, а не административного правонарушения. 

Поскольку закон подлежит буквальному и формальному толкованию в 

соответствии с правилами и нормами русского языка, отметим, что в современ-

ных толковых словарях под «уважением» понимается «почтение, почтительное 

отношение, основанное на признании чьих-либо заслуг, качеств, достоинств и 

т.п.» [7, с. 850]. Таким образом, не ясно, как можно проявить антипод – «не-

уважение» - не к конкретным личностям, а к обществу, государству, официаль-

ным государственным символам, Конституции РФ или органам, осуществляю-

щим государственную власть. 

Таким образом, существенно нарушен критерий правовой определенно-

сти нормы, что, исходя из правовой позиции Конституционного Суда РФ, вы-

раженной в постановлении от 15 июля 1999 г. № 11, является нарушением 



 
 

«принципа равенства всех перед законом и судом» (ч. 1ст.19 Конституции РФ). 

Такое равенство может быть обеспечено лишь при условии единообразного по-

нимания и толкования нормы всеми правоприменителями. Неопределенность 

содержания правовой нормы, напротив, допускает возможность неограничен-

ного усмотрения в процессе правоприменения и неизбежно ведет к произволу, а 

значит - к нарушению принципов равенства, а также верховенства закона» [8].  

Можно предположить, что ввиду наличия правовой неопределенности 

нормы, гражданин лишён возможности прогнозирования правомерности своего 

поведения, что фактически вынуждает его вовсе отказаться от высказываний 

относительно общества, государства, официальных государственных символов, 

Конституции, и органов, осуществляющих государственную власть.  

Представляется, что внесенные в КоАП РФ упомянутые дополнения при 

правоприменении могут привести и к нарушению Декларации о свободе поли-

тической дискуссии от 12 февраля 2004 года [9]. Например, право распростра-

нять негативную информацию и критические мнения о политических деятелях 

и государственных должностных лицах (п.1), право подвергать критике госу-

дарство, правительство и любые другие институты исполнительной, законода-

тельной и судебной власти (п.2). В Декларации определено, что «в связи с их 

господствующим положением, эти институты не должны быть защищены по-

средством законодательства от клеветнических и оскорбительных утвержде-

ний». При этом, «политические деятели решили заручиться общественным до-

верием и соглашаются стать объектом общественной политической дискуссии, 

а значит, общество может осуществлять за ними строгий контроль и энергично, 

жестко критиковать в СМИ то, как они выполняли или выполняют свои обя-

занности» (п.3).  

Таким образом, положительное воздействие Федерального закона от 18 

марта 2019 года № 28-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-

рации об административных правонарушениях» может быть обеспечено лишь в 

случае более четкой редакции его положений.   
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В статье рассматриваются предусмотренные трудовым законодатель-

ством процедуры, которые могут предшествовать заключению трудового дого-

вора с руководителем организации. На основе анализа норм трудового, граж-

данского законодательства, а также судебной практики, выявляются некоторые 

проблемы, возникающие в связи с проведением данных процедур.   
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Трудовая деятельность руководителя организации обладает определенной 

спецификой, поскольку он выступает от имени юридического лица, совершает 

сделки по распоряжению имуществом организации, а также реализует полно-

мочия работодателя в трудовых отношениях, что обуславливает необходимость 

установления некоторых особенностей порядка заключения с ним трудового 

договора. 

В соответствии с ч. 2 ст. 275 Трудового Кодекса Российской Федерации 

(далее – ТК РФ) [1] трудовым законодательством и иными нормативными пра-

вовыми актами, содержащими нормы трудового права, или учредительными 

документами организации могут быть установлены процедуры, предшествую-

щие заключению трудового с руководителем организации, такие как: проведе-

ние конкурса, избрание или назначение на должность и т.д., то есть для возник-



 
 

новения трудового правоотношения в этом случае необходима совокупность 

нескольких юридических фактов (сложный фактический состав), и особенность 

трудового правоотношения руководителя состоит в том, что данные юридиче-

ские факты опосредованы различными отраслями права [2, с. 62]. 

Каждой из вышеназванных процедур в ТК РФ посвящена отдельная ста-

тья (ст. ст. 17-19 ТК РФ), при этом нормы данных статей содержат лишь основ-

ные положения относительно процедур, предшествующих заключению трудо-

вого договора с руководителем организации, в то время как конкретный поря-

док их проведения устанавливается локальными нормативными актами органи-

зации, ее уставом, а, учитывая специфику трудовых отношений категории ра-

ботников-руководителей, необходимо также обращаться к гражданскому зако-

нодательству о юридических лицах. 

Так, в соответствии со ст. ст. 48, 69 ФЗ "Об акционерных обществах" (да-

лее - Закон об АО) [3] в акционерных обществах действует единоличный ис-

полнительный орган - директор, генеральный директор. Решение об образова-

нии единоличного исполнительного органа принимает общее собрание акцио-

неров, если уставом общества этот вопрос не отнесен к компетенции совета ди-

ректоров (наблюдательного совета). Образование единоличного исполнитель-

ного органа (генерального директора, президента и др.) в обществах с ограни-

ченной ответственностью регулирует ст. ст. 33, 40 ФЗ "Об обществах с ограни-

ченной ответственностью" (далее - Закон об ООО) [4]. Руководитель избирает-

ся общим собранием участников общества, если уставом общества решение 

этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного 

совета) общества. В соответствии со ст. 21 ФЗ «О государственных и муници-

пальных унитарных предприятиях» руководитель унитарного предприятия 

назначается собственником унитарного предприятия на конкурсной основе, за 

некоторыми исключениями [5]. 

При этом прослеживаются некоторые расхождения в терминологии зако-

нодательства, регулирующего порядок образования исполнительных органов 

юридического лица. Так, в ст. ст. 48, 69 Закона об АО в отношении исполни-



 
 

тельного органа употребляется термин «образование», в то время как в ст. ст. 

33, 40 Закона об ООО употребляются соответственно термины «избирается» и 

«образование». В ТК РФ же употребляются термины «избрание», «назначение». 

В. В. Кузнецова отмечает, что из анализа данных статей следует следующий 

вывод: если в ФЗ об АО термин «образование» употребляется в более широком 

смысле по отношению к «избранию» и «назначению», то в ФЗ об ООО под 

«образованием» понимается именно процедура избрания, при этом последняя 

подразумевает наличие, как минимум, двух кандидатов на должность руково-

дителя организации [6, с. 5]. По мнению И.С. Шиткиной, даже если предложена 

единственная кандидатура, но решение по этому вопросу было принято в 

надлежащем порядке, это не делает единоличный исполнительный орган неле-

гитимным [7, с. 3]. Законодательно вопрос терминологии не решен, однако су-

дебная практика показывает, что использование в Законе об ООО термина «из-

брание», не означает во всех случаях придание ему того значения, которое 

можно было бы приравнять к процедуре, предшествующей заключению трудо-

вого договора с руководителем организации по смыслу ст. 275 ТК РФ, следова-

тельно, образование единоличного исполнительного органа хозяйственного 

общества, предусмотренного в ст. 40 Законе об ООО, не может рассматриваться 

во всех случаях и без учета конкретного механизма образования единоличного 

исполнительного органа общества как избрание на должность в смысле ст. 275 

ТК [8]. Аналогично данный вопрос решается применительно к акционерным 

обществам [9].  

Как отмечается в литературе, ни в гражданском законодательстве, ни в ст. 

16 ТК РФ не установлены сроки, в течение которых после проведения процеду-

ры, предшествующей заключению трудового договора, он должен быть заклю-

чен. Э.Н. Бондаренко считает, что, поскольку Трудовой кодекс РФ в гл. 43 по-

ложил конец спорам об отраслевой принадлежности отношений руководителя и 

организации, вопрос упирается в "фактическое допущение" [10, с. 103], в связи 

с чем возникает вопрос, можно ли считать трудовой договор заключенным, ес-

ли руководитель приступил к обязанностям? И.С. Шиткина по этому поводу 



 
 

отмечает, что тот факт, что после принятия решения общим собранием с руко-

водителем не был заключен трудовой договор, не влияет на признание его пра-

вового положения как единоличного исполнительного органа и предоставляет 

ему возможность реализовывать правоспособность юридического лица до за-

ключения трудового договора или вообще при его отсутствии [11, с. 6]. 

Судебная практика также придерживается позиции, согласно которой 

именно с момента избрания, назначения компетентным органом управления ор-

ганизации в установленном законом порядке лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа, наделяется соответствующими полно-

мочиями[12]. Согласно ч. 1 ст. 61 ТК РФ трудовой договор вступает в силу со 

дня его подписания либо со дня фактического допущения работника к работе, 

уполномоченным на это лицом, таким образом, фактическое допущение при-

равнивается к заключению трудового договора. Тем не менее, обязанность за-

ключения трудового договора в письменной форме – общее положение, уста-

новленное ч. 1 ст. 67, которое распространяется, в том числе, и на руководите-

лей организации, и его неисполнение в сроки, установленные ТК РФ, является 

нарушением норм трудового законодательства. 

Как отмечает Э.Н. Бондаренко, кроме "положительных" юридических 

фактов правообразующего состава, влекущего возникновение трудовых право-

отношений с руководителем, в него входят и "отрицательные" [10, с. 106]. То 

есть в данном случае в составе не должно быть правопрепятствующих юриди-

ческих фактов.  

Речь идет, в частности, о наличии у кандидата на должность руководите-

ля организации такого административного наказания как дисквалификация, ко-

торое заключается, в том числе, в лишении лица права занимать руководящие 

должности в исполнительном органе управления организации (ст. 3.11 КоАП 

РФ [13]). Несмотря на то что ни в ст. 16, ни в ст. 275 ТК РФ прямо не преду-

смотрена необходимость соблюдения данной процедуры, она вытекает из норм 

как трудового, так и административного законодательства, поскольку в соот-

ветствии с п. 8 ст. 83 ТК РФ дисквалификация является основанием прекраще-



 
 

ния трудового договора, а в случае, если трудовой договор все же был заклю-

чен, он должен быть прекращен по п. 11 ст. 77 ТК РФ.  

Таким образом, на локальном уровне необходимо детально регулировать 

порядок заключения трудового договора с руководителем организации, в част-

ности, это касается определения органа управления юридического лица, к ком-

петенции которого будет отнесено образование единоличного исполнительного 

органа, а также установления сроков, в течение которых с лицом, избранным на 

должность руководителя организации, должен быть оформлен трудовой дого-

вор. 
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Рассмотрены основные направления реформирования финансового ли-

зинга, в том числе, изменение правового регулирования лизинга с арендной мо-

дели на обеспеченное финансирование. Проанализированы понятия договора 

финансовой аренды и обеспеченного финансирования  

 

Ключевые слова: финансовый лизинг, аренда, обеспеченное финансиро-

вание, законопроект 

 

В Российской Федерации в настоящее время существует ряд проблем в 

части правового регулирования лизинга. Прежде всего, это связано с тем, что в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

в отношении договора лизинга применяются нормы об аренде. Вместе с тем 

данные нормы не в полной мере учитывают специфику лизинга. 

В 2018 году Министерством финансов Российской Федерации (далее – 

Минфин РФ) подготовлены «глобальные» поправки в ГК РФ, касающиеся фи-

нансового лизинга (далее – Законопроект), в первую очередь предлагается из-

менить арендную модель правового регулирования лизинговых отношений на 

концепцию обеспеченного финансирования.  

Инициатор Законопроекта предлагает отделить понятие «финансовый ли-

зинг» от «финансовой аренды», и закрепить в ГК РФ, что лизинг представляет 



 
 

собой не аренду, а обеспеченное финансирование [9]. Следствием этого являет-

ся признание  

параграф 6 главы 34 ГК РФ утратившим силу, в вместо этого дополнение 

ГК РФ самостоятельной главой «Финансовый лизинг». 

По мнению экспертов в Российской Федерации фактически сложился пе-

реход правового регулирования финансового лизинга к модели обеспеченного 

финансирования [8]. 

В пояснительной записке к Законопроекту указаны следующие причины, 

обуславливающие необходимость перехода лизинга от арендной модели право-

вого регулирования к модели обеспечительного финансирования: рынок лизин-

га в России зависим от государственной поддержки; отсутствие требований к 

системе риск-менеджмента, обеспечению надежности лизинговых компаний; 

лизинг представляет собой особую форму кредита, по условиям которого пред-

мет лизинга предоставляется на условиях срочности, платности, возвратности; 

отсутствие требования к минимальному размеру собственных средств лизинго-

вый компаний и др.[7]. 

Для того, чтобы оценить значимость Законопроекта необходимо соотне-

сти понятия договор финансовой аренды и обеспеченное финансирование. 

В соответствии с договором финансовой аренды арендодатель обязуется 

приобрести в собственность имущество, указанное арендатором у определенно-

го им  продавца, и предоставить данное имущество арендатору во временное 

владение и пользование.  

Обеспеченное финансирование представляет собой финансирование с 

обеспечением исполнения обязательства (например, залог, поручительство).  

В договоре финансового лизинга обеспечением является нахождение 

предмета лизинга в собственности у лизингодателя, лизингополучатель в слу-

чае выплаты всех лизинговых платежей может приобрести право собственности 

на предмет лизинга, что позволяет его признать также обеспеченным финанси-

рованием. 



 
 

Целью Законопроекта является «законодательное закрепление де-факто 

сложившегося в России перехода лизинга от арендной модели правового регу-

лирования финансового лизинга к модели обеспеченного финансирования, в 

соответствии с которым право собственности на предмет лизинга приобретает-

ся лизингодателем для целей обеспечения денежного обязательства лизингопо-

лучателя по возврату предоставленного ему финансирования». 

Реализация реформы рынка лизинга призвана оказать содействие в фи-

нансировании приобретения лизингового имущества и снижении стоимости ли-

зинга для предприятий нефинансового сектора.  

Важность данной реформы для экономического развития России обу-

словлена тем, что обеспеченное финансирование и лизинг оказываю прямое 

влияние на национальное благосостояние и инвестиции [8]. 

Законопроект призван уменьшить правовую неопределенность, способ-

ствовать сокращению судебных издержек и расходов, связанных с взысканием 

лизингового имущества, что будет способствовать снижению рыночных ставок 

по лизингу и обеспечит стимулы для обновления основных фондов посред-

ством финансового лизинга [3]. 

Необходимо отметить, что согласно Законопроекту предметом лизинга 

могут быть непотребляемые вещи, включая вещи, ограниченные в обороте, в 

той мере, в какой их оборот допускается законом. При этом Законопроектом 

предусмотрено, что к пользованию земельным участком, который занят здани-

ями или сооружениями, являющимися лизинговым имуществом, применяются 

правила о землепользовании при их аренде (ст.652 – 653 ГК РФ). 

Таким образом, Законопроектом урегулированы вопросы в отношении 

земельных участков, возникающих при заключении договора финансового ли-

зинга. 

Законопроект устраняет прямые и косвенные ограничения на передачу в 

лизинг отдельных видов имущества.  



 
 

В отличие от норм ГК РФ, регулирующих договор лизинга, в Законопро-

екте предлагается установить права, обязанность и ответственность лиц, явля-

ющихся участниками договора финансового лизинга [3]. 

Также законопроектом предусмотрены нормы, регулирующие вопросы 

пользования лизинговым имуществом, риск случайной гибели или случайного 

повреждения предмета лизинга, регистрация и учет прав по договору финансо-

вого лизинга, страхование предмета лизинга, приобретение прав собственности 

на предмет лизинга лизингополучателем и др. 

Реакция представителей рынка лизинга на Законопроект была разной. 

Одни участники рынка открыто выступают против концептуального отделения 

финансового лизинга от аренды,  другие выражают сомнения в проведении ре-

формы лизинга, третьи же согласны с нормами вводимыми Законопроектом, 

при условии проработки вопросов, которые  остаются нерешенными в Законо-

проекте [3]. 

Многие эксперты сомневаются в необходимости перехода правового ре-

гулирования рыночных отношения с арендной модели на модель обеспеченного 

финансирования, обосновывая, что судебная практика уже несколько лет и так 

складывается в пользу модели финансирования, а также тем, что Законопроект 

содержит немало положений с новыми рисками для сторон договора лизинга 

[1]. 

Объединенная Лизинговая Ассоциация отмечает следующие «недостат-

ки» Законопроекта: «Законопроект вступает в противоречие с действующими 

международными обязательствами РФ, принятыми в рамках ЕврАзЭС (унифи-

кация законодательства), а так же с Конвенцией УНИДРУА «О международном 

финансовом лизинге», которые исходят из арендной концепции лизинга; введе-

ние в Законопроект понятия обеспечительная собственность при отсутствии 

проработки указанного термина на доктринальном уровне, создает почву для 

произвольного толкования указанного термина; отсутствует четкое отграниче-

ние понятия «финансовый лизинг» от правоотношений, которые могут содер-



 
 

жать элементы финансирования (например, аренда, купля-продажа в рассрочку, 

кредитование) для исключения дуализма в квалификации лизинга». 

Ноздрюхина А. полагает, что, несмотря на адекватность общей концеп-

ции, законопроект требует доработки в силу ряда недостатков: необоснованно 

ограничена возможность использования возвратного лизинга только предпри-

нимательской сферой, отсутствует конкретизация момента перехода риска слу-

чайной гибели предмета лизинга на лизингополучателя и т.д. [4]. 

В «Газпромбанк Лизинге», наоборот, полностью согласны с позицией 

необходимости перехода лизинга на финансовую модель правового регулиро-

вания [3]. 

Изучив замечания к Законопроекту ряда лизинговых компаний в части 

отсутствия необходимости перехода лизинга к модели обеспечительного фи-

нансирования разработчиками сделан вывод, что они во многом противоречат 

решениям высших судебных инстанций и текущей судебной практике. В част-

ности, постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда  РФ №17 от 

14.03.2014 прямо закрепило, что лизинг обладает не арендной, а финансовой 

природой. Кроме того, разработчики запрашивали мнение Международного 

института по унификации частного права по ключевым элементам реформы — 

соответствует ли сальдо встречных платежей, которое прямо вытекает из фи-

нансовой модели лизинга, Оттавской конвенции, на что было получено поло-

жительное заключение [3]. 

Конечно, делать выводы о том, какое значение Законопроект будет иметь 

для развития рынка лизинга еще рано. Законопроект «не доработан», и не соот-

ветствует действующему законодательству, вступает в противоречие с дей-

ствующими международными обязательствами Российской Федерации. 

В случае если Законопроект будет принят на рынке лизинга останутся бо-

лее крупные лизинговые компании, мелкие лизинговые компании покинут ры-

нок в связи с тем, что переход к новой модели лизинга потребует значительных 

финансовых затрат, а многие компании не обладают указанными финансовыми 



 
 

средствами. Следовательно, на рынке лизинга останутся «надежные» компании, 

которые смогут исполнять обязательства по договору финансового лизинга.  

Прежде всего финансовое регулирование лизинга обяжет переходить ли-

зинговые компании на Единый план счетов. Данный переход в свою очередь 

связан с издержками на адаптацию документооборота  и переобучение бухгал-

теров, что в конечном счете приведет к росту стоимости лизинга. 

Так, по мнению А.Киркорова (президент Объединенной Лизинговой Ас-

социации, финансовый директор АО «Сбербанк Лизинг») такая адаптация 

обойдется лизинговым компаниям в сумму от 3 млн до 150 млн [5]. 

Переход лизинга от арендной модели правового регулирования к модели 

обеспеченного финансирования видится закономерным явлением,  для данного 

перехода предпосылки в экономике России возникли давно, но правовое регу-

лирование данных отношений заметно отстает от потребностей практики. Та-

ким образом, предлагаемый Законопроект позволит устранить назревшие про-

блемы в рассматриваемой области отношений. 
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В рамках представленной статьи авторы рассматривают уголовно-

правовые нормы о дорожно-транспортных происшествиях, а именно проблемы 

толкования и применения статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции. Эта статья предусматривает уголовную ответственность за нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и неодно-

кратно претерпевала законодательные изменения.  

 

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, правила до-

рожного движения, состояние опьянения, уголовное наказание. 

 

Одним из приоритетных направлений российской государственной поли-

тики является борьба с дорожно-транспортными происшествиями, ежегодно 

наносящими экономике страны колоссальный социальный, материальный и де-

мографический ущерб. По официальным данным, предоставленным Государ-

ственной инспекцией дорожного движения Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации и Главным информационно-аналитическим центром Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации, за последнее десятилетие в 

Российской Федерации произошло более 2 189 559 ДТП, в которых пострадали 

3 047 519 человек, их них 289 912 получили травмы, несовместимые с жизнью.  

О значимости проблемы обеспечения безопасности дорожного движения 

свидетельствует повышенное внимание со стороны Президента и Правитель-

ства Российской Федерации. Результатом широкого обсуждения указанной 



 
 

проблемы на государственном уровне в рамках реализации поручения главы 

государства стала разработка и утверждение 8 января 2018 г. Председателем 

Правительства РФ Стратегии по безопасности дорожного движения на 2018–

2024 гг., декларирующей стремление России к нулевой смертности на дорогах к 

2030 г. Исходя из ее содержания, дорожно-транспортный травматизм выступает 

одной из острых социально-экономических и демографических проблем в 

стране, недостаток внимания к которой может привести к росту основных пока-

зателей аварийности в ближайшие годы. Более того, отечественные показатели 

аварийности значительно отстают от европейских, что обусловлено наличием 

ряда серьезных причин, одной из которых является низкая дисциплина участ-

ников дорожного движения. В связи с этим в Стратегии содержится важная за-

дача — совершенствование законодательства в области обеспечения дорожного 

движения[1]. 

И на сегодняшний день тем самым камнем преткновения, вызывающим 

множественные споры среди юристов и ученых страны, стала статья 264 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации, которая устанавливает ответствен-

ность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Рассматривая данную статью выделим несколько проблем связанных с 

ее применением. 

Суть первой проблемы состоит в ведении законодателем правила, соглас-

но которому за лицами, оставившими место дорожно-транспортного происше-

ствия и, следовательно, избежавшими обязательное в таких случаях медицин-

ское освидетельствование, признается состояние опьянения. То есть, если 

управлявшее транспортным средством и нарушившее правила дорожного дви-

жения лицо останется на месте дорожно-транспортного происшествия, но при 

этом откажется от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 

в отличие от скрывшегося с места происшествия водителя, окажется в гораздо 

неблагоприятном положении и в силу примечания 2 к ст. 264 Уголовного ко-

декса Российской Федерации при наличии достаточных оснований возможно 

будет привлечен к уголовной ответственности. 



 
 

Поводом для таких изменений стало Постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 25.04.2018 № 17-П, которым был признан не 

соответствующим Конституции РФ пункт 2 примечаний к статье 264 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации. 

Основанием для вынесения такого решения послужила неопределен-

ность, противоречивость и несоответствие Конституции РФ понятия состояния 

опьянения, содержащегося в указанном примечании. Из материалов уголовного 

дела и постановления Конституционного суда РФ следует, что 24 декабря 2016 

г. Ж. был осужден Фрунзенским районным судом г. Иваново по ч. 6 ст. 264 

Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 7 

декабря 2011 г.) к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в испра-

вительной колонии общего режима с лишением права управлять транспортным 

средством сроком на 2 года. В приговоре суда указано, что 22 марта 2015 г. Ж. 

в нарушение п.2.1.2, 2.7 и 22.8 Правил дорожного движения, находясь в нетрез-

вом состоянии, следуя с пятью пассажирами в салоне, не справился с управле-

нием автомобилем БМВ, в результате чего двое пассажиров от полученных по-

вреждений скончались. Ж. скрылся с места происшествия, был объявлен в ро-

зыск, а к следователю явился только спустя год, 16 марта 2016 г. Естественно, 

установить факт нахождения водителя в состоянии опьянения посредством 

проведения медицинского освидетельствования было уже невозможно. Такой 

вывод суд первой инстанции сделал на основании показаний Ж., свидетелей, 

видеозаписи из ночного клуба, из которой видно, как по пути к машине Ж. пьет 

из бутылки шампанское и др. Приговор районного суда неоднократно обжало-

вался осужденным и его адвокатом, но вышестоящие судебные инстанции 

оставляли его без изменения до тех пор, пока данное дело не стало предметом 

рассмотрения Конституционного Суда. 

Как видно из вышеприведенного постановления Конституционного Суда, 

суть признания неконституционным пункта 2 примечаний к ст. 264 Уголовного 

кодекса Российской Федерации заключается в том, что в тексте закона содер-

жится закрепление преимущественного применительно к уголовной ответ-



 
 

ственности положения лица, управлявшего транспортным средством и скрыв-

шегося с места ДТП, и в этой связи не прошедшего освидетельствование на со-

стояние опьянения, перед лицом, которое осталось на месте происшествия, но 

отказалось от прохождения такого освидетельствования. 

В целях устранения выявленных Конституционным Судом Российской 

Федерации неконституционных аспектов правового регулирования ответствен-

ности за нарушение правил дорожного движения были внесены изменения в 

Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 23.04.2019 

№65-ФЗ "О внесении изменений в статьи 264 и 264.1 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации".  

Вышеуказанным  законом были внесены изменения в части вторую, чет-

вертую и шестую статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, уси-

ливающие ответственность лица, управляющего транспортным средством и 

нарушившего правила дорожного движения или эксплуатации транспортных 

средств, при условии наступления тяжких последствий, если это лицо скрылось 

с места совершения противоправного деяния. 

Закрепление в уголовном законе обязанности лица, управляющего транс-

портным средством как источником повышенной опасности и нарушившего 

правила дорожного движения или его эксплуатации, оставаться на месте до-

рожно-транспортного происшествия, направлено на защиту интересов всех 

участников дорожного движения и связано с необходимостью обеспечения вы-

полнения ими взаимных обязательств[2, с. 24]. 

Но что значит оставаться на месте дорожно-транспортного происше-

ствия? Какая необходимость обеспечения выполнения участниками дорожного 

движения взаимных обязательств, порождаемых фактом дорожно-

транспортного происшествия, если есть необходимость оказания срочной и не-

отложной помощи пострадавшим участникам  дорожно-транспортного проис-

шествия. 

По сути закон «провоцирует» законопослушных участников дорожного 

движения оставаться на месте дорожно-транспортного происшествия, а не по-



 
 

могать пострадавшим – немедленно доставить их в лечебное учреждение. 

Сколько людей погибнет из-за несвоевременно оказанной медицинской помо-

щи. Ведь первой мыслью такого водителя будет – уеду, точно посадят. 

Другой проблемой статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации 

является, широко обсуждаемое,  усиление уголовной ответственности за со-

вершение преступления, предусмотренного данной статьей. Это нашло отраже-

ние в том, что буквально на днях в Государственную Думу внесли Законопро-

ект № 685843-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-

рации (об усилении уголовной ответственности за преступления против без-

опасности движения и эксплуатации транспорта)", ужесточающий ответствен-

ность водителей, которые сели за руль в пьяном виде и стали виновниками до-

рожно-транспортного происшествия со смертельных исходом. 

Ранее ужесточить наказание для пьяных виновников дорожно-

транспортного происшествия предлагал председатель Госдумы Вячеслав Воло-

дин. Он сообщил, что ежегодно более 4000 человек погибают в дорожно-

транспортного происшествия с нетрезвыми водителями, а более 20 000 стано-

вятся инвалидами.  

Предлагаемые поправки в статью 264 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транс-

портных средств» предусматривают изменение максимальных сроков для сле-

дующих видов нарушений: за причинения тяжкого вреда здоровью водителю 

будет грозить наказание в виде лишения свободы — увеличение с четырех до 

семи лет; за смерть одного человека в «пьяном» дорожно-транспортном проис-

шествии — с семи до 12 лет; за гибель двух или более лиц — с 12 до 15 лет. 

Предложение депутатов ужесточить наказание за дорожно-транспортного 

происшествия со смертельным исходом по вине пьяных водителей нашло под-

держку у Верховного суда РФ и правительства. 

Таким образом, оценка современного состояния уголовного законода-

тельства в части, касающейся дорожного движения и эксплуатации транспорт-

ных средств, свидетельствует о его нестабильности. Кроме того, красноречив 



 
 

тот факт, что за последнее время ряд законодательных инициатив в области по-

вышения ответственности за преступное нарушение правил дорожного движе-

ния и эксплуатации транспортных средств был отклонен по причине несовер-

шенства законодательной техники и недостаточной обоснованности своего 

принятия. Законодательные изменения так и не смогли в полной мере изменить 

ситуацию в сфере дорожного движения, коренным образом переломить ее в 

лучшую сторону. Об этом свидетельствуют, так же, статистические данные, со-

гласно которым количество зарегистрированных преступлений, предусмотрен-

ных ст. 264 УК РФ, имеет неустойчивый волнообразный характер: наблюдается 

рост в 2009 г., в 2011 г. — 3,8%, в 2012 г. — 7,6%, в 2014 г.— 0,7%; с 2015 по 

2017 гг. отмечается тенденция к уменьшению количества изучаемых преступ-

лений, значительное снижение (на 17,4%) наблюдается в 2016 г. В 2018 году 

снова наблюдается рост количества зарегистрированных преступлений(+ 1, 2 

%). 

В сложившихся условиях первостепенную важность приобретает реше-

ние ряда назревших проблем теоретического и прикладного характера, касаю-

щихся правовой регламентации и квалификации нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. М. В. Афанасьев говорил об 

этом так: «Общими тенденциями развития отечественного уголовного законо-

дательства на современном этапе являются: ужесточение ответственности за 

преступления, совершаемые лицами, находящимися в состоянии опьянения, и 

придание опасному состоянию лица (состоянию опьянения) при совершении 

отдельных не уголовно-правовых деяний самостоятельного юридического зна-

чения»[3, с.9]. 
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В статье анализируются последствия немотивированного одностороннего 

отказа от договора возмездного оказания услуг любой из его сторон. Рассмат-

риваются различные возможности определения сторонами иных последствий 

такого отказа. Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что форму-

лировка статьи 782 ГК РФ является вполне оптимальной и именно такая квали-

фикация позволяет в полном объеме защитить интересы сторон, которые всту-

пают в эти отношения. 

 

Ключевые слова: односторонний отказ, немотивированный отказ, убыт-

ки, компенсация, плата за отказ, последствия, штраф, диспозитивность 

 

Договор возмездного оказания услуг получил широкое распространение, 

в судебной практике по нему возникает большое количество споров и одним из 

оснований этих споров является односторонний отказ от исполнения договора. 

Положениям ст. 782 ГК РФ предоставляют право на односторонний не-

мотивированный отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг 

любой его стороне. При этом существование данного права, согласно букваль-

ному тексту ст. 782 ГК РФ, не ограничено каким-либо периодом времени (как 

до начала, так и в процессе оказания услуги, но не после того, как услуга (рабо-

та) оказана (выполнена) полностью), в отличие, например, от аналогичного 

права заказчика по договору подряда (ст. 717 ГК РФ). 



 
 

Но применении данной нормы иногда вызывает затруднение у судов при 

разрешении споров, когда стороны в текст договора включают какие-либо 

уточнения. На первый взгляд норма является достаточно простой для понима-

ния, но практика приводит к тому, что в этом договоре начинают появляться 

некие ограничения о возможности применения данной нормы. 

ППВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах», 

в абз. 3 п. 4 говорит лишь о возможности определения сторонами иных послед-

ствий такого отказа [1].  Например, полное возмещение убытков при отказе от 

договора как со стороны исполнителя, так и со стороны заказчика, либо уста-

новления соглашением сторон порядка осуществления права на отказ от испол-

нения договора возмездного оказания услуг (в частности, односторонний отказ 

стороны от договора, исполнение которого связано с осуществлением обеими 

его сторонами предпринимательской деятельности, может быть обусловлен 

необходимостью выплаты определенной денежной суммы другой стороне).  

Стороны должны иметь право: а) полностью исключить право на немоти-

вированный отказ; б) установить мораторий на такой отказ в течение некоторо-

го времени после заключения договора; в) установить «период предупрежде-

ния» (то есть установить, что заявление об отказе должно быть сделано не ра-

нее, чем за тот или иной период до предполагаемого момента расторжения до-

говора) [2]. В судебной практике сразу же возникает вопрос: как относиться к 

таким условиям? 

В случае полной отмены договором права заказчика на немотивирован-

ный отказ от договора правовое значение такого условия будет различаться в 

зависимости от характера услуг. Когда совершение установленных в договоре 

действий, являющихся предметом оказания услуг, не требует физического их 

«принятия» конкретным заказчиком и его участия в процессе исполнения, либо 

когда природа услуг не предполагает возможность совершения соответствую-

щих действий без участия конкретного заказчика. 



 
 

Еще один вариант отступления – заблаговременно уведомить контрагента 

об отказе от договора возмездного оказания услуг, прописать в договоре срок 

такого уведомления.  

Заказчик может отказаться по ст. 782 немотивированно, но с предвари-

тельным уведомлением исполнителя за 30 дней. Такое условие признается в 

практике, и в большинстве случаев суды на него реагируют нормально. Но та-

кое отступление исполнитель может использовать в свою пользу, ведь если 

установлен срок для уведомления и срок этот не соблюдается заказчиком, это 

нарушение условий договора, а раз так, то можно взыскивать убытки.  

В деле № А60-36559/2014 случилось именно это: оказывались услуги по 

организации мероприятия, и в договоре было сказано, что отказ от исполнения 

договора со стороны заказчика возможен не позднее, чем за 20 дней до меро-

приятия. Отказ пришел позже, и суды поддержали исполнителя, сочтя, что 

нарушение данного условия договора влечет взыскание убытков со стороны за-

казчика – не только расходов, но и убытков [3].  

Если услуги разделены на этапы, и выделяется оплата каждого из этапов, 

при этом некоторые этапы уже завершены и приняты заказчиком, то отказ по 

этим этапам услуг невозможен. А этапы, которые будут в дальнейшем и идут 

на момент отказа, подпадают под возможности отказа только по ст. 782 ГК РФ. 

И что же тогда получается - стороны в любой момент могут "безболез-

ненно" передумать и расторгнуть договор в одностороннем порядке? По боль-

шому счету, да.  

Следующей проблемой, которая возникает при применении этой нормы 

— это возможность компенсации за отказ, т.е. возмещении тех расходов, кото-

рые существуют. 

Например, может быть установлено полное возмещение убытков заказчи-

ком. Это позволяет устранить неравное распределение последствий отказа от 

договора, предусмотренное в ст. 782 ГК РФ. 

Согласно п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 104, в 

котором разъяснено, что односторонний отказ заказчика от исполнения догово-



 
 

ра возмездного оказания услуг не прекращает обязательства заказчика оплатить 

исполнителю необходимые расходы, которые он понес в счет еще не оказанных 

услуг. Таким образом, если не подтверждено, что расходы исполнителя были 

осуществлены в связи с предстоящим оказанием услуг именно заказчику, то та-

кие затраты не компенсируются. 

Несмотря на то, что в п. 1 ст. 782 ГК РФ не предусмотрены иные послед-

ствия для заказчика, кроме возмещения исполнителю фактически понесенных 

расходов, ФАС УО в Постановлении от 26.04.2010 N Ф09-2729/10-С5 посчитал, 

что стороны все-таки вправе по своему усмотрению включить в договор любое 

условие, в том числе о взыскании неустойки [4]. 

Другой вариант – плата за отказ от договора. Чаще всего эта плата фор-

мулируется сторонами как штраф, но суды принимают очень простую и одно-

значную позицию, подчёркивая, что отказ от договора – право стороны, право-

мерное действие.  

А поскольку это действие правомерное, за него нельзя назначить не-

устойку или штраф, ведь неустойка и штраф – это меры ответственности за 

нарушение договора, а здесь нарушения договора нет, то есть штрафовать за 

отказ нельзя, это недействительно.  

Но есть постановление АС Северо-Западного округа от 21 сентября 2015 

г. по делу № А56-81284/14, и оно не единственное. В этом деле предметом до-

говора была постановка системы эффективного брокериджа для успешной реа-

лизации объекта. Суд согласился с соглашением о расторжении договора [5]. В 

ГК норма в п. 3 ст. 310 ГК РФ – плата за отказ от договора, который не является 

отступным.  

Норма пункта 2 о праве исполнителя на немотивированный отказ носит 

также небесспорный характер. Безусловно, в некоторых случаях при наруше-

нии исполнителем своих обязательств по договору неразумно давать заказчику 

право на присуждение к исполнению обязательств в натуре и логично ограни-

чивать его средства защиты иском об убытках (например, когда речь идет об 

услугах, исполнение которых сопряжено с использованием исполнителем-



 
 

гражданином своих личных и творческих навыков и мастерства). В то же время 

в некоторых других случаях эти аргументы против реального исполнения не 

столь очевидны, а у заказчика из-за монопольного статуса исполнителя или 

наличия иных серьезных препятствий для привлечения иного исполнителя про-

сто нет адекватного выбора, кроме как настаивать на реальном исполнении. В 

такого рода ситуациях исполнение в натуре может быть признано в целом воз-

можным и реализуемым на стадии исполнения судебного решения за счет 

начисления судебных штрафов, так называемого астрента. В этих случаях фик-

сация в законе права исполнителя на немотивированный отказ лишает заказчи-

ка каких-либо шансов на реальное исполнение, что вряд ли можно признать 

обоснованным.  

В норме нет прямого указания на ее императивность или диспозитив-

ность, что открывает дорогу телеологическому толкованию. Последнее приво-

дит к тому, что ограничивать договорную свободу и жестко блокировать усло-

вия договора, отступающие от этого правила, вряд ли имеет смысл. Стороны, 

безусловно, могут установить в качестве последствия отказа от договора вместо 

взыскания в пользу заказчика убытков в полном размере возмещение лишь ре-

ального ущерба или только фактически понесенных расходов. Наконец, дума-

ется, нет причин запрещать и полную отмену в договоре права исполнителя на 

отказ от договора. Безусловно, включение в договор такого условия имеет 

смысл только в тех случаях, когда право дает заказчику возможность истребо-

вать исполнение в натуре. 

Таким образом, практика применения указанного права на односторон-

ний отказ показывает, что формулировка статьи 782 ГК РФ является вполне оп-

тимальной. Положения ст. 782 ГК РФ в части самого права на односторонний 

отказ от исполнения договора оказания услуг должны являться императивны-

ми, а в части последствий такого отказа диспозитивными. Именно такая квали-

фикация позволяет в полном объеме защитить интересы сторон, которые всту-

пают в эти отношения. 
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В статье приведены основные концепции, объясняющие правовую приро-

ду доли в праве. Подробно объясняется идея доли в праве как объекта граждан-

ских прав, а также её место в системе объектов гражданских прав. Обосновыва-

ется необходимость отнесения доли в праве к таким объектам гражданских 

прав как имущественные права. 

 

Ключевые слова: доля в праве, объект гражданских прав, гражданское 

право, общая долевая собственность, правовая природа доли в праве. 

 

Доля в праве, как особая правовая конструкция всегда была предметом 

острых дискуссий в цивилистике. Говоря о доле в праве, важно понимать, что 

из себя представляет термин доля. Обратившись к этимологии данного поня-

тия, можно обнаружить, что большинство толковых словарей под долей пони-

мает часть чего-либо, что можно разделить на части. Такая позиция несколько 

пересекается с теми концепциями, которые отражены в литературе. В этой свя-

зи, несмотря на избыточную академичность рассматриваемого вопроса, стоит 

сказать, что выявление юридической природы доли в праве - одна из проблем с 

точки зрения практической значимости. К слову, за последние годы в практике 

Верховного суда, Алтайского краевого суда, а также в бытность существования 

Высшего арбитражного суда достаточно часто возникали вопросы, связанные с 

определением правовой природы доли в праве.  



 
 

Так, в юридической литературе, посвященной правовой природе доли в 

праве выделены следующие подходы: 

- реальной доли; 

- идеальной доли; 

- доли в праве собственности; 

- доли в стоимости общей вещи. 

Сторонники вышеназванных концепций придерживаются идеи о том, что 

доля в праве является объектом гражданских прав. Прежде всего, для того, что-

бы обосновать эту идею, нужно соотнести её с теми признаками, которые при-

сущи объектам гражданских прав. 

В доктрине наиболее значимым является признак дискретности (от лат. 

diskretus — разделенный, прерывистый), который выражается в физической 

и/или учетной определенности и обособленности от других объектов. К данно-

му признаку можно применить не одну из вышеназванных концепций, однако, 

если не отдавать предпочтение ни  одной из них, можно сказать, что статичная 

дискретность её проявляется в записи в реестре, где, допустим, зарегистрирова-

на 1/2 доля в праве на тот или иной объект недвижимого имущества, а дина-

мичную дискретность доля в праве приобретает в момент заключения той или 

иной сделки по отчуждению такой доли. Следовательно, дискретность объекта 

может достигаться путем учета, регистрации или заключения того или иного 

гражданского-правового обязательства. Помимо признака дискретности также 

уместно сказать о полезности объекта гражданских прав, которая рассматрива-

ется субъектами гражданского права как полезность именно в частном смысле, 

способная удовлетворять их потребности. 

Признак юридической привязки проявляется в том, что сособственнику 

принадлежит известная доля в праве на объект недвижимого имущества на пра-

ве общей собственности. Иными словами, данный признак связывает субъекта 

– собственника доли в праве неразрывной связью с закрепленным за ним объ-

ектом гражданских прав, который принадлежит ему на вещном праве. 



 
 

И четвертый признак объектов гражданских прав выражен в их системно-

сти, то есть такой объект гражданских прав как доля в праве структурно орга-

низован и взаимосвязан, а также способен к самоорганизации и взаимозамеще-

нию. Выделение признака системности позволяет нам говорить, во-первых, о 

существовании доли в праве в системе объектов гражданских прав, во-вторых, 

об отношении об отношении доли в праве к этой системе, а в-третьих, о её ме-

сте и роли в данной системе. 

Итак, доля в праве, обладая признаками дискретности и полезности, имея 

юридическую привязку и занимая место в системе объектов гражданских прав 

приобретает правовой режим, соответственно, является объектом гражданских 

прав. В ходе нашего рассуждения важно определить место доли в праве в си-

стеме объектов гражданских прав. Нельзя согласиться с теми авторами, кото-

рые утверждают, что доля в праве является вещью, так как даже несмотря на то, 

что доля в праве служит удовлетворению потребностей её собственника, в свою 

очередь доля в праве не является материальной субстанцией. Следовательно, 

долю нельзя относить к вещам.   

Таким образом, на наш взгляд можно отнести долю в праве к имуще-

ственному праву. Объясняется это тем, что имущественные права, в отличие от 

вещей, не являются объектами материального мира. Однако, как и вещи, иму-

щественные права служат для удовлетворения потребностей человека. 

Для подтверждения обозначенной идеи важно выделить следующие при-

знаки имущественного права: 

1) имущественные права должны иметь определенную денежную оценку; 

2) имущественные права принадлежат определенному лицу; 

3) имущественные права выступают средством реализации имуществен-

ного интереса; 

4) имущественные права не присущи субъекту изначально в силу самого 

факта его существования; 

5) имущественные права обладают признаком отчуждаемости. 



 
 

 И обосновывая идею отнесения доли в праве к имущественным правам 

можно проиллюстрировать следующим примером: 1/3 доля в праве общей до-

левой собственности на квартиру принадлежит конкретному лицу, подлежит 

денежной оценке и является отчуждаемой.  

Более того, данная позиция подтверждается не только в теории, но и на 

практике, так Росреестр в Письме «О рассмотрении обращения» от 25 февраля 

2016 г. № 14-исх/02424-ГЕ/16 указал, что доля в праве собственности — это 

имущественное право. 

Предлагаемая идея о месте доли в праве в системе объектов гражданских 

прав соответствует как политике законодателя, так и условиям оборота. Зако-

нодатель намеренно не выделяет долю в качестве самостоятельного объекта 

гражданских прав. На наш взгляд, это обусловлено тем, что наше государство 

стремится избавиться от общей долевой собственности на недвижимое имуще-

ство. Сейчас в Госдуме принят во 2 чтении законопроект, который запретит от-

чуждение так называемых «микродолей» (рассмотрение назначено на лето 2019 

года). Более того, ст. 250 ГК РФ защищает права других сособственников и 

данная норма направлена на то, чтобы искоренить «дробление» недвижимости, 

а также нацелена на сокращение количества сособственников на одну вещь. 

Скажем, при продаже 1/2 доли в праве общей долевой собственности на квар-

тиру, выгоднее, чтобы эта доля перешла другому сособственнику, вследствие 

чего, из двух имущественных прав, образовалась бы единая вещь. Если закон 

говорит о защите прав собственника общей долевой собственности, то логично 

было бы говорить о том, что норма ГК РФ защищает права собственника объ-

екта гражданских прав. 

Мысли о том, что доля является объектом гражданских прав, подтвер-

ждаются практическим примером. Так, в случае выдела доли в праве общей до-

левой собственности в натуре может образоваться жилое помещение, посред-

ством перевода доли в статус самостоятельного жилого помещения. Не будучи 

доля объектом гражданских прав, возможно ли было бы это? Думается, что нет. 



 
 

Таким образом, в данном рассуждении можно сделать вывод о том, что 

нет необходимости выделять долю в праве в качестве самостоятельного объек-

та гражданских прав и выделять её в ст. 128 ГК РФ.  

Завершая развитие идеи о том, что доля является объектом гражданских 

прав можно сделать вывод: доля является объектом гражданских прав до тех 

пор, пока не соединены все доли в единый объект, образующий вещь. Также 

необходимо дать определение доли в праве общей долевой собственности. 

Итак, доля в праве общей долевой собственности – это имущественное право, 

принадлежащее конкретному субъекту гражданских правоотношений, являю-

щее предметом нематериального мира и служащая для удовлетворения потреб-

ностей её собственника как объект гражданских прав, существующее до тех 

пор, пока нескольким сособственникам принадлежит один объект недвижимо-

сти на праве общей долевой собственности. 
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В статье анализируются отдельные актуальные вопросы банкротства фи-

зических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Автора-

ми высказано мнение о допустимости совместного банкротства супругов («се-

мейного банкротства») в случае, когда они имеют общие долги. При банкрот-

стве одного из супругов, допустимо обращение взыскания лишь на долю супру-

га-должника, при этом сначала должен быть решен вопрос о выделе такой доли 

и только после решения данного вопроса соответствующее доли супруга-

должника имущество может включаться в конкурсную массу. 

 

Ключевые слова: банкротство граждан, семейное банкротство, выдел 

доли супруга-должника. 

 

Введённый в 2015 году институт банкротства физических лиц, не являю-

щихся предпринимателями, имел своей целью, в том числе, освобождение та-

кой категории должников от ипотечного бремени [1]. С его помощью государ-

ство рассчитывает упорядочить сложную ситуацию на рынке непогашенных 

долгов граждан, при этом у должников появилась возможность применить про-

цедуру реструктуризации долгов и тем самым избежать кабальных процентов 

по просрочке, а в случае невозможности, освободиться от долгового бремени. В 

свою очередь, кредиторам данный закон предоставил новый инструмент для 

цивилизованного возврата долгов. Однако практика применим норм, регули-

рующих данный институт, выявила ряд проблем, препятствующих активному 



 
 

его внедрению в жизнь. Так, одной из наиболее спорных является проблема до-

пустимости «семейного» банкротства. 

Законодательство о несостоятельности (банкротстве) граждан не преду-

сматривает возможность совместного банкротства супругов или так называемо-

го «семейного банкротства». Вместе с тем, в практике судов имели место слу-

чаи принятия судами совместных заявлений супругов. Так, Арбитражный суд 

Новосибирской области допустил возможность совместного банкротства су-

пругов, указав следующее: «заявители имеют общие обязательства, то есть об-

щих кредиторов, которые для удовлетворения своих притязаний могут претен-

довать на имущество супругов, имеющее режим совместной собственности, в 

связи с чем, допустимо в данном случае формирование единого реестра требо-

ваний кредиторов и формирование конкурной массы в едином деле о банкрот-

стве должников. Возбуждение и рассмотрение дел о банкротстве каждого из 

супругов приведет лишь к увеличению судебных расходов на проведение про-

цедур банкротства и споров по вопросу, в каком именно деле о банкротстве 

следует реализовывать совместное имущество супругов» [2].  

Другие суды отказывают в принятии единого заявления о признании 

несостоятельными супругов, указывая на недопустимость множественности 

лиц на стороне должника в деле о банкротстве. Так, Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, указал: «заявление о признании 

должника банкротом может быть подано только в отношении одного гражда-

нина. Действующим законодательством не предусмотрена возможность множе-

ственности лиц на стороне должника, в том числе супругов... ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» не содержит ни норм, ни правовых механизмов регу-

лирования банкротства двух или более должников в рамках одного дела» [3].  

В научной среде данная проблема так же не получила однозначной оцен-

ки. Как отмечает Т.С. Капранова: «Целесообразность процедуры совместного 

банкротства супругов неоспорима: она поможет сэкономить время и средства. 

Должникам не придется собирать пакет дублирующих документов, дважды 

оплачивать госпошлину, выплачивать вознаграждение финансовому управля-



 
 

ющему в двойном размере. Также данная процедура позволит кредиторам от-

слеживать ход реализации имущества или оспаривания сделок супругов в рам-

ках одного процесса, взаимодействовать с одним финансовым управляющим» 

[4, с.50]. Совместное банкротство позволяет более полно определять финансо-

вое положение должников, оценивать обстоятельства, имеющие значения для 

дела, в частности, заключенные ими сделки с точки зрения наличий оснований 

для их оспаривания. Это позволит исключить возможность принятия противо-

речащих друг другу судебных решений и существенно снизит стоимость про-

цедуры банкротства для многих супругов.  

Следует различать ситуации, когда супруги действительно имеют общие 

долги, в таких случаях вопрос о допустимости совместного банкротства должен 

решаться положительно. В случае же, если долги супругов не являются сов-

местными, речь должна идти о раздельном банкротстве с соблюдением норм, 

регулирующих вопросы раздела совместно нажитого имущества, обеспечения 

интересов иных членов семьи, находящихся на иждивении должника, прежде 

всего, несовершеннолетних детей, и ряда других. 

Другой актуальной проблемой, возникающей в процессе банкротства фи-

зических лиц, является вопрос о выделе доли супруга-должника. Все имуще-

ство гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о 

признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имуще-

ства гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия ука-

занного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, на 

которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским 

процессуальным законодательством. Имущество гражданина, принадлежащее 

ему на праве общей собственности с супругом (бывшим супругом), также 

включается в конкурсную массу и подлежит реализации в деле о банкротстве 

гражданина по общим правилам, предусмотренным ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». При этом, по законодательству о банкротстве не требуется про-

ведение предварительной процедуры раздела совместного имущества (п.7 ст. 

213-26 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 



 
 

Вместе с тем, согласно нормам семейного законодательства, по общему 

правилу супруги не несут ответственности перед кредиторами друг друга, и по 

обязательствам одного из супругов взыскание обращается на имущество этого 

супруга (ст.45 СК РФ). Взыскание по обязательствам супруга обращается в 

первую очередь на его личное имущество, а при его недостаточности кредитор 

может потребовать выдела доли из общего имущества, но не обратить взыска-

ние на него целиком. В этой связи возникает вопрос о возможности включения 

в конкурсную массу совместного имущества супругов до момента выдела из 

него доли супруга-должника.  

Практика пошла по следующему пути: в случае, если спор о разделе сов-

местно нажитого имущества возбужден одним из супругов, арбитражный суд 

руководствуется в деле о банкротстве решением суда общей юрисдикции, 

определившем размер доли супруга-должника, если нет – в конкурсную массу 

включается все совместное имущество супругов, после реализации которого, 

50% вырученной суммы подлежит передаче супругу, не являющемуся должни-

ком. 

Подобная подход противоречит нормам семейного законодательства, 

определяющим возможность обращения взыскания лишь на долю супруга 

должника. В указанном случае вопрос о выделе такой доли должен решаться до 

решения вопроса о банкротстве гражданина и только после решения данного 

вопроса соответствующее доли супруга-должника имущество может включать-

ся в конкурсную массу. 

В литературе было высказано мнение о том, что порядок действий фи-

нансового управляющего и кредиторов зависит от того, на кого из супругов 

оформлено имущество. Если имущество оформлено на должника, оно будет ре-

ализовано по правилам, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» При этом супруг должника, в том числе и бывший, вправе участвовать в 

деле о банкротстве при рассмотрении всех вопросов, связанных с реализацией 

общего имущества. Это имеет практическое значение, поскольку после прода-

жи имущества супруг получит причитающуюся ему долю, а остальная часть 



 
 

будет включена в конкурсную массу [5, с. 34]. В случае, когда совместное 

имущество оформлено не на должника, а на его супруга, необходимо выделять 

долю должника-банкрота в общем имуществе для обращения на нее взыскания. 

Таким образом, данная процедура перетекает в самостоятельный судебный 

процесс. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что с таким 

требованием в суд может обратиться любой кредитор должника [6, с. 23].  

Приведенное мнение представляется спорным, поскольку согласно нор-

мам семейного законодательства, на чье бы имя (одного из супругов) не было 

оформлено имущество, оно является совместным, если отвечает признакам, 

определенным в ст. 34 СК РФ, а, следовательно, на него не может быть обра-

щено взыскание до моментам выдела доли супруга-должника. Иной подход 

нарушает основополагающий принцип имущественной ответственности граж-

данина, согласно которому гражданин отвечает по своим обязательствам при-

надлежащим именно ему имуществом. Данная позиция была высказана Вер-

ховным судом РФ в Определении от 06.03.2018 № 6КГ-18-1[7].  

На наш взгляд, отмеченные выше проблемы нуждаются в тщательной 

проработке и необходимости скорейшей корректировки ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)». 
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Вряд ли можно найти более значимую и одновременно сложную пробле-

му, какой является проблема нравственной составляющей права во всех его 

проявлениях. Как свидетельствует опыт мирового развития, вопросы взаимо-

действия права и морали заметно актуализируются в переломные периоды ис-

тории общества и государства, что наблюдается и в современной России: пере-

ход к рыночной экономике и демократии сопровождается серьезными измене-

ниями наших представлений о таких вечных ценностях цивилизации, как сво-

бода, равенство, справедливость, мораль. 

Именно с этого высказывания начинается работа Ольги Ивановны Цыбу-

левской “Нравственные основания современного российского права” и с ним 

невозможно поспорить, поскольку взаимодействие права и нравственности ос-

новывается на их способности регулировать общественные отношения путем 

определения границ возможного и должного поведения. Это сближает право и 



 
 

нравственность на основании общности их регулятивных функций и присущей 

им нормативности [1, c. 5]. 

Нравственная теория права принципиально отличается от широкого и 

плюралистического подходов к правопониманию. Теория нравственного пони-

мания права может представлять собой теоретический фундамент всех отрас-

лей правовой науки, правового регулирования, юридической практики, подго-

товки юридических кадров, укрепления правопорядка. Западная юридическая 

наука уже давно занимается дробление юридических знаний, акцентируя своё 

внимание на сугубо практических вопросах того или иного узкого участка дея-

тельности или юридических интересов. 

Прежде всего, разберемся, что есть право и нравственность по отдельно-

сти. 

Проанализировав несколько научных подходов касаемых определения 

права, одним из наиболее интересных на наш взгляд было определение Джан-

гира Аббасовича Керимова, где он в своей монографии, посвящённой «Основам 

философии права», под правом понимал не только сумму законов установлен-

ных государством. Автор данного определения усматривал его сущность в бо-

лее глубоких слоях социальной действительности. Право и генетически и 

функционально и с точки зрения развития - это определённая система обще-

ственных отношений, природа которых объективно имеет правовой характер, 

которые закреплены именно, как правовые, требуют правового выражения [2, c. 

215].  

Говоря об определении нравственности, следует согласиться с мнением 

профессора Сорокина Виталия Викторовича, который раскрывает нравствен-

ность как особое духовное состояние человека или сообщества людей, характе-

ризующиеся воздержанием от зла и злых намерений и добровольным деланием 

добра с чувством любви и уважения к окружающим людям, обществу, природе, 

Отечеству [3, с. 17].  

Критериями нравственных оценок, суждений и убеждений выступают 

справедливость, честность, порядочность, совесть. Исходя из этих критериев, 



 
 

обществом дается нравственная интерпретация и оценка поступков и действий 

людей, всего комплекса разнообразных общественных институтов и отноше-

ний. 

Право и нравственность являются двумя важнейшими составляющими 

человеческой культуры, социальными регуляторами, включенными в систему 

общественных отношений, целенаправленно воздействующими на государ-

ственную власть. Их можно рассматривать как важнейшие общественные фе-

номены, которые параллельно функционируют, и дополняют друг друга, сохра-

няя при этом свои специфические, индивидуальные  особенности и свойства. 

Основные общие черты сходства права и нравственности состоят в том, 

что они являются ценностными формами сознания содержание и служат регу-

ляторами поведения людей. 

В этой связи можно согласиться с мнением профессора Николая Никола-

евича Вопленко о том, что «право и нравственность порождаются единой си-

стемой общественных отношений, имеют общие исторические корни, являются 

духовными, культурными ценностями и достижениями человечества и пред-

ставляют собой средства активного воздействия на поведение людей» [4, с. 56].  

Действительно, право и нравственность имеют общее основание, они 

возникают в процессе сознательной деятельности людей, взаимодействующих в 

социальном поле, развиваются под воздействием одних и тех же социальных, 

экономических, государственно-политических факторов, определяются матери-

альными и духовными условиями существования людей. Являясь неотъемле-

мой составляющей духовной культуры человека, эти два понятия могут рас-

сматриваться не только как нормы, стандарты поведения, но и как духовные 

ценности, содержащие в себе представления людей о добре и зле. 

Помимо этого следует напомнить о том, что право и нравственность об-

ладают общим объектом регулирования, действуя в основном в одних и тех же 

сферах общественной жизни. Сходство права и нравственности подтверждается 

наличием в праве естественных, нравственно-гуманистических начал. 



 
 

Право закрепляет и регулирует наиболее значимые связи в современном 

обществе, жизненно важные для его нормального функционирования. Нрав-

ственность  же регламентирует более широкий круг отношений между людьми. 

При  этом  ни в коем случае нельзя отделить нравственность от права, от-

казаться от придания особого смысла нравственным ценностям, отправить мо-

раль в сферу личных взаимоотношений, а во всем другом руководствоваться 

исключительно практической целесообразностью, ведь преувеличение их изо-

ляции друг от друга может привести «к правовому нигилизму, с одной стороны, 

и освобождению от моральных принципов государства, правосудия с другой». 

Их взаимодействие необходимые условия жизни и развития современного об-

щества. Говоря о  современном российском праве, то при всех его недостатках, 

оно имеет прочные нравственные и духовные корни, гуманистическую приро-

ду.  

По мнению  О.И. Цыбулевской, моральные нормы и принципы носят 

универсальный характер, позволяя оценивать ее как нравственную или без-

нравственную. Такая моральная оценка, разумеется, уместна и по отношению к 

праву. 

Мораль, нравственные отношения образуют социально-ценностную ос-

нову общественных отношений, складывающихся во всех сферах обществен-

ной жизни, придавая им человеческое начало. Как критерий ценности мораль-

ные нормы имеют свою специфику. Они не только регулируют общественные 

отношения, но и способствуют их совершенствованию, выработке духовных 

ценностей и требований. Право есть важнейшая самостоятельная форма духов-

ного освоения мира. 

«Для того чтобы вывести юриспруденцию на высокий должный уровень 

необходимо, во-первых взять на вооружение достижение человеческого духа – 

высшие ценности постижения мира, духовной культуры, морали, высокие гу-

манитарные идеи, во-вторых с учётом новых материалов выйти через анализ 

самой правовой материи на новый уровень науки. И тогда окажется, что «сек-

реты» права на таком уровне – это и есть высшие человеческие ценности, кото-



 
 

рые как раз и отвечают глубоким потребностям в праве сообщества людей в 

нынешнюю эпоху существования и развития человеческого рода» [5, c. 107], к 

такому глубокому выводу пришёл в результате многолетних научных исследо-

ваний в одной из своих последних работ Сергей Сергеевич Алексеев. 

В завершении говоря о нравственной составляющей права, главным оста-

ётся стимулирование духовного возвышения общества. Правильность нрав-

ственного, духовного мира превращается в решающее условие подлинной сво-

боды, когда человек оказывается способным самостоятельно без внешних воз-

действий со стороны карательных органов государственной власти жить в ладу 

со своей совестью, совершать нравственные поступки и быть достойным чле-

ном общества. 
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В статье рассматриваются вопросы отграничения состава бандитизма от 

смежных составов. При решении вопроса об отграничении бандитизма от неза-

конного вооруженного формирования отмечены различия в целях и содержа-

нии понятия «вооруженность». Разграничение с преступным сообществом про-

ведено по признакам структуры. Для разграничения бандитизма и разбоя в ка-

честве определяющего отмечен объект посягательства и некоторые отдельные 

признаки объективной стороны. 

 

Ключевые слова: банда, бандитизм, преступное сообщество, незаконное 

вооруженное формирование, разбой. 

 

Действующий УК РФ содержит целый ряд статей, предусматривающих 

уголовную ответственность за деятельность различных видов преступных объ-

единений. К сожалению, текст уголовного закона не всегда четко и однозначно 

определяет все необходимые для квалификации признаки. Именно поэтому во-

прос о разграничении смежных составов, связанных с деятельностью таких 

групп актуален. Наиболее проблемным видится разграничение бандитизма (ст. 

209 УК РФ), незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ), пре-

ступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и преступного объединения при соверше-

нии разбоя (ст. 162 УК РФ). Для решения вопроса об их разграничении наибо-

лее эффективными являются методы анализа и сравнения. 



 
 

Законодатель в ст. 208 УК РФ говорит о вооруженном формировании, ко-

торое не предусмотрено федеральным законодательством. Постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. N 1 

«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступле-

ниях террористической направленности» под незаконным вооруженным фор-

мированием в статье 208 УК РФ рекомендует понимать не предусмотренные 

федеральным законом объединение, отряд, дружину или иную вооруженную 

группу, созданные для реализации определенных целей (например, для совер-

шения террористических актов, насильственного изменения основ конституци-

онного строя или нарушения территориальной целостности Российской Феде-

рации). Уголовное законодательство напрямую не раскрывает сущности целей 

созданий незаконного вооруженного формирования. Так как в приведенном по-

становлении Пленума Верховного Суда РФ указанные цели названы в качестве 

примеров, то это могут также быть и общественно полезные цели, такие как: 

защита определенных групп граждан от посягательств со стороны экстремист-

ских формирований; защита населения от боевых или иных провокационных 

нападений. Но главной отличительной особенностью является их несоответ-

ствие законодательству РФ. Банда же всегда создается в целях совершения пре-

ступной деятельности — нападение на граждан и организации. Поэтому в осно-

ву разграничения этих понятий, прежде всего, должна быть положена цель их 

создания. 

Устинова Т.Д отмечает, что разграничение также можно проводить по 

количеству участников преступных объединений. Если банду может организо-

вать как минимум два человека, то для организации незаконного вооруженного 

формирования необходимо значительное число лиц [1, С. 34].  

Отграничение также проводится по количеству оружия. Данный отграни-

чивающий признак схож с вышеописанным. Для квалификации банды необхо-

димо хотя бы одной единицы оружия у одного из членов банды и осведомлен-

ности других, тогда как в незаконном вооруженном формировании необходимо, 

чтобы оружие было у всех его членов. 

https://base.garant.ru/10108000/baeafce66c063554f5efd9801f2a9c23/#block_208


 
 

Отличаются данные составы и по структуре. Банда представляет собой 

произвольно структурированную группу, которая строится на усмотрении ли-

деров банды, конечно можно выделить характерные роли в банде. Незаконное 

вооруженное формирование, в свою очередь, структурно представляет собой 

одно из воинских подразделений. 

Вопрос разграничения бандитизма (ст. 209 УК РФ) и организации пре-

ступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ст. 210 УК 

РФ) необходимо решать, начиная с сопоставления форм соучастия. Преступное 

сообщество как форма соучастия раскрыта в ст. 35 УК РФ: «Преступление при-

знается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), 

если оно совершено структурированной организованной группой или объеди-

нением организованных групп, действующих под единым руководством, члены 

которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких 

тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно 

финансовой или иной материальной выгоды». О форме соучастия в бандитизме 

говорит постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 N 1 «О 

практике применения судами законодательства об ответственности за банди-

тизм», указывая, что в основе лежит организованная группа: «Преступление 

признается совершенным организованной группой, если оно совершено устой-

чивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или не-

скольких преступлений».  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 

июня 2010 г. N 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об орга-

низации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем 

(ней)» указывает, что от иных преступных групп преступное сообщество отли-

чается более сложной внутренней структурой, наличием цели совместного со-

вершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или 

косвенно финансовой или иной материальной выгоды, а также возможностью 

объединения двух или более организованных групп с той же целью. 



 
 

Сложно разграничивать по цели совершения тяжких или особо тяжких 

преступлений. Преступления, совершаемые бандами, зачастую являются тако-

выми. А выделяемая законодателем цель деятельности банды — нападение на 

граждан и организации, встречается и у преступных сообществ. 

Сообщество имеет структурные подразделения, руководители которых 

подчиняются общему лидеру. Сущность такого сообщества состоит в объеди-

нении лидеров входящих в преступное сообщество организованных групп, а 

также особо активных участников преступных групп, в целях создания благо-

приятной обстановки для совершений преступлений.  

Остро встает вопрос квалификации в том случае, когда преступное сооб-

щество изначально создается с планом создать в своей структуре вооруженную 

организованную преступную группу. Очевидно, что данный случай разграни-

чить невозможно. Маринкин Д.Н. отмечает, что при квалификации суд должен 

обращать на субъективную сторону состава преступления и на наличие субъек-

тивных признаков у обвиняемых [2, С.293]. Важно, чтобы члены организован-

ных вооруженных групп осознавали себя также участниками преступного со-

общества, а организаторы и руководители преступного сообщества знали о су-

ществовании банды как структурного подразделения. 

В отличие от банды для квалификации преступного сообщества не нуж-

но, чтобы таковое обладало оружием. 

Разграничение бандитизма и разбоя также вызывает трудности в след-

ственной и судебной практике. Маслакова Е.А. отмечает, что наибольшую 

сложность составляют случаи, когда разбойное нападение совершается органи-

зованной группой с использованием оружия [3, С. 241]. Необходимо ясно опре-

делить какие именно признаки состава преступления относятся к бандитизму, а 

какие к разбою. 

Сложность состоит в том, что оба состава носят ряд одинаковых призна-

ков: объектами посягательства могут быть собственность, жизнь и здоровье 

населения; при обоих преступлениях может быть устойчивый характер связи 



 
 

между членами объединений; применение насилия или угроза его применения; 

прямой умысле; вооруженность. 

Еще одним сходством является форма совершения преступлений — 

нападение. Исходя из постановления Пленума Верховного Суда «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за бандитизм», под 

нападением следует считать действия, направленные на достижение преступно-

го результата путем применения насилия над потерпевшим либо создания ре-

альной угрозы его немедленного применения. Таким образом, нападение может 

представлять собой действие из двух последовательных этапов: создание ре-

альной угрозы и непосредственное насилие. Степень создания реальной угрозы 

определяется как самим субъектом посягательство, так может складываться и 

из объективных факторов обстановки. Действия должны быть направлены про-

тив жизни и здоровья потерпевшего. Несмотря на то что, нападение характерно 

и для ст. 162 УК РФ и для ст. 209 УК РФ, нужно заметить, что нападение при 

бандитизме может выражаться в разнообразных формах и по различным моти-

вам, тогда как разбой совершается только с корыстным мотивом, о чем спра-

ведливо отмечает Островских Ж.В. Кроме того, сам статус нападения в разбое 

другой — это необходимый элемент объективной стороны состава преступле-

ния [4, С. 14].  

Стоит упомянуть, что по действующему уголовному законодательству 

банда и группа разбойников представляют собой организованную группу. Они 

должны обладать устойчивостью личного состава. 

Для правильной квалификации, как в теории, так и на практике необхо-

димо разобраться в различиях признаков данных преступлений. 

Как справедливо отмечает Коробеев А.И., основным объектом разбойно-

го нападения является отношения собственности, а жизнь и здоровье выступа-

ют дополнительным объектом преступления [5, С. 122]. В бандитизме же непо-

средственным объектом преступления является общественная безопасность. 

Данный объект характеризуется в целях создания банды — нападение на граж-

дан и организации. При этом мотив нападений законодателем не указывается и 



 
 

для квалификации значения не имеет, однако стоит сказать, что, как правило, 

это корыстный мотив. 

Несмотря на сходство составов в отношении оружия, между бандитизмом 

и вооруженным разбоем, имеются существенные различии. Банда предполага-

ет, что ее участники специально договорились именно о создании вооруженной 

организованной группы. Это говорит о том, что ее участники знают о наличии 

оружия у хотя бы одного члена банды, а также о способности применить это 

оружия в ходе совершений преступной деятельности. Наличие оружия в банде 

является обязательным признаком квалификации бандитизма. Разбой же может 

быть квалифицирован и при применении предметов, используемых в качестве 

оружия, если таковые предназначены или приспособлены членами группы для 

нападения на людей. Кроме того, может быть использовано негодное оружие 

или имитация оружия. А квалификация вооруженного разбоя возможна только 

при использовании оружия при совершении преступления. В тот момент, когда 

при бандитизме достаточно лишь наличия оружия хотя бы у одного члена бан-

ды и осведомленности об этом других членов.  

Таким образом, на сегодня необходимо не только теоретическое изложе-

ние наработанного материала, но и современное практическое закрепление ре-

зультатов исследований, с целью придания большей прозрачности составу бан-

дитизма. В частности, на наш взгляд, необходимо принятие современного по-

становления Пленума Верховного Суда РФ, закрепляющего особенности ква-

лификации бандитизма и отграничения его от смежных составов преступлений. 

В данном постановлении требуется дать толкование объективным и субъектив-

ным признакам состава бандитизма, при этом, особо обратив внимание на вы-

работку единой позиции по квалификации сложных вопросов бандитизма, в 

том числе, по вопросам отграничения его от иных преступных объединений. 
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Рассматриваются актуальные вопросы трудового законодательства, свя-

занные с правовым регулированием ненормированного рабочего дня. Выделя-

ются проблемы, связанные с периодичностью привлечения работника к данной 

работе, отсутствием учета переработанных часов, достойного поощрения за ра-

боту в данном режиме. Мнения ученых указаны в качестве подтверждения ак-

туальности поставленных проблем. 

 

Ключевые слова: гарантии и компенсации, ненормированный рабочий 

день, распоряжение работодателя, сверхурочная работа, учет рабочего времени, 

эпизодичность. 

 

Актуальность темы не вызывает сомнения: современные экономические 

условия, желание работодателей наиболее эффективно организовать свой биз-

нес, минимизировать затраты и получить максимум прибыли, заставляют по-

следних все чаще обращаться к теме ненормированного рабочего дня [1, с. 34]. 

Вместе с тем, ряд ученых, например, В.М. Лебедев отмечает, что 

«…определение ненормированного рабочего дня, предложенное законодате-

лем, носит откровенно антирабочий характер». 

Особенностью ненормированного рабочего дня является то, что привле-

чение работника к работе сверх установленной для него продолжительности 

рабочего дня (смены) допускается по распоряжению работодателя только эпи-



 
 

зодически, когда в этом возникает производственная необходимость. Если та-

кие работы будут иметь систематический или постоянный характер, это будет 

свидетельствовать о нарушении.  

При таком нарушении может возникнуть проблема, связанная со здоро-

вьем человека, которое напрямую зависит от его нагрузки на работе. Ученые 

установили, что у работника, проводящего ежедневно на работе более 10 часов, 

нарушается сон, аппетит, замедляются мыслительные процессы, ухудшается 

восприятие и понимание происходящего, катастрофически страдает память, что 

фактически приводит к нарушению жизнедеятельности человека [2, с. 15]. 

Обратим внимание на то, что термин «эпизодически» сформулирован 

слишком неопределенно, что уже неоднократно указывалось в юридической 

литературе [3, с. 8]. Понятие эпизодичность можно охарактеризовать, как слу-

чайность, внезапность, что является сходным с основаниями по привлечению к 

сверхурочной работе в условиях чрезвычайных обстоятельств. В практическом 

применении очень сложно определить степень эпизодичности или систематич-

ности привлечения и любая оценка обстоятельств неизбежно становиться субъ-

ективной, так как отсутствуют какие либо конкретные критерии. И все же если 

работодатель злоупотребляет правом и привлекает работника без явной необ-

ходимости чрезмерно часто, действия работодателя можно оспорить в суде. В 

данном случае суд может признать переработку при ненормированном рабочем 

дне прикрытием сверхурочной работы, которая оплачивается дополнительно. 

Аналогичная позиция по данному вопросу высказана в Письме Роструда от 

07.06.2008 N 1316-6-1[4].  

Так же стоит помнить о том, что согласно ст. 101 ТК РФ для установле-

ния работнику режима ненормированного рабочего дня работодатель вводит 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, который 

работодатель может разработать и утвердить самостоятельно. При его состав-

лении необходимо учитывать обеспечение эффективной работы организации, 

принимать во внимание сферу деятельности, характер труда работников, свое-

временность выполнения принятых на себя обязательств и т.д. 



 
 

Стоит заметить, что ст. 101 ТК РФ, регулирующая работу на условиях 

ненормированного рабочего дня, не устанавливает определенной формы (уст-

ной или письменной), в которой работодатель отдает распоряжение на привле-

чение работника к работе за пределами рабочего времени. Но, в связи с тем, что 

такой режим работы изначально предполагает возможность привлечения ра-

ботника к выполнению обязанностей за пределами установленной для него 

продолжительности рабочего времени, работодателю целесообразно письменно 

проинформировать работника о необходимости выполнить поставленную зада-

чу. В свою очередь, это бы позволило выявить эпизодичность или систематич-

ность привлечений работника к работе за пределами его продолжительности 

рабочего времени.  

В действующем трудовом законодательстве нет ограничений на продол-

жительность переработки при ненормированном рабочем дне. Поэтому если 

работнику установлен ненормированный рабочий день, то работа сверх уста-

новленной продолжительности рабочего времени в табеле учета рабочего вре-

мени не отражается. Предполагаем, что это противоречит положениям ст. 91 

ТК РФ, которая определяет, что работодатель обязан вести учет рабочего вре-

мени, фактически отработанного каждым работником.  

Также стоит отметить, что правовые гарантии в виде ежегодного допол-

нительного отпуска не менее трех календарных дней являются не достаточны-

ми. Представляется, лучше всего определять размер дополнительного отпуска 

при ненормированном рабочем дне в размере не менее времени отработанного 

сверх установленной продолжительности рабочего времени с соблюдением ми-

нимальной гарантии. Три дня дополнительного отпуска – это компенсация ра-

ботнику его постоянной готовности по привлечению к работе сверх установ-

ленного времени, вне зависимости привлекался ли он к такой работе. 

Интересными также представляются некоторые предложения ученых для 

решения существующих проблем по заявленной теме:  

1) например, признать отсутствие реальной необходимости в существова-

нии ст. 101 ТК РФ, тем самым отменить нормы о ненормированном рабочем 



 
 

времени, признав любую работу, выполненную за пределами, установленными 

для работника продолжительности рабочего времени по инициативе работода-

теля, сверхурочной. В связи, с чем в ст.99 ТК РФ следует внести следующее 

дополнение: «2) при необходимости периодически привлекать к выполнению 

своих трудовых обязанностей за пределами, установленной для них продолжи-

тельности рабочего времени. Условие о возможном привлечении работника 

должно быть внесено в трудовой договор» [5, c. 54].  

2) ввести прямой запрет устанавливать ненормированный рабочий день 

отдельным категориям работников, например несовершеннолетним [6, с. 60]. 

3) необходимо предусмотреть временные ограничения при введении не-

нормированного рабочего дня (эпизодически – означает не более 1-2х раз в не-

делю и не более 120 часов в год); ввести учет работы при ненормированном ра-

бочем дне [7, с. 38].  

Таким образом, высказанные предложения позволят улучшить права ра-

ботников с ненормированным рабочим днем и уменьшить количество наруше-

ний работодателем. 
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Статья посвящена проблеме развития правового положения женщины по 

мусульманскому праву. Рассмотрены мнения ученых по вопросу ущемленного 

положения женщин в мусульманских странах, приведены и проанализированы 

источники шариата. Автором проведено сравнение правового статуса женщины 

по Корану, начиная с VII века, и правового статуса женщины в современных 

мусульманских странах. Сделан вывод об изменениях положения женщин по 

шариату.  

 

Ключевые слова: правовое положение женщины, мусульманское право, 

шариат, женщины в исламе, Арабский халифат, Коран, мусульманки.  

 

В настоящее время является популярным мнение, что положение женщи-

ны в мусульманском праве является приниженным, с ущемлением свободы 

слова и мнения. Считается, что мусульманки совершенно обделены в социаль-

ном плане – лишены возможности учиться и работать, не могут без разрешения 

мужа совершать никаких поступков. Однако сегодня ученые опровергают дан-

ную точку зрения, справедливо отмечая, что данные «представления связаны с 

недостаточной изученностью и пониманием сущности морально-правового по-

ложения женщины в исламе» [1, с. 569]. Попробуем подробнее изучить данный 

вопрос и проследить тенденции изменения правового положения женщины по 

мусульманскому праву, используя исторический метод (анализ правового ста-

туса женщины по шариату, начиная с VII века), технико-юридический (раскры-



 
 

тие понятий «шариат», «Коран», «Джахилия»), а также сравнительно-правовой 

метод (сравнение правового положения женщины по мусульманскому праву в 

средние века и в настоящее время).  

Одним из наиболее крупных явлений в средневековой цивилизации на 

Востоке стало мусульманское право (шариат). Эта правовая система возникла в 

VII веке и оформилась в рамках Арабского халифата, а со временем приобрела 

мировое значение. Важнейшим источником шариата является Коран – священ-

ная книга мусульман, состоящая из притч, молитв и проповедей, приписывае-

мых пророку Мухаммеду. Также источниками шариата являются Сунна, идж-

ма, кыяс (решение правовых дел по аналогии), урф (правовые обычаи, сложив-

шиеся в самом арабском обществе), фирманы (указы и распоряжения халифов), 

кануны (законы).  

Среди историков и писателей нет однозначного мнения, обладали ли 

арабские женщины большими правами в доисламскую эпоху (Джахилия), одна-

ко большинство ученых считает, что в VII веке, когда ислам распространился 

по всему Аравийскому полуострову, женщины смогли получить гораздо боль-

ше прав, чем имели ранее. Одним из доказательств в пользу этого является то, 

что Коран запретил практику убийств новорожденных девочек, в то время как 

до появления ислама арабы закапывали в землю новорожденных дочерей, боясь 

нищеты [1, с. 569-570].  

Начиная с VII века, женщинам было предоставлено право выходить за-

муж по собственному желанию. Мусульманину разрешалось жениться на жен-

щинах, исповедующих другую религию, поскольку предполагалось, что муж 

обратит свою жену в мусульманскую веру. Женщине-мусульманке было за-

прещено выходить замуж за иноверца. Коран признавал за мусульманином пра-

во иметь до четырех жен одновременно. Кроме того, можно было иметь налож-

ниц из числа рабынь. Мусульманская религия обосновывала приниженное и за-

висимое положение женщины в семье. Превосходство мужа определялось сле-

дующим указанием в Коране: «Мужья стоят над женами потому, что Аллах дал 

одним преимущество над другими, и за то, что они расходуют из своего иму-



 
 

щества»[5]. Жена не участвовала в расходах по дому, которые возлагались на 

мужа, но была обязана вести домашнее хозяйство, воспитывать детей. Ее право 

самостоятельно участвовать в имущественном обороте было крайне ограниче-

но. Коран разрешал мужу применять к женам различные наказания, включая 

телесные: «А тех, непокорности которых вы опасаетесь, увещайте и покидайте 

их на ложах, и побивайте их»[5].  

Интересным является и тот факт, что муж мог развестись с женой без 

объявления причин и в свободной форме, тогда как жена могла требовать раз-

вода только через суд, ссылаясь лишь на строго очерченные основания: муж 

имел физические недостатки, не выполнял супружеских обязанностей, жестоко 

обращался с женой, не выделял средств на ее содержание.  

В наследственном праве также существовало неравенство между мужчи-

ной и женщиной: по закону наследственная доля женщин была вдвое меньше 

доли мужчин [3, с. 620].  

По мусульманскому праву превосходство мужчины над женщиной объ-

ясняется тем, что мужчина имеет больше обязанностей и ответственности, так 

как женщина была создана в основном для рождения и воспитания детей. И 

данная обязанность деторождения, возложенная на женщину природой, накла-

дывает на нее тот груз, от которого освобожден мужчина, и он обязан содер-

жать семью [1, с. 570].  

Неравенство между мужчиной и женщиной проявлялось и в мерах нака-

зания. Например, если мужчина был преступником, а женщина жертвой, то 

ущерб мог и не возвращаться [1, с. 570].  

Ущемление прав женщин прослеживается и в судебном процессе: показа-

ния женщин-свидетелей в суде рассматривались лишь как половинные доказа-

тельства.  

На сегодняшний день правовое положение мусульманок во многом изме-

нилось к лучшему, однако по современным оценкам арабские женщины оста-

ются самым дискриминируемым классом в арабском обществе из-за религиоз-

ных и культурных убеждений, которые зачастую могут отражаться в законах 



 
 

стран арабского мира, затрагивая уголовное правосудие, экономику, образова-

ние и здравоохранение. Сегодня мусульманские государства отличаются друг 

от друга по наделению женщин правами.  

Так, Коморы, по данным медиакомпании Thomson Reuters, занимают 1 

место из 22 по правам женщин среди арабских стран. В этом государстве коли-

чество женщин в парламенте составляет 3%, и 20% занимают различные мини-

стерские посты, 35% имеют работу [4, с. 171]. Женщины не соблюдают строгий 

исламский дресс-код, предпочитая носить яркие национальные платья и юбки.  

Ирак, напротив, занимает 21 место в данном рейтинге. В этом государ-

стве женщинам необходимо разрешение близкого родственника мужского пола 

для получения паспорта. Вплоть до 72,4% женщин из сельской местности и 

64,1% женщин из городской местности вынуждены спрашивать у своих мужей 

разрешения, чтобы посетить медицинскую клинику [6, с. 103-110].  

В некоторых мусульманских странах женщины ограничены в избира-

тельном праве. Например, в Ливане они могут голосовать только при наличии 

свидетельства начального образования и определенного уровня грамотности. 

Стоит отметить, что в ряде государств избирательное право женщины по-

лучили сравнительно недавно (в 2003 году – в Омане, в 2006 – в ОАЭ, в 2011 – 

в Саудовской Аравии), что, по нашему мнению, свидетельствует о некотором 

прогрессе в развитии правового положения женщины в мусульманских странах.  

Также нельзя не учесть, что в настоящее время в мусульманских странах 

(Афганистан, Иран, Индонезия, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, Турция, Ту-

нис и др.) действуют важнейшие международно-правовые акты, посвященные 

правам человека, в том числе правам женщины-мусульманки. Это Всеобщая 

Исламская декларация прав человека, Каирская декларация по правам человека 

в исламе, Этический кодекс исламской информации, Дакарская декларация и 

др. Благодаря этим документам значительно расширился объем прав и свобод 

женщин-мусульманок [2, с. 46].  

Таким образом, положение женщины в мусульманских странах со времен 

возникновения ислама устанавливается Кораном как зависимое от мужчины. 



 
 

По шариату женщина была создана в основном для рождения и воспитания де-

тей, а мужчина должен охранять женщину в исполнении ее основной обязанно-

сти. И сегодня нормы, прописанные в священных книгах мусульман, оказывают 

большое влияние на правовой статус женщин. Но нельзя не согласиться с тем, 

что их современное правовое положение изменилось в лучшую сторону по 

сравнению со средневековьем, и сейчас женщины имеют гораздо больше прав и 

даже могут участвовать в управлении государством.  
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В статье рассматриваются проблемные вопросы смертной казни как вида 

уголовного наказания. Приводятся различные мнения сторонников и противни-

ков отмены смертной казни. Автор делает вывод о том, что данный вид наказа-

ния противоречит конституционно закрепленному праву на жизнь, не соответ-

ствует целям наказания, не оказывает влияния на динамику преступности. Ав-

тор высказывает позицию о необходимости отказа от смертной казни на зако-

нодательном уровне. 
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В юридической литературе множество вопросов, обсуждаемых учеными, 

носят бесконечный и неразрешимый характер из-за невозможности приведения 

всех мнений к единообразному пониманию той или иной проблемы. Одним из 

таких вопросов, который волнует не только юристов, но и все общество, явля-

ется вопрос о возможности применения смертной казни как исключительной 

меры наказания. В настоящее время актуальность этой темы связана с тем, что 

многие государства идут на смягчение законодательства, отменяя смертную 

казнь. Так, по состоянию на 2018 год 106 стран отменили смертную казнь за все 

преступления. В связи с этим возникает вопрос о правомерности и допустимо-

сти применения смертной казни в России. 



 
 

Нормативной базой для применения смертной казни в Российской Феде-

рации являются ч. 2 ст. 20 Конституции Российской Федерации и ст. 59 Уго-

ловного Кодекса Российской Федерации, которая регламентирует применение 

данного наказания. Смертная казнь включена в санкции пяти статей Особенной 

части Уголовного Кодекса РФ за совершение преступлений, описанных в ч. 2 

ст. 105, ст. 277, ст. 295, ст. 317, ст. 357 УК РФ. 

В 1993 г. к этому виду наказания было осуждено 157 человек (казнено — 

10 человек), в 1994 г. осуждено — 160 человек (казнено — 10 человек), в 1995 

г. осуждено — 141 человек (казнено — 40). Последняя смертная казнь в России 

была приведена в исполнение 2 сентября 1996 года. 

Отправной точкой для отказа от применения смертной казни в нашей 

стране послужил Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 года 

"О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением 

России в Совет Европы". Распоряжением Президента РФ от 27 февраля 1997 г. 

был подписан Протокол №6 к "Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод" от 1950 г. Согласно ст. 1 данного протокола никто не может быть при-

говорен к смерти или казнён. Однако данный документ не был ратифицирован, 

но несмотря на это Российская Федерация взяла на себя обязательство отменить 

смертную казнь как вид уголовного наказания, так как согласно Венским дого-

воренностям в государстве, которое подписало договор, должен быть введен 

мораторий на данное наказание до ратификации договора. Таким образом, 

главным документом, контролирующим указанные вопросы, является протокол 

№6 в Венской конвенции по защите прав и свобод человека. 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 2 

февраля 1999 г. в России был введен мораторий на смертную казнь, до введения 

на всей территории Российской Федерации судов присяжных, а в 2009 году 

Конституционный Суд РФ вынес Определение от 19.11.2009 г. в котором вновь 

запретил применять смертную казнь и продлил мораторий на ее применение в 

России справедливо обосновав данное решение тем, что в результате столь 

продолжительного по времени действия моратория на применение смертной 



 
 

казни, сформировались устойчивые гарантии права не быть подвергнутым 

смертной казни и сложился легитимный конституционно-правовой режим, в 

рамках которого происходит необратимый процесс, направленный на отмену 

смертной казни как исключительной меры наказания. 

Однако, нам представляется, что в обсуждении проблемы смертной казни 

рано ставить точку, так как последние социологические опросы и научные ра-

боты показывают, что большинство населения нашей страны, в том числе и 

правоведы, выступают за сохранение смертной казни, за отмену моратория и 

применения данного наказания на практике[1;2;3;4]. Сторонники смертной каз-

ни указывают, что смертная казнь — идеальный метод защиты общества от 

опасных социальных элементов, она более экономически выгодна для государ-

ства и она является самым справедливым наказанием для особо опасных пре-

ступников.  

Мы с данными аргументами никак не можем согласиться. 

Одними из наиболее ярых противников смертной казни в отечественной 

правовой науке являлись: Н.С.Таганцев, В.Д.Спасович, А.Ф.Кистяковский, 

С.С.Алексеев, Г. Б. Романовский [5;6;7;8;9] и многие другие. На основе обоб-

щения проведенных ими исследований можно привести следующие аргументы 

против применения смертной казни. 

Среди основных прав человека, которые согласно ст. 17 Конституции РФ 

принадлежат каждому от рождения и являются неотчуждаемыми, самым важ-

ным является право на жизнь, в ст. 20 закрепляется его абсолютный характер. В 

ст. 2 Конституция РФ закрепляет человека, его права и свободы высшей ценно-

стью, а их признание, соблюдение и защиту – обязанностью государства. Необ-

ходимо понимать, что государство не может лишить человека жизни, которая 

не является даром данного государства, а принадлежит человеку от рождения и 

является его неотъемлемым правом. Кроме того, правовое, демократическое 

государство, каким себя провозглашает Российская Федерация, не имеет права 

убивать своих граждан от своего имени, а обвинительный приговор выносится 



 
 

от имени государства. Человеческая жизнь – самая большая ценность, которую 

государство должно оберегать и защищать, но никак не отнимать. 

Исходя из этого, пожизненное лишение свободы представляется нам бо-

лее гуманным видом наказания, так как у преступника в любом случае сохраня-

ется его неотъемлемое и неотчуждаемое право на жизнь.  

Также ч. 2 статьи 20 Конституции РФ содержит важный посыл: "Смерт-

ная казнь впредь до ее отмены...". Таким образом, четко закрепляется главная 

цель – стремление к отмене смертной казни, а никак не ее сохранение. Этим 

Конституция РФ задает определенный вектор деятельности как правопримени-

теля, так и законодателя.  

Согласно п. 2 ст. 43 УК РФ, наказание применяется в целях восстановле-

ния социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений. Поставленные законодате-

лем перед уголовным наказанием цели едины для всех видов наказаний без ис-

ключений. Однако смертная казнь по своей природе не соответствует этим це-

лям, что является прямым противоречием норме Уголовного Закона. Так, при-

менение смертной казни скорее служит идее возмездия, а не восстановлению 

социальной справедливости в гражданском обществе и правовом государстве, а 

о цели исправления осужденного здесь вообще не может быть и речи. О каком 

исправлении можно говорить, когда происходит просто физическое уничтоже-

ние человека? Таким образом, смертная казнь как вид уголовного наказания 

противоречит нормам УК РФ в части соблюдения целей наказания. 

Были проведены многие научные исследования, которые опровергают 

влияние смертной казни на уровень преступности. В частности такие ученые, 

как А.Ф. Кистяковский, С. Г. Келина, Н. Уолкер, Т. Селлин [7;10;11;12] в раз-

ное время и в разных государствах доказали, что корреляция между наличием 

смертной казни в качестве одного из наказаний и уровнем преступлений по 

стране - отсутствует.  

Таким образом, смертная казнь как вид уголовного наказания не является 

более эффективным средством, удерживающим от преступлений, чем, напри-



 
 

мер, пожизненное лишение свободы, поэтому ее наличие в связи с этим являет-

ся нецелесообразным. 

Обобщая вышеизложенное отметим, что современное положение смерт-

ной казни в рамках отечественного уголовного законодательства представляет-

ся нам неопределенным.  

Смертную казнь необходимо рассматривать как вид жестокого, негуман-

ного, унижающего достоинство наказания, она противоречит международно-

правовым стандартам в области прав человека. 

Считаем, что в России, которая стремится стать подлинно правовым гос-

ударством, смертная казнь должна быть отменена. В связи с этим предлагаем 

ратифицировать Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод, Второй факультативный протокол от 15 декабря 1989 

г. (который также направлен на отмену смертной казни в мирное время) к 

Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 

1966 г., внести изменения в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-исполнительный 

кодекс РФ, исключив из первого статью 59 «Смертная казнь», из второго главу 

23 – «Исполнение наказания в виде смертной казни». 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТИЯ В ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

А.В. Иванов, кандидат философских наук, доцент кафедры конституци-

онного и международного права Алтайского государственного университета 

Р.Н. Пантелеев, студент кафедры уголовного права и криминологии 

юридического института Алтайского государственного университета 

 

В статье рассматриваются отдельные актуальные проблемы реализации 

субъективного конституционного права собираться мирно, без оружия, прово-

дить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, обсужда-

ются предложения по совершенствованию законодательного регулирования 

указанного права и практики применения соответствующих норм. 

 

Ключевые слова: конституционные права, политические права, публич-

ное мероприятие, право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 

митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, право организации и уча-

стия в публичных мероприятиях. 

 

Институт прав и свобод личности занимает центральное место в консти-

туционном праве России. Он устанавливает принципы, определяющие взаимо-

отношения государства и личности, гарантирует свободу человека и граждани-

на от злоупотреблений государственной власти. Основополагающими в право-

вом статусе человека и гражданина являются политические права и свободы, 

выступающие необходимым условием построения современного правового де-

мократического государства. 

Одним из таких прав является право собираться мирно, без оружия, про-

водить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования, закреп-

ленное в ст. 31 Конституции Российской Федерации. Порядок реализации дан-

ного конституционного права в Российской Федерации регламентируется Фе-



 
 

деральным законом от 19.06.2004 г. №54-ФЗ (ред. от 11.10.2018) "О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (далее – Федеральный 

закон) [1]. 

Как отмечает Совет по правам человека ООН, это право является важ-

нейшим компонентом демократического общества, поскольку позволяет «вы-

ражать свои политические взгляды» [2], «является инструментом, позволяю-

щим обеспечить диалог, плюрализм, терпимость и широту взглядов» [3]. То, 

насколько полно государство гарантирует реализацию этого права, является 

индикатором уровня демократизации общества. 

В современной отечественной юридической и политологической литера-

туре уделяется значительное внимание различным проблемам реализации дан-

ного конституционного права (см., например, Бачурин А.Г. [4], Евлоев И.М. [5], 

Ермаков В.Г. [6], Коновалов Е. В. [7], Костюков А.Н. [8], Прокофьев К.Г. [9], 

Саленко А.В. [10], Симонова С.В. [11], Шарнина Л.А. [12] и др.).  

Если обобщить исследования по данной тематике, можно обозначить 

следующие узловые вопросы. Прежде всего, необходимо отметить, что законо-

дательство оставляет возможность достаточно широкого усмотрения при при-

нятии решения о согласовании проведения публичного мероприятия. В соот-

ветствии с Федеральным законом [1], основанием к отказу в согласовании про-

ведения публичного мероприятия является наличие в заявленном в уведомле-

нии месте угрозы обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасно-

сти участников публичного мероприятия. В данной норме указывается лишь на 

одну из проявлений угрозы – опасность обрушения зданий. Другие угрозы не 

конкретизированы, что предоставляет возможность соответствующему право-

применительному органу произвольно подходить к вопросу о согласовании ме-

роприятий [см., например, 12]. 

Также оставляет вопросы оговорка о возможности отнести к "запрещен-

ным" места, где публичное мероприятие может создать помехи доступа граж-

дан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфра-

структуры. К последним относятся объекты здравоохранения, образования, об-



 
 

щественного питания, розничной торговли, культуры, досуга и иные подобные. 

Если включить в данную категорию дворовые территории и объекты, прямо пе-

речисленные в ч. 2 ст. 8 Федерального закона [1], то, таким образом, не остает-

ся мест, где можно было бы провести публичные мероприятия [см.: 5, c. 45-48]. 

В соответствии с Федеральным законом [1] иностранные граждане не мо-

гут выступать организаторами публичных мероприятий. Между тем, в соответ-

ствии с российским законодательством, иностранные граждане наделены пра-

вом избирать и быть избранным в органы местного самоуправления, если это 

предусмотрено международным договором. «Проведение публичных меропри-

ятий является одной из форм проведения предвыборной агитации, - заключает 

Л.А. Шарнина. – Следовательно, для обеспечения принципа равенства кандида-

тов необходимо предоставить право быть организаторами публичных меропри-

ятий и постоянно проживающим на территории Российской Федерации ино-

странным гражданам» [см.: 12, с. 38-39] указанной категории. 

Проблемным остается реализация законодательного положения, в соот-

ветствии с которым организатором публичного мероприятия не может быть 

лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость, а также лицо, которое 

свыше двух раз привлекалось к ответственности за административные правона-

рушения, предусмотренные законодательством. На практике возникли трудно-

сти при реализации этих ограничений, так как при подаче уведомления не тре-

буется представления справки о наличии (отсутствии) судимости или о факте 

привлечения к административной ответственности, а межведомственный за-

прос о предоставлении данной информации подлежит ответу в 10-дневный 

срок, т.е. решение этого вопроса правоприменителем может не уложиться в 

срок согласования публичного мероприятия. Таким образом, приходится кон-

статировать невозможность полноценной реализации существующего ограни-

чения субъектного состава организаторов публичного мероприятия [11, c. 320]. 

Российский законодатель допускает возможность того, чтобы организа-

торами так называемых стационарных публичных мероприятий (митингов и 

собраний) выступали лица, достигшие возраста 16 лет. В связи с этим А.В. Са-



 
 

ленко справедливо замечает: «Здесь возникает обоснованный вопрос – почему 

пикеты, которые, по сути, представляют собой стационарные (проводимые без 

передвижения) публичные мероприятия, были исключены из числа тех, органи-

заторами которых могут выступать несовершеннолетние граждане России? » 

[см.: 10, c. 82]. 

Еще одним актуальным вопросом является правовая оценка новых форм 

публичных акций: массовых прогулок и пробежек, флешмобов, протестных па-

латочных лагерей, массовых вечеринок и т.п. К таким акциям непросто приме-

нить положения действующего российского законодательства, что, соответ-

ственно, ставит перед законодателем задачу оперативного и адекватного реаги-

рования на данные новации. 

Последовательная «цифровизация» современного общества обозначила 

еще один вопрос в обсуждаемой теме: установленная законом безальтернатив-

ность письменной («бумажной») процедуры подачи уведомления о проведении 

публичного мероприятия. На сегодняшний день созданы все условия для пода-

чи онлайн-уведомлений, например, через официальный интернет портал госу-

дарственных услуг. Данный вопрос также требует своего решения. 

Несколько слов об актуальных вопросах юридической ответственности за 

нарушения порядка проведения публичных мероприятий. Статья 20.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ) предусматривает административную ответственность за нарушение уста-

новленного порядка организации либо проведения публичных мероприятий. 

При этом данная норма не устанавливает характеристики такого нарушения, 

что неизбежно влечет сложность квалификации указанного административного 

правонарушения. В связи с эти представляется целесообразным конкретизиро-

вать объективную сторону состава данного правонарушения. 

Остается и проблемным вопрос об уголовной ответственности за неодно-

кратные нарушения установленного порядка организации либо проведения со-

брания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, а именно – во-

прос об обоснованности криминализации деяния, установленного ст. 212.1 



 
 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Заметим, что предложения о де-

криминализации такого деяния высказываются ведущими российскими юри-

стами, например, председателем Верховного суда РФ В.М. Лебедевым, Упол-

номоченным по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой и др. 

Резюмируя сказанное, отметим, что фактически конституционное право 

граждан на проведение публичных мероприятий реализовать достаточно слож-

но в силу установленных законодателем запретов и ограничений, часть из кото-

рых есть основания считать необоснованными и избыточными. В целом же, 

установление ограничений конституционных политических прав приобретает 

характер тенденции в современном российской законодательстве. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы места стадии возбужде-

ния уголовного дела в российском уголовно-процессуальном праве. Анализи-

руются различные точки зрения ученых-процессуалистов об упразднении, со-

хранении данной стадии с учетом зарубежного опыта реформирования уголов-

но-процессуального законодательства и отечественных разработок в области 

совершенствования досудебного производства. Обосновывается необходимость 

сохранения стадии возбуждения уголовного дела в уголовном судопроизвод-

стве России.  

 

Ключевые слова: уголовный процесс, стадия возбуждения уголовного 

дела, уголовное судопроизводство.  

 

Современная уголовно-процессуальная политика российского государ-

ства имеет своей целью повышение эффективности уголовно-правовых средств 

и правовой защищенности личности при производстве по уголовным делам. Не 

в полной мере гарантирует выполнение назначения уголовного судопроизвод-

ства уже существующая процессуальная форма стадии возбуждения уголовного 

дела, что свидетельствует о необходимости совершенствования отдельных по-

ложений уголовно-процессуального законодательства [1, c.10].  

На сегодняшний день вопрос об упразднении стадии возбуждения уго-

ловного дела является одним из дискуссионных в сфере деятельности органов 



 
 

предварительного расследования. Некоторые ученые, такие как Гаврилов Б.Я., 

Кожокарь В.В. предлагают исключить данную стадию из уголовного судопро-

изводства России [2, c.20; 3, с.301]. Другие, напротив, отстаивают позицию о 

необходимости ее сохранения как первоначального этапа досудебного уголов-

ного процесса [4, c.206].  

Авторитетный ученый, а в прошлом — известный практик, отдавший 

много лет следственной работе в системе органов внутренних дел, Б.Я. Гаври-

лов своими трудами последовательно формирует среди специалистов мнение о 

необходимости существенных изменений законодательного регулирования до-

судебного производства и, в частности, упразднения такой стадии досудебного 

производства как возбуждение уголовного дела [5-6, c.3, c.6]. 

Для принятия решения о возбуждении уголовного дела необходимы по-

вод и основания. Так, при очевидных преступлениях (когда имеется повод для 

возбуждения уголовного дела и очевидны его основания) решение о возбужде-

нии уголовного дела принимается безотлагательно, без проведения процессу-

альной проверки. В тех случаях, когда повод для возбуждения уголовного дела 

есть, но в самом сообщении нет достаточных данных, указывающих на призна-

ки преступления, проверочные действия проводятся именно с целью установ-

ления наличия либо отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела. 

Сторонники упразднения стадии возбуждения уголовного дела предлага-

ют отказаться от указанной практики и во всех случаях при наличии соответ-

ствующего повода незамедлительно возбуждать уголовное дело независимо от 

того, имеются ли для этого основания или нет, а вопрос о наличии повода ис-

следовать в дальнейшем уже в процессе расследования уголовного дела. Для 

этого предлагается исключить из ст. 140 УПК РФ часть вторую, определяющую 

основание для возбуждения уголовного дела, а также ст. 148 УПК РФ, предо-

ставляющую правоприменителю право отказывать в возбуждении уголовного 

дела [7, c.77]. 

По мнению других, уголовно-процессуальную часть досудебного произ-

водства должно предварять (на зарубежный манер) осуществляемое в рамках 



 
 

административного законодательства полицейское дознание по проверке сооб-

щений о противоправных действиях, выявлению преступлений и установлению 

повода и оснований для начала процессуального производства по уголовному 

делу, которое, в свою очередь, следует исчислять с момента принятия процес-

суального решения или производства любого следственного действия, ограни-

чивающего права и свободы участников уголовного судопроизводства без 

необходимости вынесения какого-либо правоустанавливающего акта [8, c. 42-

45]. 

В некоторых странах попытка отказа от данной стадии уже произошла 

(Украина, прибалтийские государства, Грузия, Казахстан), хотя не везде ее 

можно назвать успешной. Где-то соответствующие реформы еще обсуждаются 

(Россия, Армения, Киргизия), однако сама по себе проблема сомнений не вы-

зывает, и ее решение определяет одну из тенденций развития постсоветского 

уголовного процесса.  

Нам часто приводят в пример УПК Украины 2012 г., который закрепил 

отказ от стадии возбуждения уголовного дела. И теперь любое сообщение о 

преступлении должно быть зарегистрировано в Едином реестре досудебных 

расследований, что предполагает обязательное начало производства по делу. В 

то же время, поскольку в регистрации отказать невозможно, следователи и про-

куроры зачастую вносят в Единый реестр досудебного расследования сведения 

о правонарушениях, которые заведомо преступлениями не являются, а затем 

буквально на второй день выносят постановление о прекращении уголовного 

производства. По имеющимся данным, прекращается фактически каждое вто-

рое уголовное производство [9, c. 48]. Таким образом, практика прекращения 

следственных производств по своим последствиям вполне может сравниться с 

негативной практикой отказов в возбуждении уголовного дела. 

По-видимому, ещё большему влиянию со стороны украинского законода-

тельства подвергся новый УПК Киргизии. Начало производства по делу он 

также связывает с моментом регистрации, на которую отводится 24 часа (ч. 1 

ст. 149). Что касается содержания реестра, по всей видимости, предполагается, 



 
 

что и киргизские правоприменители должны будут давать предварительную 

квалификацию и излагать обстоятельства гипотетического преступления. Отго-

лоски советской эпохи слышатся и в обязанности уведомлять заявителя о нача-

ле уголовного процесса (ч. 2 ст. 149) [10, с. 37-64.]. 

Согласно нормам УПК Германии производство по делу начинается с до-

знания, поводом для чего служит как собственная информация органа уголов-

ного преследования, так и заявление об уголовном преследовании (§ 106 УПК 

ФРГ). При установлении полицией наличия достаточного повода, прокуратура 

возбуждает обвинение (§ 170 УПК ФРГ). Если прокуратура полагает, что тако-

го повода не существует или есть обстоятельства, препятствующие ведению 

процесса, она прекращает производство по делу (§ 170 УПК ФРГ)[11, с. 408]. 

В концепции нового УПК Армении началом предварительного расследо-

вания предлагается считать момент получения сообщения о преступлении. Су-

дя по всему, речь в данном случае также идёт о внесении информации в госу-

дарственный реестр. Так или иначе, из текста проекта УПК Армении следует, 

что полноценное расследование возможно лишь после составления протокола 

об инициации уголовного процесса [11 с. 169-175].  

УПК Чехии, Словакии и стран бывшей Югославии также предусматри-

вают доследственную стадию – до начала досудебного расследования [12, 

с.135]. 

В законодательстве многих зарубежных стран отсутствует именно про-

цессуальный акт о возбуждении уголовного дела, но не правовая деятельность, 

составляющая содержание стадии возбуждения уголовного дела.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что стадия возбуждения уго-

ловного дела играет важную роль в уголовном процессе, обеспечивая своевре-

менное реагирование компетентных государственных органов (должностных 

лиц) на каждый случай совершения преступления и принятия всех необходи-

мых мер к пресечению преступления, а также выявлению лиц, виновных в его 

совершении и служит тому, чтобы все решения о возбуждении уголовного дела 

были законными и обоснованными. В связи с этим, полагаем был бы прежде-



 
 

временным отказ от данной стадии в уголовном судопроизводстве России, что 

не исключает совершенствования отдельных положений уголовно-

процессуального законодательства в регулировании данной стадии.  
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И гражданское право и трудовое право по разному регулируют эти отно-

шения, в том плане, что в трудовом праве предусмотрены различные компенса-

ции и гарантии в определенных ситуациях при исполнении отношений по дого-

вору, а в гражданском праве такие гарантии не предусмотрены. В работе анали-

зируются некоторые научные публикации, а также судебные решения для того, 

с целью выделить отграничения указанных отношений. 

 

Ключевые слова: признаки трудовых отношений; разграничение трудо-

вых и гражданско-правовых отношений; трудовой договор; заключение трудо-

вого договора 

 

Для того чтобы понимать почему отношения, связанные с использовани-

ем личного труда, признаются трудовыми, нужно понять что это такое трудо-

вые отношения. Для этого нужно обратится к статье 15 Трудового Кодекса Рос-

сийской Федерации, которая так и называется: "Трудовые отношения". В ней 

сказано, что трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении 

между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписа-

нием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида 

поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем ра-



 
 

ботодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распоряд-

ка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. Из этого определения можно вы-

делить признаки этих отношений: 

Волевой характер отношений, ввиду того, что они возникают на основа-

нии волеизъявления сторон и добровольного согласия между ними; 

Работник выполняет конкретную работу на конкретной должности, спе-

циальности, профессии, т.е. выполняет определенную трудовую функцию; 

Работник лично выполняет назначенную ему трудовую функцию; 

По общему правилу, данные отношения имеют длящийся характер; 

Возмездный характер выполнения работы, т.е. за выполнение трудовой 

функции работник получает вознаграждение (заработную плату), которую он 

получает в установленный срок; 

Подчинение работника внутреннему трудовому распорядку; 

Наличие прав и корреспондирующих им обязанностей как у работников, 

так и у работодателей; 

Однако также стоит говорить о том, что не все из этих признаков говорят 

о трудовых отношениях. Некоторые из признаков, которые описаны выше при-

сущи не только трудовым отношениям, но гражданско-правовым, а поэтому 

следует среди них выявить те признаки, которые бы характеризовали бы трудо-

вые отношения. Ю. А. Михайленко в статье "О разграничении трудового дого-

вора и гражданско-правовых договоров по поводу труда" выделила основные 

признаки трудовых отношений, а именно: предметом трудового договора явля-

ется трудовая функция, подчинение работника внутреннему трудовому распо-

рядку [1, c. 236-240]. Аналогичные признаки выделяют и другие авторы [2, c. 

288-291; 3, с. 458-463]. 

Т.е. можно сделать вывод о том, что если в отношениях, связанных с лич-

ным трудом, усматриваются хотя бы один из вышеперечисленных основных 



 
 

признаков, то уже можно говорить не гражданско-правовых отношениях, а о 

трудовых. 

Это можно проиллюстрировать примером из судебной практики. Соглас-

но Решению № 2-3761/2018 2-3761/2018~М-3790/2018 М-3790/2018 от 10 сен-

тября 2018 г. по делу № 2-3761/2018 истец обратился в суд о взыскании задол-

женности по заработной плате, компенсации морального вреда. В ходе дела 

было выяснено, что ответчик заключил с истцом договор подряда, однако было 

выяснено, что: по заключенному договору подрядчик (истец) обязан соблюдать 

правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, заказчик 

(ответчик) обязуется обеспечить подрядчика необходимыми материалами, обо-

рудованием, инструментом, рабочим местом, вознаграждение за выполненные 

работы, выплачивается Подрядчику не менее чем два раза в месяц, исходя из 

стоимости работ, указанных в заказах и выполненных согласно плана произ-

водства, за объем выполненных, законченных работ и продукции полностью 

готовой, сданной конечному потребителю и принятой им, за отчетный период 

начисления. Заказчик, по согласованию сторон, или по собственному желанию 

может производить выплату авансовых платежей, в счет будущих, не выпол-

ненных работ, в любом количестве [4]. 

Исходя из ранее выделенных нами ранее признаков, здесь прослеживают-

ся трудовые отношения, а не гражданско-правовые. К данному выводу в реше-

нии пришел и суд, признав, что между истцом и ответчиком фактически сло-

жились трудовые отношения и договор, заключенный между истцом и ответчи-

ком, фактически является трудовым. 

Однако несмотря на то, что в гражданско-правовых отношениях могут 

присутствовать признаки трудовых, иногда такие отношения не признают тру-

довыми. Так например Д. А. Бочарников и Г. А. Гайдаров в работе "Проблемы 

признания отношений, связанных с использованием личного труда и возник-

ших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями в 

судебном порядке" рассмотрели решении Арбитражного суда Брянской области 



 
 

от 26 июля 2010 г. по делу № А09-4208/2010. Там проверяющий орган усмотрел 

в гражданско-правовых отношениях признаки трудового отношения, а именно: 

Выполнение определенной трудовой функции; 

Отсутствие в договорах объемов оказанных услуг (работ); 

Отсутствие отчетов об оказанных услугах; 

Наличие в договорах положений о полной материальной ответственно-

сти; 

Отношения по договору носят длительный характер; 

Выплаты по договору носят регулярный характер; 

Выплаты производились на основании платежных ведомостей; 

Место оказания услуг возможно только на территории склада; 

Распорядок работы подчинен расписанию работы оптового склада. 

Однако суд не принимает доводы проверяющего органа, указав, что они 

не были документально подтверждены, а также: 

Агенты, оказывали определенные виды услуг. Отнесение таких услуг к 

трудовым функциям работника противоречит фактическим обстоятельствам; 

Отсутствие объемов оказанных услуг в заключенных договорах не свиде-

тельствуют о наличии трудового договора, т.к. отсутствие данного положения в 

договоре не противоречит нормам гражданского законодательства; 

Агент, оказав услуги, составляли отчеты и предъявляли их принципалу; 

Срок действия договора является исключительной волей сторон и базиру-

ется на принципе свободы при заключении договора; 

Порядок выплаты вознаграждения по агентским договорам установлен 

ежемесячно, по мере оказания услуг, что также не противоречит нормам граж-

данского законодательства; 

Доказательств получения денежного вознаграждения по ведомостям от-

ветчиком не было представлено; 

Из договоров непосредственно не усматривается закрепление места осу-

ществления агентом деятельности исключительно на установленной террито-

рии заявителя. 



 
 

И на основе вышеуказанных сведений, суд пришел к выводу о том, что 

проверяющий орган необоснованно переквалифицировал гражданско-правовые 

отношения в трудовые [5]. 

Из всего этого следует вывод о том, что для признания гражданско-

правовых отношений трудовыми, нужно не только найти признаки трудовых, 

но также их обосновать и документально подтвердить, что это действительно 

является признаком трудовых отношений. 
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Трудовой договор представляет собой соглашение между работником и 

работодателем. Срочный трудовой договор заключается на время выполнения 

работником определённой работы, которая обозначена по объему и 

содержанию. Чаще всего такой договор заключается на срок до двух месяцев, 

ввиду незначительности объема работ. Также есть и исключения, которые мы 

осветим в данной статье. 

 

Ключевые слова: трудовой договор, срочный трудовой договор, 

сезонные работы, работник, незначительный объем работ, прекращение 

трудового договора. 

 

Особенности срочного трудового договора неоднократно 

рассматривались в научной литературе [1 с. 8-13; 2, с. 218-223; 3; с. 242-243; 4, 

с. 177-181; 5, с. 179-182]. Характер предстоящей работы является 

обстоятельством заключения срочного трудового договора. Отметим, что 

характер работы может быть определен конкретными показателями, к которым 

относятся: 

1. сезонность работы; 

2. нерегулярность работы; 

3. предотвращение и ликвидация последствий природной стихии, аварий, 

катастроф, эпидемий и других чрезвычайных обстоятельств; 



 
 

4 незначительность объема работ. 

Для правильного обоснования и оформления срочного трудового 

договора следует рассмотреть эти понятия более подробно. 

«Сезонность работы и незначительность объема работ имеют свои 

отличительные свойства и при этом имеют свое собственное общее название – 

договор на время выполнения определенной работы. Объем и содержание 

работы в данном случае урегулирован в самом срочном трудовом договоре. В 

связи с тем, что данный договор срочный, он имеет ограничение по 

продолжительности своего действия. В данном случае ограничителем периода 

действия договора служит объем и содержание работы, а не конкретная 

календарная дата» [6, c. 109]. Именно этим и отличается договор на время 

выполнения определенной работы от обычного срочного трудового договора. 

Нерегулярность работы заключается в том, что такая работа находится в 

зависимости от технологии производства товаров и услуг. По этой причине она 

не может производиться равномерно изо дня в день, в течение 

продолжительного времени (квартал, год). 

Разновидностью трудового договора на время выполнения определенной 

работы является трудовой договор сроком до двух месяцев. Особенность этого 

договора заключается в незначительности объема работы, которая заключается 

непосредственно в том, что такую работу можно выполнить за 2 месяца. Такой 

трудовой договор на практике получил название договора с временным 

работником. 

Важно отметить, что в данном случае такой временный работник не 

имеет абсолютно никакого отношения к лицам, которые выполняют работу, 

например, по договору подряда. В рассматриваемом случае временный 

работник оформляется на работу по трудовому законодательству. При приеме 

на работу на срок до двух месяцев испытание работникам не устанавливается 

(ст. 289 ТК РФ). 

Трудовой договор с временным работником подлежит прекращению по 

завершении всего необходимого объема работ согласно этому договору. Важно 



 
 

отметить, что этот объем работы может быть выполнен работником раньше, 

чем истекут два месяца, к примеру, через неделю с момента начала работы. 

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации от 

05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету труда и его оплаты» утвержден акт 

унифицированной формы № Т-73. С помощью данного документа работодатель 

фиксирует момент завершения работы, после чего выносится приказ о 

прекращении трудового договора с временным работником. В том случае когда 

два месяца с момента начала работ уже прошло, а работник продолжает 

работать, – трудовой договор будет считаться заключенным на неопределенный 

срок. 

Представляется, что на практике зачастую встречается множество 

вопросов, которые связаны непосредственно с заключением срочного 

трудового договора. Так, к примеру, организация занимается строительством 

дороги, на период этого строительства им необходим сторож для охраны 

техники, приблизительно на 3-4 месяца. В этом случае со сторожем будет 

заключен трудовой договор на время выполнения им определенной работы, 

которая обозначена по объему и содержанию. Особенностью такого вида 

договора является то, что период его действия ограничен содержанием и 

объемом работы. Поэтому правильно будет, если в трудовом договоре со 

сторожем указать, что он принимается на работу «…с целью охраны дорожно-

строительной техники на период строительства автодороги М-5 «Урал» 

протяженностью 150 км». Следовательно, в данном случае работа определена 

содержанием, т.е. – охрана дорожно-строительной техники, и объемом – 

протяженность дороги 150 км. Таким образом, трудовой договор со сторожем 

будет действовать весь период строительства именно этой автодороги. По этой 

причине точное наименование и протяженность автодороги необходима, т.к. 

строительство может не закончится по истечении 2-3 месяцев. 

Согласно ст. 79 ТК РФ рассматриваемый трудовой договор после 

завершения всех работ, которые обозначены непосредственно в тексте этого 



 
 

договора, прекращается. Момент завершения работы должен быть 

зафиксирован актом № Т-73, после чего издается приказ о прекращении 

трудового договора со сторожем. 

Далее рассмотрим сезонные работы. 

«Сезонные работы – это работы, которые в силу природно-

климатического фактора выполняются в течение сезона, не превышающего 

шесть месяцев (ст. 293 ТК РФ). К таким работам относятся работы на 

лесозаготовках и лесосплаве, работа на речных и морских судах по перевозке 

грузов в сезон навигации, работы в отрасли рыбного хозяйства» [7, c. 161]. 

В данном виде договора так же как и в приказе о приеме на работу срок 

календарный не указывается. Так же как и с временными работниками, в 

рассматриваемом договоре ограничением периода действия договора служит 

объем и содержание работы, а не точная календарная дата. Трудовой договор 

на выполнение работ в течение сезона прекращается с фактом завершения 

объема работы. Это также может произойти в любой момент до окончания 

сезона. 

Упоминание об окончании сезона в ст. 79 ТК РФ является гарантией 

законных прав работника, а не прямым основанием прекращения трудового 

договора. 

 «В случае, когда работник продолжает свою трудовую деятельность по 

истечении 6 месяцев, договор автоматически считается заключенным на 

неопределенный срок. Подписывать новый договор нет необходимости. Также 

как делать запись в трудовой книжке и издавать новый приказ. Зачастую 

некоторые специалисты отдела кадров утверждают, что в данном случае 

произошел перевод работника на постоянную работу. Юридически это является 

неправильным. Перевод – это изменение содержания действующего трудового 

договора. А в данном случае содержание не меняется. Неверно говорит об 

изменении содержания (т.е. о переводе) в рамках прекращенного трудового 

договора» [8, c. 71]. 



 
 

Указание в ТК РФ на 6 месяцев сезона имеет еще одно положительное 

значение для работника. Постановлением Правительства РФ от 04.07.02 № 498 

утвержден Перечень сезонных отраслей промышленности, работа в которых в 

течение полного сезона (6 месяцев) при исчислении страхового стажа для 

назначения пенсии учитывается таким образом, чтобы его продолжительность в 

соответствующем календарном году составила полный год. 
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В данной статье представлена история развития современных националь-

ных систем платежных карт за рубежом. Проанализированы характерные осо-

бенности международных платежных систем, их главные преимущества и ос-

новные недостатки. Выявлены и обоснованы перспективы заимствования опыта 

других стран для развития платежной системы «Мир» в Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: национальная система платежных карт, безналичные 

платежи, денежные средства, стратегия развития, международные платежные 

системы.  

 

Развитие в России национальной системы платежных карт имеет публич-

ное значение. Очевидно, что от ее развития зависят рост экономики нашей 

страны, повышение финансовой независимости населения. 

Актуальность темы исследования на сегодняшний день приобретает осо-

бое значение в связи со сложностями в сфере розничных платежей, возникших 

в результате неправомерных действий международных платежных систем в 

2014 году. Для корректного анализа развития национальной системы платеж-

ных карт (далее - НСПК) необходимо изучение зарубежного опыта и возмож-

ности его применения в России. 



 
 

Основой создания НСПК явились поправки в законодательство России, 

внесенные 5 мая 2014 г. в Федеральный закон «О национальной платежной си-

стеме». В нем указана цель организации НСПК, которой является обеспечение 

бесперебойности, эффективности и доступности оказания услуг по переводу 

денежных средств [1]. 

Для развития НСПК в России действовала Стратегия развития нацио-

нальной системы платежных карт, утвержденная решением наблюдательного 

совета АО «НСПК» от 6 февраля 2015 г., в период с 2015 по 2018 гг [2]. В ре-

зультате ключевыми показателями реализации Стратегии по итогам 3-х этапов 

(к концу 2018 года) стали, во-первых, обеспечение существенной доли нацио-

нальных платежных инструментов в общем объеме рынка внутрироссийских 

переводов денежных средств с использованием электронных средств платежа. 

Во-вторых, охват национальными платежными инструментами клиентов бан-

ков, получающих за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных внебюджетных фондов заработной платы, пенсий, 

социальных пособий, стипендий и денежного довольствия военнослужащих – 

не менее 85%. Планы были реализованы, направления деятельности раскрыты 

полностью. 

На сегодняшний день в большинстве стран мира международные платеж-

ные системы «Visa» и «MasterCard» прочно заняли экономическую нишу роз-

ничных платежей практически во всех странах мира. При этом существуют 

страны, в которых развиваются самостоятельные национальные платежные си-

стемы. 

Рассмотрим опыт создания и дальнейшего развития собственных платеж-

ных систем в Индии и Китае. Представляется интересным изучить опыт именно 

азиатских стран, поскольку европейская платежная система и платежная систе-

ма США начали развиваться еще в середине XX в. В СССР не было возможно-

сти активно развивать систему розничных платежных услуг, поэтому их ста-

новление началось только в 1990-х гг.  



 
 

В 2008 г. под руководством Резервного Банка Индии и Ассоциации Ин-

дийских Банков создана Национальная платежная корпорация Индии. Главной 

идеей проекта создания платежной корпорации в Индии было объединение не-

скольких платежных систем с различным уровнем распространения на терри-

тории страны в общенациональную систему. При этом ставились вопросы о 

принятии единых правил для платежных систем, а также облегчения механиз-

мов оплаты для населения. 

Национальная платежная корпорация Индии в 2012 г. разработала пла-

тежную карту «RuPay». Она позволяет всем индийским гражданам беспрепят-

ственно участвовать в осуществлении безналичных платежей [3]. 

Преимуществами использования карты «RuPay» по сравнению с другими 

картами международных платежных систем являются, во-первых, низкая стои-

мость межбанковской комиссии; во-вторых, индивидуальный подход в созда-

нии индивидуальных услуг и продуктов именно для индийских потребителей; в 

– третьих, защита информации, так как все данные о транзакциях хранятся ис-

ключительно на территории Индии; в - четвертых, взаимодействие платежной 

инфраструктуры, а именно совместимость между различными платежными 

продуктами и выбор осуществления платежей на различных платформах [4].  

Интересным представляется тот факт, что цель создания «RuPay» не 

скрывается за ведением здоровой конкуренции на рынке платежных услуг. В 

индийской прессе открыто говорится о том, что смыслом создания националь-

ной платежной системы является необходимость сломить доминирование меж-

дународных карточных систем [5]. 

Правительство Индии оказывает меры поддержки национальной системе 

платежных карт и выделяет «RuPay» среди зарубежных аналогов. Карта 

«RuPay» настолько стремительно развивается и эмитируется, что около 170 

млн. держателей карт вообще впервые стали обладателями банковских карт [6]. 

К «RuPay» уже присоединились 596 участников платежной системы, в 

том числе национальные и международные банки. Преимущество карты заклю-



 
 

чается в том, что берется фиксированная ставка независимо от суммы платежа 

в размере 90 пайсов за одну транзакцию (0,93 рубля). 

Обратимся к опыту Китая по созданию собственной платежной системы, 

который является уникальным. В 2002 г. была основана НПСК «UnionPay», а в 

настоящее время является единственной национальной платежной системой 

Китая [7]. «UnionPay» содержит в себе ассоциацию кредитных организаций, со-

зданную под эгидой Госсовета Китая и Народного Банка Китая. Исходя из ста-

тистики, приведенной платежной системой, «UnionPay» состоит из около 400 

китайских и зарубежных кредитных организаций. 

По состоянию на 2019 г. развитие «UnionPay» достигло рекордных пока-

зателей. Карта принимается в 174 странах мира, 34 млн. торговых точек, 2 млн. 

банкоматах. В совокупности количество эмитированных карт составляет более 

4 млрд. единиц [8]. «UnionPay» активно развивает и международное сотрудни-

чество. В России ООО «ЮнионПэй» включено в реестр операторов платежных 

систем в 2013 году.  

«UnionPay» имеет монопольный статус и его преимуществом является то, 

что государство может в полной мере контролировать расчеты, обеспечивать 

суверенитет и не зависеть от других стран во внутригосударственных расчетах. 

Создание в России монополиста в сфере НСПК скорее невозможно, поскольку 

в настоящее время распространено множество карт международных платежных 

систем среди населения и отказаться от их использования сразу и перейти на 

другую платформу будет не просто.  

Стоит обратиться к опыту европейских стран, где в ЕС практически в 

каждой крупной стране-участнице существует национальная платежная систе-

ма. Так, например, «GeldKarte» в Германии, «Cartes Bancaires» во Франции, в 

Австрии – «Quick», в Японии национальная платежная система JCB, в Португа-

лии – «SIBS», в Италии – «Pago», в Голландии – «Chipknip», в Англии – 

«Oystercard», в Канаде «Interac», «Dankort» в Дании. Несмотря на наличие Эко-

номического и Валютного союзов, каждая страна стремится к развитию и со-

хранению национальной платежной карты, потому что наиболее востребован-



 
 

ные продукты и услуги, необходимые для местного населения каждой страны, 

могут быть предложены только собственной внутринациональной платежной 

системой, обеспечивающей высокий уровень надежности и независимости. 

Теперь обратимся к российской НПСК и платежной системе «Мир». В 

стратегию развития НСПК необходимо включать меры по улучшению условий 

НСПК по сравнению с иностранными платежными системами, например, раз-

работку мер по эффективному вовлечению граждан в безналичные расчеты и 

популяризации безналичных розничных платежей с помощью карты «Мир», 

установление более низкой межбанковской комиссии при использовании карты 

платежной системы «Мир» по аналогии с «RuPay», альянс с китайской 

«UnionPay» мог бы глобальным образом повлиять на распространение карты 

«Мир» среди граждан, занимающихся активной торговлей между Россией и 

Китаем [9, с. 36 – 40]. 

Итак, на сегодняшний день потенциал НСПК и платежной системы 

«Мир» позволяет положить конец дуополии «Visa» и «MasterCard» в России, но 

недостаточен для добровольного принятия в качестве платежного инструмента 

большинством населения страны. 

Преимущества платежной системы «Мир» должны быть выражены в гиб-

кости предоставляемых платежных услуг, высоком уровне надежности, низкой 

межбанковской комиссии. Все это будет способствовать увеличению спроса на 

продукт и в конечном счете должно привести к построению независимой от 

внешних факторов платежной системы, которая будет использоваться боль-

шинством населения страны. Думается перспективным развивать платежную 

систему «Мир» на уровне Евразийского экономического союза (Россия, Казах-

стан, Киргизия, Армения, Белоруссия), так как интегрирование карты на меж-

региональный уровень повысит доверие к ней и привнесет весомый вклад в 

привлечение финансовых ресурсов в российскую банковскую систему. 
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В данной статье представлен сравнительный анализ характеристик пси-

хического принуждения как обстоятельства, смягчающего наказание, и как об-

стоятельства, исключающего преступность деяния. Проанализированы позиции 

авторов об отнесении принуждения к непреодолимому, а также признаки гип-

ноза как непреодолимого принуждения. Выявлены отличия от других обстоя-

тельств, исключающих преступность деяния, совершенные действия (бездей-

ствие) в результате непреодолимого принуждения. 

 

Ключевые слова: принуждение, обстоятельства, смягчающие наказание, 

преодолимость, крайняя необходимость, обстоятельства, исключающие пре-

ступность деяния. 

 

В уголовном праве понятие «принуждение» используется в разных значе-

ниях. Во – первых, как обстоятельство, исключающее преступность деяния. Во 

– вторых, как обстоятельство, смягчающее наказание. В – третьих, как обстоя-

тельство, отягчающее наказание для лица, совершившего принуждение. В – 

четвертых, как самостоятельное преступное деяние, предусмотренное статьями 

120, 149, 179, 240, 302, ч. 2 ст. 309, ст. 333 УК РФ. В – пятых, как способ со-

вершения преступления (п. «а» ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 142, 144, 147, ч. 2 ст. 185.5, 

357 УК РФ).  

По мнению Б. В. Волженкина, несмотря на частое упоминание данного 

термина, принуждение само по себе вряд ли можно расценивать в качестве са-



 
 

мостоятельной уголовно-правовой категории, так как по своей природе оно яв-

ляется либо непреодолимой силой (форс-мажорным обстоятельством) либо 

крайней необходимостью. 

При этом принуждение как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния, имеет несамостоятельный характер: психическое принуждение оцени-

вается по правилам крайней необходимости или признается обстоятельством, 

смягчающим наказание при превышении пределов правомерности причинения 

вреда в состоянии принуждения.  

В соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ совершение преступления в ре-

зультате физического или психического принуждения является обстоятель-

ством, смягчающим наказание. Психическим принуждением в данной статье 

признаются: реальные угрозы, высказанные в адрес лица или его близких, при-

чинение вреда близким лицам в присутствии принуждаемого. Угроза может от-

носиться к жизни, здоровью, имуществу, карьере принуждаемого или его близ-

ких лиц, может быть высказана устно, письменно или жестами. Она может вы-

ражать намерение причинить вред.  

Отметим, что при таких обстоятельствах лицу навязывается определен-

ный вид поведения, но воля его не подавлена полностью, и именно поэтому ли-

цо подлежит уголовной ответственности. Однако эта форма принуждения не 

должна создавать состояние крайней необходимости или являться непреодоли-

мой силой, так как эти обстоятельства вообще исключают преступность деяния 

[3, с. 188].  

Смягчить наказание может факт психическое принуждение только в слу-

чае, если оно не создало условий, исключающих преступность деяния, - то есть 

принуждаемое лицо сохраняло возможность руководить своими действиями 

при отсутствии необходимых признаков крайней необходимости, предусмот-

ренных ч. 2 ст. 40 УК РФ [4]. 

В связи с этим, возникает вопрос о возможности непреодолимого психи-

ческого принуждения. В теории уголовного права утвердилось мнение о том, 

что психическое принуждение всегда является преодолимым. Но так ли это 



 
 

бесспорно? Представим себе ситуацию, при которой к человеку применяется 

интенсивное психическое принуждение: под дулом пистолета его заставляют 

передать чужие материальные ценности. Думается, что воля человека под та-

ким воздействием парализована, а принуждение непреодолимо. 

Серьезной критике подвергалась позиция А. Н. Трайнина, который отме-

чал, что «лицо, действующее под непосредственной и явной угрозой смерти, 

может в некоторых случаях рассматриваться как механический исполнитель 

чужой воли» [5, с. 135]. Представляется, что приведенная позиция заслуживает 

поддержки, поскольку непосредственная реальная угроза причинения смерти 

может полностью подавить волю человека. 

Но при всем при этом действующий уголовный закон признает психиче-

ское принуждение преодолимым. Соответственно, если под воздействием тако-

го психического принуждения человек умышленно причиняет вред, который 

равен или больше предотвращенного, имеются основания для уголовной ответ-

ственности.  

Абсолютное большинство ученых считают психическое принуждение, 

независимо от содержания, характера и интенсивности, не исключающим спо-

собности руководить своими действиями. «Поэтому при психическом принуж-

дении у лица имеется выбор между двумя возможностями: пожертвовать собой, 

своим благом или причинить вред правоохраняемым интересам» [6, с. 480]. Но 

в учебной литературе приводится, как говорят авторы, крайне редкая ситуация 

непреодолимости психического принуждения. Это деяние, совершенное в со-

стоянии гипнотического сна. Гипноз предлагают рассматривать как разновид-

ность непреодолимой силы, исключающей сознательность поведения лица и 

волимость его поступков [7, с. 278]. Гипноз способен полностью блокировать 

собственную волю человека и навязать ему чужую. Гипноз может выступить в 

роли психического принуждения, если от человека с помощью внушения доби-

ваются выполнения каких-либо действий, причиняющих вред общественным 

отношениям, и такое принуждение является непреодолимым [8, с. 28]. 



 
 

Российский уголовный закон не устанавливает четкого порядка примене-

ния данного смягчающего обстоятельства (насколько конкретно и каким обра-

зом суд может снизить назначаемое наказание), поэтому решение этого вопроса 

остается на усмотрение суда.  

Так, в приговоре Чусовского городского суда Пермского края суд при-

знал смягчающим наказание обстоятельством совершение преступления в ре-

зультате психического принуждения. В силу зависимости от супруга С., по-

скольку согласно заключению комиссии экспертов имеющиеся у Санниковой 

индивидуально-психологические особенности в виде преобладания пассивно-

страдательной позиции, выраженной зависимости от объекта привязанности, в 

данном случае супруга испытуемой, наличия комплекса неполноценности, под-

властности средовым воздействиям и внешнему давлению, отсутствия соб-

ственного мнения и позиции оказали существенное влияние на ее поведение в 

ситуации правонарушения, ограничив ее способность к критической оценке 

своих действий и их последствий. Это один из немногих приговоров, изучен-

ных нами, в котором было описано, в чем проявилось психическое принужде-

ние обвиняемого [9].  

Законодатель определяет критерии правомерности по правилам крайней 

необходимости, в связи, с чем возникает вопрос о соотношении психического 

принуждения как обстоятельства, исключающего преступность деяния, с об-

стоятельством, смягчающим наказание.  

При психическом принуждении следует выделить два условия, которые 

должны быть соблюдены: во-первых, соразмерность вреда, то есть причинен-

ный вред должен быть менее значительным, чем предотвращенный, во-вторых, 

отсутствие иной возможности избежать причинения вреда правоохраняемым 

интересам и в то же время спастись от грозящей опасности.  

Наличие или отсутствие уголовной ответственности действующих при 

преодолимом психическом принуждении лиц правомерность действий зависит 

от того, насколько соблюдены указанные выше требуемые условия. Если хотя 

бы одно из них будет нарушено, то лицо, причинившее вред под принуждени-



 
 

ем, неизбежно привлекается к уголовной ответственности как исполнитель. Но 

в силу того, что принуждение, ограничивающее возможность принятия винов-

ным разумного решения, обуславливает более низкую степень его вины, нака-

зание принуждаемому может быть снижено в соответствии с п. «е» ст. 61 УК 

РФ [10, с. 184].  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в 

отличие от других обстоятельств, исключающих преступность деяния, совер-

шенные действия (бездействие) в результате непреодолимого принуждения 

объективно общественно опасны, а непреступным их характер признается в си-

лу отсутствия противоправности деяния и волевого элемента вины. Данное об-

стоятельство может быть также и смягчающим, при несоблюдении условий ее 

правомерности. 

При этом психическое принуждение характеризуется следующими объек-

тивными признаками: общественной опасностью, наличностью и действитель-

ностью. Кроме того, акт принуждения и поведение принуждаемого характери-

зует объективно-субъективный признак преодолимости принуждения. Выяв-

ленные признаки подлежат установлению при уголовно-правовой оценке вреда, 

причиненного правоохраняемым интересам в результате психического при-

нуждения, и позволяют установить влияние последнего на назначение уголов-

ного наказания. 
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В данной статье с учетом материалов реальной судебной и администра-

тивной практики Алтайского края рассматриваются частноправовой и публич-

но-правовой аспекты содержания домашних животных в жилых помещениях 

(квартирах), а также конфликт гражданского и административного права в этой 

сфере. Проведен анализ данного конфликта, выявлены ключевые проблемы и 

приведены варианты их решения. 

 

Ключевые слова: содержание домашних животных, соседское право, 

частное право, право собственности, конфликт интересов, административная 

ответственность 

 

В первую очередь необходимо обозначить ситуацию, которая стала при-

чиной нашего интереса к теме. В центре внимания конфликт двух собственни-

ков жилья, соседей. Один хочет содержать животное, другой хочет полной ти-

шины. И то, и другое оказывается невозможным в условиях соседства в много-

квартирном доме с плохой звукоизоляцией. 

Однако, с точки зрения гражданского права, интересы обоих собственни-

ков заслуживают уважения, право собственности должно осуществляться с уче-

том интересов других лиц, а собственники должны защищать свои права доб-

росовестно. Также, гражданское право предлагает способ решения такого кон-

фликта – негаторный иск. К сожалению, он не является популярным для подоб-

ных случаев, так как обращение с иском в суд требует затрат сил и времени, 



 
 

определенных познаний в сфере юриспруденции, а также связано с риском се-

рьезных финансовых потерь (в случае если суд установит неустойку). 

Тем более для любителя тишины есть способ гораздо проще – жалоба 

участковому уполномоченному полиции и заявление в административную ко-

миссию. Но это несправедливо для собственника животного. Возникает вопрос. 

Даже если звуки, издаваемые животным, мешают соседям, можно ли такое вре-

доносное последствие классифицировать как общественно опасное? Спорно, 

ведь, с другой стороны, владелец животного просто осуществляет свое право 

собственности. Важно отметить и то, что на практике, рассмотрение дела на за-

седании административной комиссии происходит в рамках формального под-

хода, имеет явно обвинительный характер и производится непрофессиональ-

ными судьями, а к установлению вины владельца животного в том, что образу-

ется шум, правоохранительные органы относятся несерьезно. Один только факт 

шума уже является достаточным для вывода о вине владельца. 

Проблему усугубляет и законодатель. Согласно закону Алтайского края 

от 6 декабря 2017 года № 95-ЗС «Об обеспечении тишины и покоя граждан на 

территории Алтайского края» соседи должны обеспечивать покой и тишину 

ночью, днем с 13:00 до 15:00 ежедневно, а также круглосуточно по воскресень-

ям и праздникам [1]. Ограничение во времени представляется логичным, и мы 

могли бы считать это компромиссом, но законодатель не определяет понятия 

«покой» и «тишина», и создает неоправданные ожидания совершенно бесшум-

ного поведения соседей в данные промежутки времени. Создать такие ком-

фортные условия для соседей не могут не только владельцы животных, но и 

другие люди, ведущие сколько-нибудь активный образ жизни. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что решение данного 

конфликта между собственниками жилья посредством норм административно-

го права, скорее всего, будет несправедливым, так как стороны изначально 

находятся на неравных позициях. Для устранения этой несправедливости необ-

ходимо гармонизировать административное законодательство с гражданским 



 
 

законодательством или вовсе отказаться от административной ответственности 

за нарушение тишины, если речь идет о животном. 

Заметим, что в федеральном санитарном законодательстве широко ис-

пользуется понятие «предельно допустимые уровни шума», что представляется 

более разумным, нежели требовать отсутствие шума вообще. Но, к сожалению, 

у известных нам участковых уполномоченных полиции и членов администра-

тивной комиссии существует стойкое убеждение, что санитарное законодатель-

ство не следует учитывать, когда речь идет о шумном поведении домашних 

животных, а главным нормативным правовым регулятором является краевое 

законодательство об обеспечении тишины, которое жестко требует совершенно 

бесшумного поведения людей в определенное время. 

Во всяком случае нам необходимо обратить внимание на законопроект о 

соседских правах. Согласно ст. 293 ГК РФ в редакции, закрепленной в проекте 

федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вто-

рую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а так-

же в отдельные законодательные акты Российской Федерации», собственник 

земельного участка должен претерпевать воздействие исходящих с соседнего 

земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибра-

ции и иное подобное воздействие, если оно не оказывает влияния на использо-

вание его земельного участка или оказывает на его использование такое влия-

ние, которое не превышает установленных нормативов, разумных пределов ис-

ходя из природы и местоположения земельных участков или из обычая [2]. 

Нормы соседского права закреплены в законодательствах разных стран, 

например Германии, Швейцарии и Австрии. Существует тенденция разделения 

норм соседского права на общую и особенную часть. При этом в общей части 

перечислены положения, основанные на обязанности соседей «терпеть» друг 

друга, а также запреты на совершение некоторых действий на своем участке. В 

особенной же части содержатся специальные правила, относящиеся к конкрет-

ным ситуациям [3, c. 71]. 



 
 

Несмотря на то, что речь в законопроекте идет не о квартирах, а о зе-

мельных участках, мы можем сделать общий вывод о том, что соседское право 

позволяет мешать соседям в разумных пределах и призывает терпеть неудоб-

ства. Предположительно, использование данного принципа должно повлиять на 

сложившуюся ситуацию и призвать людей обращать внимание не только на 

собственные желания, но и на обстоятельства в которых находятся и они, и 

окружающие. Именно такой подход в нормативных правовых актах и правосо-

знании людей может позволить соседям сосуществовать с минимальным коли-

чеством конфликтов, несмотря на разные интересы. 

На данный момент не существует удобного и справедливого решения 

рассмотренного нами конфликта между собственниками жилья, но мы видим 

возможности изменения данной ситуации в развитии норм соседского права, а 

также в совершенствовании норм административного права. 
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В работе анализируются плюсы и минусы процедуры голосования изби-

рателей по месту нахождения, рассматриваются отличия в правовом регулиро-

вании указанного института на уровне субъектов РФ, а также дается правовая 

оценка последствий применения системы «мобильного избирателя». На осно-

вании приведенных положений предлагаются пути совершенствования законо-

дательства. 
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В современном мире процессы цифровизации и внедрения новых техно-

логий становятся неотделимы от нашей повседневной жизни. Они затрагивают 

и общественную, и культурную, и экономическую, и политическую сферы, мо-

дернизируя и усовершенствуя их отдельные аспекты. Безусловно в данных об-

стоятельствах не могла оставаться неизменной и система выборов, которая ре-

гулируется нормами одного из самых мобильных и гибких институтов отече-

ственного законодательства – избирательного права. Косвенным подтвержде-

нием этого является тот факт, что на сегодняшний день действует уже девяно-

стая редакция базового Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции». Одни из самых последних изменений, внесенные Федеральным законом 

от 01.06.2017 № 104-ФЗ [1], непосредственно связанны с теми возможностями, 



 
 

которые предоставляют современные технологии и, в первую очередь, конечно, 

с возможностью еще большего внедрения государственной информационной 

системы ГАС «Выборы» в избирательный процесс.  

Указанные поправки согласно пояснительной записки к законопроекту 

были нацелены «на создание наиболее благоприятных условий для реализации 

прав участников избирательного процесса». Безусловно важной предпосылкой 

данных изменений стали выборы Президента РФ, проходившие в мае 2018 го-

да, однако впервые данные процедурные новшества были опробованы уже на 

губернаторских выборах в 20 субъектах РФ, которые проводились осенью 2017 

года.  

По мнению В.В. Вискуловой, введение голосования по месту нахождения 

стало действительно «фундаментальной, резонансной и масштабной идеей ре-

формы избирательного законодательства» [2, с. 47 - 54]. Данный порядок при-

шел на смену механизму открепительных удостоверений, который часто крити-

ковался за возможность применения для принуждения к голосованию со сторо-

ны руководства, а также для организации так называемого «круизного» голосо-

вания. Для получения открепительного удостоверения следовало обратиться в 

соответствующую избирательную комиссию по месту жительства, а сделать это 

многим категориям населения было не так просто, вследствие чего, по разным 

оценкам, от 5 до 15 млн граждан были фактически лишены возможности голо-

совать.  

Новая редакция п. 4 статьи 17 ФЗ № 67 [3] предполагает, что основанием 

для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей, 

участников референдума на конкретном избирательном участке является не 

только факт его временного пребывания, но и нахождения гражданина на тер-

ритории этого участка. Включение в данный список осуществляется в соответ-

ствии с пунктом 16 статьи 64 настоящего Федерального закона, который преду-

сматривает, что заявление может быть подано избирателем, участником рефе-

рендума лично по предъявлении паспорта или же через портал «Госуслуги», а 

также через МФЦ. Некоторые авторы отмечают, что подача заявлений через 



 
 

многофункциональные центры достаточно спорное явление, так как в таком 

случае возникает закономерный вопрос: будет ли МФЦ организатором выборов 

и является ли реализация избирательного права услугой в смысле Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» [4, с. 70 - 73]? 

Гражданин, подавший такое заявление, исключается из списка избирате-

лей, участников референдума по месту своего жительства и может быть вклю-

чен в список по месту своего нахождения только на одном избирательном 

участке, участке референдума. Информация о подаче заявления обрабатывается 

и доводится до сведения соответствующих территориальных и участковых ко-

миссий, в том числе с использованием ГАС «Выборы».  

Рассматривая разные редакции данного пункта можно отметить динамику 

расширения сферы применения «Мобильного избирателя». Изначально она бы-

ла предусмотрена лишь на выборах Президента, выборах в органы государ-

ственной власти субъекта РФ, референдуме субъекта РФ, тогда как редакция 

закона от 03.07.2018 года закрепила более широкую формулировку («при про-

ведении выборов в органы государственной власти, референдума субъекта 

РФ»), что говорит о положительном опыте голосования по месту нахождения. 

Вместе с тем, законом субъекта РФ может быть предусмотрено, что при 

проведении выборов на уровне региона порядок, установленный настоящим 

пунктом, не применяется. В этом случае закон субъекта РФ должен предусмат-

ривать голосование по открепительным удостоверениям либо досрочное голо-

сование. Указанный аспект создает неравные возможности для реализации ак-

тивного избирательного права гражданами разных субъектов. Так в настоящий 

момент открепительные удостоверения сохраняются в Республике Коми на вы-

борах Губернатора и Законодательного Собрания, в Чукотском автономном 

округе на выборах в Законодательное Собрание. Досрочное голосование за-

креплено в законах о выборах высшего должностного лица в Камчатском крае, 

Липецкой области, Тюменской области, Челябинской области, а также законах 

о выборах в законодательные (представительные) органы в республике Крым, 



 
 

Амурской, Орловской, Псковской, Рязанской, Тамбовской, Тюменской, Челя-

бинской областях, Москве, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, 

Ямало-Ненецком автономном округе. 

Еще одним проблемным аспектом применения «Мобильного избирателя» 

специалисты выделяют неудобства, связанные с организацией контроля за го-

лосованием на участках с большим количеством избирателей. Согласно «По-

рядку подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по ме-

сту нахождения на выборах Президента Российской Федерации» [5], действо-

вавшему на момент проведения выборов Президента РФ, данные о числе граж-

дан, включенных в список избирателей на основании заявлений, поданных за 

45–5 дней до дня голосования, и в Реестр избирателей, подлежащих исключе-

нию из списка избирателей, по каждому избирательному участку публиковался 

не позднее чем за один день до дня голосования (пятница). При этом, по дан-

ным Движения в защиту прав избирателей «Голос за честные выборы», указан-

ная информация на выборах Президента РФ, состоявшихся 18 марта 2018 г., 

появилась на портале ЦИК России лишь 16 марта после 21 часа по московскому 

времени [6]. Кроме того, размещение в системе ГАС «Выборы» без обобщения 

данных по территориальным комиссиям, регионам и по России в целом, делало 

невозможным оперативное получение информации об избирательных участках, 

к которым прикрепилось наибольшее количество избирателей. На наш взгляд, 

правильная организация указанных сведений и соблюдение сроков будет не 

только способствовать прозрачности процедуры, но и исключит возможность 

использования ложных заявлений для дискредитации «Мобильного избирате-

ля».  

Отмечается также, что несмотря на то, что «Мобильный избиратель» зна-

чительно более демократическая процедура в сравнении с открепительными 

удостоверениями, сохраняется возможность злоупотребления административ-

ным ресурсом в отношении зависимых категорий населения, таких как военно-

служащие, врачи, учителя. Принуждение голосовать на закрепленных за пред-

приятиями и учреждениями участках косвенно подтверждается и тем, что при-



 
 

мерно каждый четвертый открепившийся избиратель «мигрировал» в пределах 

одной территориальной избирательной комиссии, при том что в целом наблю-

дается низкий уровень межрегиональной миграции. Кроме того, низкий уро-

вень межрегиональной миграции свидетельствует о том, что именно та катего-

рия, на которую изначально рассчитывалась вводимая система, не проявила ак-

тивности или их не удалось убедить в эффективности и прозрачности процеду-

ры. 

Анализируя вышеизложенное, следует отметить, что в целом система го-

лосования по месту нахождения имеет важные демократические предпосылки. 

С помощью нее максимально широкая категория граждан имеет возможность 

проголосовать на выборах. Вместе с тем, отдельные ее аспекты дают основания 

сомневаться в ее полной прозрачности и создают условия для провокаций. 

Именно поэтому, на наш взгляд необходимо внести изменения в Порядок пода-

чи заявлений, утвержденный ЦИК РФ, в том числе указать сроки и порядок 

размещения всей информации в системе ГАС «Выборы», что позволило бы 

быстро и оперативно определять, на каких избирательных участках требуется 

особый контроль. Кроме того, следует создать действенный механизм контроля 

для предотвращения принуждений в отношении отдельных категорий лиц. Все 

это в совокупности позволит в полной мере реализовать тот потенциал, кото-

рый изначально был заложен в процедуру.  
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В статье рассмотрены наиболее актуальные проблемы возникающие при 

использовании технологии распознавания лиц как частными компаниями, так и 

правоохранительными органами различных стран. Проведен детальный анализ 

международного законодательства, регулирующего указанную сферу, а также 

судебной практики Европейского суда по правам человека. По итогам работы 

выявлены перспективы совершенствования нормативных актов, связанных с 

защитой персональных данных.  

 

Ключевые слова: персональные данные, распознавание лиц, частная 

жизнь, свобода передвижения, реклама. 

 

Тенденции мировой экономики и политики всех развитых стран направ-

лены на содействие внедрению в нашу повседневную жизнь новых технологий. 

Это прослеживается и в деятельности международных организаций. Так в Резо-

люции Генеральной Ассамблеи ООН от 25 Сентября 2015 года, одной из сем-

надцати целей в области устойчивого развития было названо «стимулирование 

инноваций». Общемировым трендом стало использование технологии «Big 

Data» (Большие данные), которая, в том числе, сделала возможным и сбор ин-

формации путем распознавания лиц. Большие потоки информации обрабаты-

ваются операторами персональных данных и используются не только право-



 
 

охранительными органами для выявления преступников и охраны правопоряд-

ка, но и частными компаниями для создания таргетированной рекламы.  

Вместе с тем возникает закономерный вопрос: является ли сбор инфор-

мации технологией распознавания лиц в публичных местах нарушением права 

граждан в области персональных данных? Актуальность данного вопроса под-

тверждается наличием негативных оценок данной технологии со стороны экс-

пертов и обычных граждан. Одним из самых ярких примеров является Китай, 

который в 2015 году запустил проект по созданию национальной базы данных 

на основе системы распознавания лиц. Объединив эти данные с базами поли-

ции, банков и онлайн-сервисов, власти планируют с 2020 году ввести в стране 

так называемый «рейтинг общественной надежности». «Китай движется к тота-

литарному обществу, в котором правительство контролирует и влияет на лич-

ную жизнь людей. Как Большой Брат, у которого есть вся информация о тебе, и 

который может нанести тебе любой ущерб», – говорил The Washington Post ки-

тайский писатель Муронг Хукан [1]. 

Подобную позицию выразила и правозащитная негосударственная орга-

низация Liberty, которая отметила, что «распознавание лиц – технология, кото-

рой нет места на улицах свободных, уважающих права человека демократиче-

ских государств». По их словам, она лишает смысла право человека на частную 

жизнь, изменяет поведение и заставляет чувствовать себя менее свободным. 

При этом, как отмечает доктор Джо Персхаус преподаватель Школы права 

Университета Восточной Англии, в настоящий момент «технология распозна-

вания лиц существует в правовом вакууме» [2].  

На территории Европейского Союза действует лишь Общий Регламент о 

защите персональных данных. Данные, обработанные посредством системы 

распознавания лиц, будут относится к персональным, а их использование регу-

лироваться настоящим Регламентом. При этом указанный Регламент в пункте 

46 говорит о том, что «цели прямого маркетинга могут рассматриваться как 

осуществляемые для законного интереса». Тем самым, по мнению отечествен-

ного исследователя А.А. Грибанова, создаются условия для развития важного 



 
 

инструмента продвижения продуктов [3, c. 149 – 162]. Однако, на наш взгляд, 

подобное расширенное толкование законного интереса, дающего право на об-

работку данных без предварительного согласия, создает предпосылки для 

нарушения прав граждан.  

Некоммерческая беспартийная организация по защите гражданских прав 

и конфиденциальности "Большой брат наблюдает" подчеркивает, что массовое 

наблюдение за невинными людьми на публике нарушает три статьи Конвенции 

о правах человека. А именно: статью 8 «Право на уважение частной и семейной 

жизни», статью 10 «Свобода выражения мнений», а также статью 11 «Свобода 

собраний и объединений». 

Вопрос о правомерности действий британских разведслужб был вынесен 

на рассмотрение Европейского суда по правам человека. Суд отметил, что ста-

тья 8 Европейской конвенции прав человека была нарушена, поскольку Вели-

кобритания не приняла необходимых мер для того чтобы обеспечить наблюде-

ние только за теми лицами, за которыми оно действительно необходимо с точки 

зрения обеспечения безопасности государства [4]. Кроме того, в отношении 

данных находящихся под наблюдением, не было предпринято никаких мер по 

обеспечению защиты конфиденциального материала, более того, данный мате-

риал был получен в нарушение статьи 10 «Свобода выражения мнений».  

При использовании системы распознавания лиц на практике возникает 

также опасность нарушения запрета на дискриминацию, установленного в п. 1 

ст. 2 Международного пакта о гражданских и политических правах, Междуна-

родной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. и 

Декларации ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках 1978 г. По крайней мере 

25 выдающихся исследователей искусственного интеллекта, включая экспертов 

из Google, Facebook, Microsoft и недавнего лауреата престижной премии 

Тьюринга подписали письмо, призывающее Amazon прекратить продажу своей 

технологии распознавания лиц правоохранительным органам, поскольку она 

предвзято относится к женщинам и цветным людям. Данная проблема является 

характерной для для многих систем распознавания лиц [5]. 



 
 

Весьма интересным в этом свете представляются Международные прин-

ципы по соблюдению прав человека при использовании слежки в коммуника-

циях [6]. Данный документ – результат консультаций с гражданскими органи-

зациями, бизнесом и международными экспертами в сфере законодательства о 

слежке в коммуникациях, политики и технологий по всему миру. Так в Преам-

буле Международных принципов указывается, что «слежка может быть оправ-

дана только если её предписывает закон, если она необходима для достижения 

законной цели и пропорциональна этой цели». При этом сама возможность ис-

пользования персональных данных должна определяться с учетов 13 принци-

пов. На наш взгляд, следует особо обратить внимание на такие принципы как 

«компетентный судебный орган» (решения, связанные со слежкой в коммуни-

кациях, должны приниматься компетентным, беспристрастным и независимым 

судебным органом), «надлежащая правовая процедура» (требует от государства 

уважения и соблюдения прав человека путем обеспечения надлежащего изло-

жения в законе, единообразной практики и доступности широкой общественно-

сти правовых процедур в области прав человека), «общественный контроль». 

Именно данные принципы позволят в дальнейшем эффективно использовать 

систему распознавания лиц для обеспечения общественных интересов безопас-

ности, при этом соблюдая права человека, предусмотренные международно-

правовыми актами.  

При использовании технологии в рекламных и иных целях компании 

должны руководствоваться также этическими правилами. Субъекты частного 

сектора должны стремиться действовать как можно более прозрачно и предо-

ставлять значимую информацию о том, как системы работают. Должна быть 

также обеспечена правовая возможность защиты. 

Подводя итог, стоит отметить, что сама по себе технология сбора инфор-

мации путем распознавания лиц несет в себе огромный потенциал для развития 

системы маркетинга, а также предупреждения преступлений и массовых беспо-

рядков. Вместе с тем обработка персональных данных в некоторой мере огра-

ничивает права граждан. Именно поэтому применение указанного ПО должно 



 
 

осуществляться только после закрепления в законодательстве каждой отдель-

ной страны правил, которые бы четко регулировали, когда технология может 

использоваться, как долго хранится информация и в при каких условиях она 

может использоваться частными лицами.  
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Представлены концептуальные подходы к пониманию сущности объектов 

гражданских прав, проанализировано соотношение гражданского и земельного 

законодательства, обозначена проблема приоритета норм гражданского и зе-

мельного кодексов.  
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Вопрос об объектах гражданских прав является одним из самых обсужда-

емых вопросов гражданского права. Система объектов гражданских прав все-

сторонне исследована в работе В.А. Лапача [1, с.56]. Автор предлагает сгруп-

пировать все объекты гражданских прав следующим образом: а) имуществен-

ные блага (имущество – вещи, деньги, ценные бумаги, имущественные права); 

б) имущественно-неимущественные блага; в) связанные с личностью неимуще-

ственные блага. 

По мнению О.С. Иоффе объект права в объективном смысле, это те обще-

ственные отношения, которые подвергаются регулирующему воздействию 

норм гражданского права. 

По мнению Е.А. Суханова, объектом правового регулирования может 

быть только поведение людей (их деятельность), а не сами по себе явления 

окружающей действительности, например, вещи или результаты творческой 

деятельности. Поэтому считается, что именно оно (поведение) и составляет 



 
 

объект гражданских правоотношений, тогда как вещи и иные материальные и 

нематериальные блага, в свою очередь, составляют объект (или предмет) соот-

ветствующего поведения участников (субъектов) правоотношений. 

На этом основываются традиционные попытки разграничения понятий 

«объект гражданского правоотношения» и «объект гражданских прав» (под ко-

торым понимаются материальные или нематериальные блага). Однако, как по-

лагает Е.А. Суханов, такие блага становятся объектами не только прав, но и 

обязанностей, которые в совокупности как раз и составляют содержание право-

отношений. Таким образом, категория объекта гражданских прав совпадает с 

понятием объекта гражданских правоотношений (либо понятие объекта граж-

данских прав следует признать условным и весьма неточным). 

Несколько иной аспект в понимании объектов гражданских прав обозна-

чает Т.Л. Левшина, по мнению которой под объектами гражданских прав граж-

данское законодательство понимает материальное (вещь, результат работы или 

услуги) или нематериальное благо (информацию, результаты интеллектуальной 

деятельности) или нематериальные блага и личные неимущественные права, 

указанные в ст. 150 Гражданского кодекса РФ, на которое направлено принад-

лежащее субъекту право [2; 3,с.22]. 

Нам представляется наиболее верной позиция Е.А. Суханов, относитель-

но объекта правового регулирования. 

Гражданское законодательство, регулирует отношения, связанные с воз-

никновением и порядком осуществления права собственности и других вещных 

прав на объекты гражданского права. Конституционное признание права част-

ной собственности на землю реализовано в рамках именно гражданского зако-

нодательства – имущественные и иные права на земельные участки относятся к 

вещным и обязательственным правам, а отнесение Гражданским кодексом РФ 

земельных участков к объектам недвижимого имущества объективно превра-

щает их в объекты гражданских прав.  

Земельное законодательство регулирует отношения по использованию и 

охране земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности 
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народов, проживающих на соответствующей территории (земельные отноше-

ния), является предметом земельного права. 

Понятие земельного участка содержится в Земельном кодексе Российской 

Федерации, данный кодифицированный акт устанавливает, что имущественные 

отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, 

а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским законода-

тельством, если иное не предусмотрено земельным, лесным, водным законода-

тельством, законодательством о недрах, об охране окружающей среды, специ-

альными федеральными законами [4, ст.3]. 

В статье 6 Земельного кодекса РФ дано понятие земельного участка как 

объекта права собственности. Земельный участок как объект права собственно-

сти и иных предусмотренных Земельным кодексом прав на землю является не-

движимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности имеет 

характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально опре-

деленной вещи. 

Деление вещей на недвижимые и движимые предусмотрено ст.130  

Гражданского кодекса РФ, согласно которой земельный участок прямо 

указан в качестве недвижимой вещи. Исходя из буквального толкования ука-

занных норм можно сделать вывод о том, что Земельный кодекс равно как и 

Гражданский кодекс относит земельные участки к объектам недвижимости, 

квалифицируя их в качестве индивидуально определенной вещи. 

Существование недвижимого имущества в качестве индивидуально-

определенной вещи подтверждает государственный кадастровый учет недви-

жимого имущества - внесение в государственный кадастр недвижимости (ГКН) 

сведений об уникальных характеристиках объекта недвижимости. 

После внесения информации о земельном участке в кадастр ему присваи-

вается кадастровый номер, который является средством индивидуализации зе-

мельного участка в дальнейшем. 

Кадастровый учет имеет особое значение для регулирования земельных и 

гражданских отношений, земельный участок при государственной регистрации 



 
 

прав идентифицируется по кадастровому номеру, присвоенному в соответствии 

с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной реги-

страции недвижимости» [5,ст.5]. Поэтому совершение сделок, приобретение 

прав и их государственная регистрация возможны только после кадастрового 

учета участка, независимо от способа его формирования. Земельный участок 

как объект гражданских прав таков, каким он учтен в государственном кадастре 

недвижимости. 

Юридическое значение кадастрового учета для земельных правоотноше-

ний заключается в формировании земельного участка. Юридическое значение 

кадастрового учета для гражданских правоотношений выражается в точном 

описании объекта права. 

В целом кадастровый учет как способ индивидуализации объектов  

недвижимости необходим для имущественного оборота – в целях  

приобретения, в том числе и государственной регистрации имуществен-

ных прав на объекты недвижимости. 

Земельный участок становится объектом государственного кадастрового 

учета и объектом прав на землю в случае установления (изменения) местопо-

ложения его границ, т.е. образования земельного участка. 

В результате образования земельный участок приобретает свои основные 

 характеристики. Первоначально земельный участок образуется путем 

выдела (формирования) из государственных или муниципальных земель. В 

дальнейшем новые земельные участки могут формироваться в результате пре-

образования существующих участков - путем раздела, выдела, а также объеди-

нения и перераспределения смежных участков. 

Вопрос о способах и порядке определения и установления границ земель-

ных участков является чрезвычайно важным, так как речь идет об установлении 

объекта правового регулирования и объекта прав лиц, заинтересованных в об-

ладании и использовании земли. Конкретизация границ земельного участка яв-

ляется обязательным условием для установления в отношении него граждан-

ских прав, а также вовлечения его в имущественный оборот. 



 
 

Местоположение границ земельного участка устанавливается посред-

ством определения координат характерных точек таких границ, то есть точек 

изменения описания границ земельного участка и деления их на части. 

Необходимо заметить, что границы земельного участка могут изменяться 

на основании гражданско-правовых сделок, например, купли-продажи части 

земельного участка. Все изменения обязательно должны быть отражены в ка-

дастровой документации. 

Гражданский кодекс РФ определяет правовой режим имущества, которым 

устанавливает порядок и правила реализации правомочий по владению, пользо-

ванию и распоряжению имуществом. Согласно нормам Земельного кодекса РФ 

права на земельные участки возникают по основаниям, установленным граж-

данским законодательством. 

По смыслу статей 260 и 261 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции и статьи 15 Земельного кодекса Российской Федерации, объектом права  

собственности на землю являются земельные участки, представляющие 

собой часть поверхности земли в границах территории Российской Федерации. 

При предоставлении земли в частную собственность приобретателю передается 

не часть государственной территории, а лишь земельный участок как объект 

 гражданских прав. 

Гражданским кодексом Российской Федерации установлено что земля и  

другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к 

другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами 

о земле и других природных ресурсах. 

Лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе продавать 

его, дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду и распоряжаться им иным 

образом постольку, поскольку соответствующие земли на основании закона не 

исключены из оборота или не ограничены в обороте.  

Так, в силу  ст. 209 Гражданского кодекса РФ собственник вправе по сво-

ему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества лю-

бые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нару-
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шающие права и охраняемые законом интересы других лиц и при условии, что 

данный земельный участок не исключен из оборота и не ограничен в нем. 

Если иное не установлено законом, право собственности на земельный 

участок распространяется на находящиеся в границах этого участка поверх-

ностный (почвенный) слой и водные объекты, находящиеся на нем растения. 

Собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению 

все, что находится над и под поверхностью этого участка, если иное не преду-

смотрено законами о недрах, об использовании воздушного пространства, 

иными законами и не нарушает прав других лиц.  

В соответствии со ст.27 Земельного кодекса РФ оборот земельных участ-

ков осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодатель-

ством. 

Согласно  ст.27 Земельного кодекса РФ земельные участки, изъятые из 

оборота, не могут предоставляться в частную собственность и быть объектами 

гражданско-правовых сделок. 

Необходимо отметить, что в  ст.27 Земельного кодекса РФ содержится 

исчерпывающий перечень земельных участков, находящихся в государствен-

ной и муниципальной собственности, которые ограничиваются в обороте. Зе-

мельный кодекс РФ устанавливает ряд требований, которым должны соответ-

ствовать образуемые и изменяемые земельные участки. Одним из главных тре-

бований, предъявляемых к земельным участкам, является соблюдение установ-

ленных предельных (максимальных и минимальных) размеров, которые уста-

навливаются градостроительным регламентом. 

Критерий отнесения тех или иных земельных участков к делимым или 

неделимым, закреплен в статье 6 Земельного кодекса Российской Феде-

рации. 

Необходимо учитывать, что земельный участок при решении вопроса о 

его 

делимости или неделимости нужно рассматривать не только с точки зре-

ния его понимания как объекта земельных отношений, но и с учетом того, что  



 
 

земельный участок является объектом гражданских прав. 

В свою очередь, делимость земельного участка зависит не только от норм 

гражданского законодательства, но и земельного, градостроительного, экологи-

ческого законодательства, правил застройки, градостроительных норм, от воз-

можности дальнейшего использования образованных в результате раздела (вы-

дела) земельных участков по их целевому назначению и разрешенному исполь-

зованию.  

При применении гражданского и земельного законодательства следует 

учитывать, что вопрос приоритета норм Гражданского или Земельного кодек-

сов РФ является предметом научной дискуссии и имеет важное практическое 

значение. 
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Предметом исследования стали история становления института рассмот-

рения уголовных дел с участием присяжных заседателей, а также его современ-

ное правовое регулирование. Научно-правовое исследование института суда 

присяжных обладает некоторой степенью актуальности, так как в настоящее 

время произошло реформирование суда присяжных, например, количество су-

дей суда присяжных, рассматривающие дела, подсудные суду субъекта сокра-

тилось до 8. Институт присяжных заседателей действует в районных судах. 

Также произошло расширение юрисдикции суда присяжных.  

 

Ключевые слова: российский суд присяжных, история, современное 

правовое регулирование. 

 

Суд с участием народных представителей впервые возник в Древней Гре-

ции, затем получил распространение в Древнем Риме. После того как Греция 

превратилась в колонию Рима, а Римская республика переросла в Римскую им-

перию, доступ народа к осуществлению правосудия был закрыт и само право-

судие превратилось в особую форму государственной власти, посредством ко-

торой власть реализовывала стоящие перед ней задачи - борьбу с оппозицией и 

поддержание существующего порядках [1, С.10]. 

В систему российского судопроизводства суд присяжных был введен в 

ходе судебной реформы 1864 года, в период правления Александра II. Первое 



 
 

судебное заседание с участием присяжных заседателей состоялось в 1866 году: 

слушалось дело крестьянина Ивана Трофимова, который обвинялся в соверше-

нии кражи со взломом. Тогда суд присяжных вынес обвинительный приговор и 

признал подсудимого заслуживающим снисхождения.  

Однако по мнению некоторых ученых, институт присяжных заседателей 

был неуместен в системе имперского уголовного права. И.В. Гессен говорил: 

«С первых дней обнаружилось, что новый институт вошел в государственный 

организм инородным телом, которое по общему физиологическому закону 

должно быть ассимилировано или отвергнуто» [ 2, С. 142]. 

Первые реформы института присяжных заседателей начались в конце 

1870 года после нескольких громких дел, окончившихся оправданием, которые 

вызвали большое возмущение представителей власти и общественности. 

Примером тому может послужить вердикт по делу Веры Засулич, кото-

рый заставил усомниться в эффективности существования института.  

Однако суды присяжных существовали не на всей территории Россий-

ской Империи. Например, в Сибири так и не появились подобные инстанции. 

Так, в составленной старшим председателем Иркутской судебной палаты Г.В. 

Кастриото-Скандербек-Дрекаловичем записке, представленной директору пер-

вого департамента Министерства юстиции в декабре 1899 г., признавалось не-

возможным введение суда присяжных заседателей в Сибири ввиду ее малона-

селенности, и в частности малого числа лиц, соответствовавших условиям 

установленного законом ценза для присяжных, громадности расстояний и вы-

текающей отсюда тягости повинности присяжных заседателей для населения 

[3, C. 40]. 

Согласно статье 5 Декрета ВЦИК от 24 ноября 1917 г. № 1 «О суде» 

вновь создаваемые местные суды решают дела именем Российской Республики 

и руководствуются в своих решениях и приговорах законами свергнутых пра-

вительств лишь постольку, поскольку таковые не отменены революцией и не 

противоречат «революционной совести и революционному правосознанию».  



 
 

Тем не менее суд с участием присяжных, сменив наименование с «при-

сяжных заседателей» на «народных заседателей», возродился и продолжил свое 

существование после принятия Декрета № 2 «О суде», согласно статье 3 кото-

рого «все приготовительные к суду действия решаются коллегиально в составе 

не менее трех постоянных членов окружного народного суда. Решение дел по 

существу в гражданских отделениях происходит в составе трех постоянных 

членов окружного народного суда и четырех народных заседателей. По уголов-

ным же делам решение их по существу происходит в составе двенадцати оче-

редных заседателей и двух запасных под председательством одного из посто-

янных членов суда». 

Однако УПК РСФСР 1923 г. уже не предусматривал рассмотрение уго-

ловных дел в расширенной коллегии народных заседателей при рассмотрении 

некоторых преступлений. Можно предположить, что в условиях, когда права 

личности практически ничего не значили и все решали «революционная целе-

сообразность» и «классовое происхождение», а решения судов не должны были 

противоречить «революционной совести и революционному правосознанию», 

расширенная коллегия народных заседателей не всегда принимала решения, на 

которые рассчитывала власть. Все это привело к тому, что в результате пере-

смотра уголовно-процессуального закона расширенная коллегия народных за-

седателей перестала существовать. В результате власть получила послушный 

суд, в деятельности которого исключалась любая непредсказуемость при выне-

сении решения. 

Вновь суд с участием присяжных заседателей вернулся в Россию с приня-

тием Закона РФ от 16 июля 1993 г., который учредил суд с участием присяж-

ных заседателей первоначально на территории девяти субъектов РФ, и тем са-

мым изменил не только форму, но и содержание уголовного судопроизводства 

в России. В 2003 г. суды с участием коллегии присяжных заседателей начали 

функционировать почти на всей территории Российской Федерации. 

Традиционно основную роль суда присяжных в уголовном судопроизвод-

стве видят в обеспечении права человека быть признанным виновным в пре-



 
 

ступлении не иначе как по решению равных обвиняемому людей, народных 

представителей. Для граждан это важная гарантия от необоснованной репрес-

сии со стороны государства. Суд с участием присяжных заседателей, по сути, 

представляет собой еще одну форму реализации права гражданина участвовать 

в отправлении правосудия, фактически это одна из форм контроля обществен-

ности за данным видом деятельности [4, C. 18]. 

На деятельность возрожденного суда из народа повлияли два важных де-

ла и один закон: дело Ульмана и последовавшее Постановление Конституцион-

ного Суда от 6 апреля 2006 г. № 3-П [5], а также Федеральный закон от 30 де-

кабря 2008 г. № 321 и Постановление Конституционного Суда от 19 апреля 

2010 г. № 8-П [6]. 

Так, был урезан перечень дел, в рассмотрении которых мог участвовать 

суд присяжных. В частности, на основании Федерального закона от 30 декабря 

2008 г. о противодействии терроризму из ведения присяжных были изъяты де-

вять составов преступлений: террористический акт, захват заложника, органи-

зация незаконного вооруженного формирования, массовые беспорядки, дивер-

сия, шпионаж, государственная измена, насильственный захват власти, воору-

женный мятеж. По мнению Барсуковой, это можно рассматривать как наступ-

ление на юрисдикцию суда присяжных [7, С. 35 - 37]. 

В настоящее время суд присяжных снова находится на стадии реформи-

рования. Следующим шагом стало принятие Федеральных законов от 

23.06.2016 № 190 ФЗ5 и от 29.12.2017 № 467-ФЗ6, согласно которым с 

01.06.2018 число присяжных заседателей в судах субъектов РФ сокращается до 

8 человек, а в районных и гарнизонных военных судах вводится коллегия при-

сяжных заседателей в количестве 6 человек. Кроме того, расширяется подсуд-

ность районного и гарнизонного военного судов с присяжными заседателями, 

которая включает: ч. 1, 2 ст. 105, ст. 277, ч. 5 ст. 228.1, ч. 4 ст. 229.1, ст. 295, ст. 

317, ст. 357, ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. 



 
 

Так, реформирование суда присяжных как в 70-е годы ХIХ века, так и в 

настоящий период свидетельствует о его несовершенстве и постоянном поиске 

наиболее эффективной модели функционирования судебной власти в России. 
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Статья посвящена проблеме противостояния двух христианских конфес-

сий, таких как католицизм и протестантизм. Проанализированы основные эта-

пы противоборства католиков и протестантов во Франции XVI века. Выявлена 

и обоснована необходимость рассмотрения основных этапов противостояния 

сквозь призму правового аспекта. Автор стремиться проследить процесс зарож-

дения, развития и завершения религиозной борьбы. На основе изучения, обос-

новывается идея о невозможности урегулирования религиозного противобор-

ства религий специальными правовыми документами. 
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На фоне современных проблем веротерпимости, споров об оскорблении 

религиозных чувств и свободе слова историей религиозных войн прошлого не 

стоит пренебрегать. Попробуем более детально изучить данный вопрос и вы-

явить основные этапы религиозного противоборства, используя исторический 

метод (рассмотрение зарождения, развития, окончание религиозного конфликта 

между католиками и протестантами), метод анализа (рассмотрение каждого 

этапа противоборства двух конфессий в частности) и метод абстрагирования 

(обоснования идеи невозможности урегулирования религиозных конфликтов 

правом). 



 
 

Предысторией религиозных войн между католиками и протестантами во 

Франции являются Амбуазский заговор и его жестокое подавление Гизами. В 

1560 г. гугеноты предпринимают попытку заговора, которая заключалось в по-

хищении короля - Франциска из Амбуазского замка и отстранении от власти 

братьев Гизов. Однако в скором времени слух о заговоре дошел до католиков. В 

итоге выступление было жестоко подавлено. 

Вскоре умирает Франциск II, власть в стране сосредотачивается в руках 

Екатерины Медичи, ставшей регентшей при Карле IX [1, с. 31]. Екатерина, ока-

завшись на троне, проводила в жизнь политику веротерпимости. В частности, 

был создан коллоквиум в монастыре Пуасси, при поддержке Мишель де 

Л`Опиталь, однако, он не увенчался успехом. 

Но Екатерина и канцлер не оставляли попыток установления религиозно-

го мира. Первым и, пожалуй, самым важным правовым источником, регулиру-

ющим положение гугенотов и заложившим основы веротерпимости во Фран-

ции, стал Сент – Жерменский эдикт Карла IX, позволивший совершать гугено-

там богослужения, но только во время католических празднеств и внегородских 

границ. 

Дальнейшие события показали, что все попытки укрепить государство 

путем проведения политики веротерпимости были тщетны. 

Резня в Васси, произошедшая 1 марта 1562 г., в результате которой было 

убито около 70 протестантов, сделала невозможным все дальнейшие перегово-

ры по данному вопросу. Резня в Васси ознаменовала начало череды религиоз-

ных войн. 

Ж. Ливе в своей книге «Религиозные войны» выделяет 8 этапов религи-

озных войн, главным критерием к которым становится правовая основа религи-

озной борьбы [2]. Исходя из этого, представляется целесообразным рассмотре-

ние основных правовых документов, послуживших критериями для выделения 

не только этапов религиозной войны, но и тех этапов, благодаря которым по-

явилась возможность сведения на «нет» данного противоборства. 



 
 

Первая война католиков и протестантов 1562-1563 гг. увенчалась подпи-

санием в марте 1563 г. Амбуазского мира, гарантировавшего гугенотам свободу 

вероисповедания в ограниченном кругу областей и владений. Фактический, 

эдикт вторично, после Сент-Жерменского эдикта, узаконил протестантизм во 

Франции [3, с. 2]. Одновременно с этим, данный документ принято считать бо-

лее радикальным, чем предшествующий. Текст документа установил, что от-

правление богослужения гугенотами могло совершаться лишь в городах, кото-

рые принадлежали кальвинистам. Таким образом, многим из них приходилось 

преодолевать достаточно большие расстояний для совершения какого- либо об-

ряда или молитвы. Вскоре конфликт разразился с новой силой. 

Военные действия второй войны 1567-1568 гг. шли с переменными успе-

хами. Вскоре возникла еще одна необходимость в заключение мира. Мир, за-

ключенный в Ланжюмо в марте 1568 г., оставил нерешенными все противоре-

чия и явился лишь отсрочкой военных действий. 

После непродолжительных военных действий третьей войны 1568- 1570 

гг., был заключен Сен-Жерменский договор 1570 г. Согласно данному доку-

менту, протестантам предоставляли «в качестве залога их безопасности города 

Ла- Рошель, Монтобан, Коньяк и Ла-Шарите» [4, с. 113, 5. с. 215, 2, с. 21-22, 4, 

с. 215, 6, p. 172 ]. Содержанием мира опять же выступала не легализация и 

предоставление протестантизма, а наделение гугенотов лишь некоторыми пра-

вами: разрешение протестантского богослужения, право наравне с католиками 

занимать государственные должности. Кроме того, по условиям мира королю 

Наваррскому была обещана рука сестры короля, Маргариты де Валуа. Брак, бу-

дучи политическим, главной своей целью ставил примирение католической и 

протестантской партий. Но мир длился недолго. 

Апогеем религиозных войн явилась одна из самых кровавых религиозных 

боен в истории – Варфоломеевская ночь, события которой разразились 24 авгу-

ста 1572 года. Удачным поводом к резне гугенотов стала уже вышеупомянутая 

свадьба Генриха Наваррского и Маргариты де Валуа. Представляется чрезвы-

чайно важным отметить факт того, что король Наваррский был протестантом и 



 
 

фактически, заключая брак с Маргаритой, он был поставлен перед альтерна-

тивным предложением: жениться и в будущем стать королем Франции или же 

остаться протестантом. «Париж стоит мессы!» - провозгласил король Наварр-

ский. Он выбрал первое, став связующим звеном между католиками и проте-

стантами. На свадьбу съехалось огромное количество гугенотов. Это был тот 

удобный случай, который был необходим Екатерине Медичи. Она, давно отка-

завшись от политики веротерпимости, проводимой ей в самом начале религи-

озных вой, взяла курс на истребление гугенотов. Набат, прозвучавший с коло-

кольни церкви Сен-Жермен – л`Оксеруа стал началом призыва к жестокому ис-

треблению гугенотов. Католики не щадили никого: ни детей, ни женщин, ни 

стариков, кровь лилась рекой. Кровавая бойня, начавшаяся накануне дня свято-

го Варфоломея, унесла жизни более 3000 гугенотов. 

Однако стоит сказать, что даже такая бойня как Варфоломеевская ночь не 

сумела остановить противоборство двух религий. За «ночью кровавых шпаг» 

дала знать о себе череда последующих религиозных войн. 

Особое внимание хотелось бы уделить одному из самых важных право-

вых документов того периода – Нантскому эдикту 1685 г. Документ признал 

свободу вероисповедания и положил конец религиозным войнам. Продолжав-

шиеся несколько десятилетий религиозные войны протестантов и католиков 

душили страну, потопляя ее в крови своих соотечественников. Окончание это-

му было положено с изданием эдикта, легализовавшего параллельное суще-

ствование двух религий в одном государстве. Гугеноты были наделены доста-

точно большим объемом прав: им предоставлялись гарантии от религиозных 

преследований, они могли иметь собственные вооруженные силы, получали 

возможность свободно исповедовать свою религию, что является чрезвычайно 

важным и необходимым основанием для любого верующего человека. Проте-

стантский культ был восстановлен и действовал наравне с католическим. 

Таким образом, рассмотрев наиболее важные этапы религиозных войн во 

Франции второй половины XVI века, мы с уверенностью можем сказать, что 

протестантское и католическое иконоборчество – это не что иное, как конфликт 



 
 

богословской интерпретации, приведший к жертвам огромного количества не-

винных людей. Нейтрализация данных конфликтов путем создания специаль-

ных правовых документов не увенчалась успехом. Именно это говорит о том, 

что когда борются две религии, разошедшиеся в сакральном, право бессильно, 

до тех пор, пока взаимоуважение, веротерпимость и здравый смысл не преоб-

ладают в данном обществе. 
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В настоящей статье рассматривается проблематика такого атрибута дав-

ностного владения как добросовестность. Анализируются подходы к понятию 

добросовестности, выявляются сложности в правоприменении и формулирует-

ся актуальный подход к решению данной проблемы на примере из судебной 

практики. 
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Принято считать, что у любой вещи в условиях рыночной экономики 

должен быть собственник. Во-первых, это позволяет эффективно использовать 

вещь, что повышает уровень благосостояния, во-вторых, это создает стабиль-

ность в обороте, в-третьих, тогда становится определенным лицо, обязанное 

нести бремя содержания вещи, поскольку в Российской Федерации таким ли-

цом является собственник. 

Вместе с тем бывают ситуации, когда невозможно определить собствен-

ника вещи и ей владеет иное лицо. Для таких случаев существует институт 

приобретательной давности [1, с .1]. В российском законодательстве основная 

его идея содержится в пункте первом ст. 234 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее ГК РФ), где она выражена следующим образом: 

лицо – гражданин или юридическое лицо, – не являющееся собственником 



 
 

имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим 

собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным 

имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это 

имущество (приобретательная давность) [2]. 

Законодатель закрепил пять условий, необходимых для приобретения 

права собственности по давности владения ,но четко не сформулировал их ос-

новное содержание, тем самым автоматически отнеся эти дефиниции к оценоч-

ным категориям, предоставив возможность их толкования судейскому корпусу. 

Особенно остро стоит вопрос о сущности такого понятия, как добросо-

вестность владельца. Эта категория довольно широко обсуждается в юридиче-

ской литературе и стоит отметить, что и в судебной практике не существует 

единства мнений по поводу её содержания. 

Исходя из п. 1 ст. 234 ГК РФ лицо, которое желает приобрести имуще-

ство в собственность в силу приобретательной давности обязано доказать доб-

росовестность своего владения, однако, как отмечают многие ученые, с практи-

ческой точки зрения это не всегда представляется возможным. 

Так что же значит «добросовестно»? 

До 2010 года в судебной практике существовало два основных подхода к 

понятию добросовестности: 

1. В приобретательной давности добросовестность проявляется в том, что 

давностный приобретатель на момент начала владения не только не знал, но и 

не мог знать об отсутствии у него права собственности. 

2. Добросовестным может быть признано лишь такое владение, начало 

которого объективно не было связано с нарушением правовых норм [3, с. 4-5]. 

В 2010 году Постановление Пленума Верховного Суда и Пленума Выс-

шего Арбитражного суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 № 10/22 

разъяснило, что судам следует придерживаться в большей мере первого подхо-

да [4]. 

П. 15 данного постановления гласит: «давностное владение является доб-

росовестным, если лицо, получая владение, не знало и не должно было знать об 



 
 

отсутствии основания возникновения у него права собственности». 

При этом можно заметить, что Пленум лишь выбрал одну из позиций к 

пониманию добросовестности и уточнил её формулировку. 

Важным является вопрос о том, должен ли быть предполагаемый приоб-

ретатель добросовестным в момент приобретения или в течение всего срока 

давностного владения. 

Практика сложилась так, что добросовестность необходимая характери-

стика как момента приобретения, так и всего периода владения вещью. Что по 

мнению А.П. Сергеева, является чрезмерным и, по существу, сводит на нет 

действие института приобретательной давности [5, с. 6]. 

В настоящее время именно неверное понимание требования добросовест-

ности существенно ограничивает данный институт, в связи с этим Концепция 

развития законодательства о вещном праве видит выход из данной ситуации в 

исключении признака добросовестности из характеристики владения в порядке 

ст. 234 ГК РФ, по мнению авторов концепции открытое и непрерывное владе-

ние имуществом как своим собственным, в своей совокупности являются до-

статочными, а признак добросовестности является излишним [6]. 

Но решить данную проблему представляется возможным и другим спосо-

бом, не так давно Верховный суд в своем определении открыл другую перспек-

тиву понимания добросовестности: 

М, К и Ш на основании договора была передана квартира Департаментом 

муниципального жилья в общую совместную (без определения долей) соб-

ственность. Соглашение об определении долей в праве собственности на квар-

тиру не заключалось. Ш умер, наследников не имеется, нотариусом наслед-

ственное дело не заводилось. 

М и К обратились в суд с иском к Департаменту городского имущества 

города Москвы о признании в силу приобретательной давности права на 1/3 до-

лю в праве общей собственности на квартиру, и об определении долей в праве 

собственности за каждым из истцов. 



 
 

В течение 19 лет после смерти Ш истцы добросовестно, открыто и непре-

рывно владеют всей квартирой как своей собственной, включая долю Ш, про-

живают и зарегистрированы в ней постоянно, несут бремя содержания, оплачи-

вают коммунальные платежи. Истцы полагают, что приобрели право собствен-

ности на данное имущество в силу приобретательной давности, и просят при-

знать за ними право на принадлежавшую умершему Шигаеву И.Ж. долю в пра-

ве собственности на квартиру. 

Департамент городского имущества обратился в суд со встречным иском, 

ссылаясь на недобросовестность владения квартирой М и К в спорной части, 

поскольку об отсутствии у них права истцам было заведомо известно. 

Суд первой инстанции встречные исковые требования Департамента го-

родского имущества удовлетворил. Апелляционным определением решение су-

да оставлено без изменения. 

Верховный суд, отменяя решение суда апелляционной инстанции предла-

гает несколько иное толкование добросовестности. Отличное от предложенного 

им в 2010 году. Он отметил, что добросовестность предполагает, что вступле-

ние во владение не было противоправным, было совершено внешне правомер-

ными действиями. 

Добросовестное заблуждение давностного владельца о наличии у него 

права собственности на данное имущество положениями ст. 234 ГК РФ не 

предусмотрено в качестве обязательного условия для возникновения права соб-

ственности в силу приобретательной давности. 

Напротив, столь длительное владение вещью, право на которую отсут-

ствует, предполагает, что давностный владелец способен знать об отсут-

ствии у него такого права, особенно в отношении недвижимого имущества, 

возникновение права на которое, по общему правилу, требует формального ос-

нования и регистрации в публичном реестре. 

Требование о добросовестном заблуждении в течение всего срока владе-

ния противоречит смыслу положений ст. 234 ГК РФ и, без какого-либо разумно-

го объяснения препятствует возвращению вещи в гражданский оборот и ли-



 
 

шает лицо, открыто и добросовестно владеющее чужой вещью как своей, за-

ботящееся об этом имуществе и несущее расходы на его содержание, не 

нарушая при этом ничьих прав, легализовать такое владение, оформив право 

собственности на основании ст. 234 ГК РФ [7]. 

На наш взгляд подход к определению добросовестности необходимо из-

менить, так как сложившееся понимание заставляет отказаться от добросовест-

ности как условия, а правильная трактовка позволит работать с приобретатель-

ной давностью даже при наличии добросовестности. Указанный выше преце-

дент способен реанимировать данный институт, поскольку существенно со-

кращает препятствия владельцев на пути к собственности, воздвигнутые не 

столько законодателем, сколько доктриной и предыдущей практикой. 
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В рамках проведенного исследования рассматривается предложение Ми-

нюста России о закреплении в законодательстве о государственной службе «об-

стоятельств непреодолимой силы» при привлечении к ответственности госу-

дарственных служащих в случаях, связанных с предоставлением либо непред-

ставлением деклараций о доходах и расходах государственными служащими; 

приводятся наиболее типичные примеры таковых ситуаций. 

 

Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, 

декларация о доходах государственного служащего, ответственность государ-

ственного служащего, обстоятельства непреодолимой силы. 

 

Минюст России совместно с Минтрудом России, МВД России, при уча-

стии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Следственного коми-

тета Российской Федерации выступил с предложением о внесении необходи-

мых изменений в Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О про-

тиводействии коррупции" [1] и корреспондирующих изменений в иные норма-

тивные правовые акты, предусматривающие случаи, когда несоблюдение за-

претов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не является право-

нарушением. 



 
 

Эта новелла вызвала массу недопониманий и вопросов со стороны обще-

ственности и средств массовой информации, которые восприняли предполагае-

мые поправки в закон, как послабление ответственности для государственных 

служащих, однако это не так. 

Как известно, представление сведений о доходах и расходах своих и чле-

нов своей семьи в порядке, установленном федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, является обязанно-

стью государственного служащего [2]. Минюстом России предложено, что не 

является правонарушением непредставление или представление ими неполных 

или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера либо непредставление или представление 

заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи в слу-

чае, если представление таких сведений обязательно, при наличия обстоятель-

ств непреодолимой силы, то есть при отсутствии вины государственного слу-

жащего. 

Во всех законах, устанавливающих ответственность за те или иные пра-

вонарушения, оговорено, что гражданин не может нести ответственности, если 

в его действиях, хотя формально и содержатся признаки правонарушения, но 

его вина в этом отсутствует. В частности, об этом идет речь в Уголовном ко-

дексе это глава 8 [3], Кодексе об административных правонарушениях это ста-

тьи 2.7, 2.8, 2.9 [4], Федеральном законе «О статусе военнослужащих» ст.28.3 

[5], других законах. 

В то же время в Федеральном законе "О противодействии коррупции" [1] 

и ином законодательстве отсутствуют положения, согласно которым государ-

ственный служащий, в случае несоблюдения им ограничений и запретов, тре-

бований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и не-

исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 

вызванных объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным со-

блюдение вышеупомянутого, освобождался бы от ответственности. Эта про-



 
 

блема отмечалась в качестве приоритетной и в Национальном плане противо-

действия коррупции на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 [6]. 

Следует согласиться с исследователями, что «…при применении к госу-

дарственным гражданским служащим мер дисциплинарной и административ-

ной ответственности возникает ряд проблем теоретического и практического 

характера»[7,с.142-143]. Соответственно, закрепление в законодательстве о 

государственной службе положений об обстоятельствах непреодолимой силы 

обеспечит, в том числе, соблюдение общих и специальных оснований ответ-

ственности для государственных служащих. 

Вместе с тем в настоящее время в предлагаемой поправке не дается опре-

деление понятия «обстоятельства непреодолимой силы» применительно к госу-

дарственной службе. 

Обратимся к различного рода толкованиям этого термина. Термин “об-

стоятельства непреодолимой силы” встречается в различных словарях. Так, по 

Ушакову Д.Н. – это обстановка, вынуждающая действовать определенным об-

разом, вопреки намерению, плану; обстоятельство, которое невозможно 

предотвратить или устранить[8, с.1239]. В Большой Советской Энциклопедии 

под обстоятельствами непреодолимой силы понимается обстоятельство, осво-

бождающее от ответственности[9, с. 618]. Например, Г. Ф. Шершеневич пони-

мал под ними «... событие, действие которого нельзя было ни предугадать, ни 

предотвратить никакой предусмотрительностью, никакими затратами»[10, с. 

129]. По выражению Д. И. Мейера, непреодолимая сила — это «случайность 

высшей категории, никакими средствами неотвратимая»[11, с. 245]. 

«Обстоятельства непреодолимой силы» в континентальной системе 

права. 

В континентальной системе права для раскрытия содержания о «непре-

одолимой силе» особое значение придают сочетанию двух критериев: объек-

тивного и субъективного. Они включают в понятие непреодолимой силы, во-

первых, явления, носящие внешний характер по отношению к предприятию или 



 
 

вообще к деятельности обязанного лица, и, во-вторых, те факты, которые, не 

являясь внешними для предприятия или деятельности обязанного лица, не мо-

гут быть предотвращены даже и при применении наибольших усилий. 

Как доктрина французской системы права, так и судебная практика едины 

в признании только такого события форс-мажорным, наступление которого не-

возможно заранее предвидеть. Более того, событие должно иметь указанное 

свойство в отношении всех сопутствующих ему обстоятельств, таких, как срок 

его наступления, продолжительность, место наступления. При этом не имеет 

значения, носит ли такое событие характер стихийного бедствия, иного при-

родного явления или представляет собой общественное явление [12, с.3]. 

На наш взгляд, применительно к государственной службе под обстоя-

тельствами непреодолимой силой подлежит рассматривать ситуационное со-

стояние, представляющее собой совокупность внешних случайных обстоятель-

ств, которые невозможно предусмотреть; они носят длящийся характер, служат 

основанием для изменения или прекращения правоотношений, и, следователь-

но, являются объектом административно-правового регулирования. 

В качестве примеров обстоятельств непреодолимой силы в упомянутых 

случаях, можно привести следующее. После вхождения в состав Российской 

Федерации в начале 2014 года части Крымского полуострова, расположенной в 

пределах административных границ регионов Украины — Автономной Респуб-

лики Крым и города Севастополя, гражданские служащие, находящиеся во 

вновь образованном субъекте РФ, обязаны предоставлять сведения о своих рас-

ходах, а также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном феде-

ральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ. Однако, сче-

та, о которых необходимо предоставлять сведения и показывать их наличие 

находятся в украинских банках, что затрудняет в силу определенных политиче-

ских причин выполнение возложенных на гражданского служащего обяза-

тельств. 

В качестве примера обстоятельств непреодолимой силы можно рассмат-

ривать также ситуацию, когда вследствие тяжелого длительного заболевания 



 
 

государственный служащий не может в установленные сроки предоставить не-

обходимые сведения. В соответствии с предполагаемой поправкой его действия 

не будут квалифицированы как коррупционное правонарушение. 

Таким образом, упомянутая инициатива Минюста России касается только 

вопросов ответственности за невиновное нарушение запретов и ограничений, 

установленных антикоррупционным законодательством, т.е. дисциплинарных 

проступков. Ни о какой легализации взяток, хищений в предложениях и близко 

речи не идёт, тем более, что основания привлечения к уголовной ответственно-

сти за взятки, хищения и иные коррупционные преступления закреплены Уго-

ловным кодексом РФ, а не Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" [1]. 

Следовательно, предлагаемые Минюстом России поправки положительно 

скажутся на деятельности государственных служащих. А возникающие вопро-

сы и противоречия на этапе разработки, впоследствии будут урегулированы за-

конодателем.  
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Рассматривается проблема выделения нового вида федеральной государ-

ственной гражданской службы – судебной службы; в связи с особенностями 

прохождения государственной гражданской службы в судебных органах при-

водятся также основания выделения самостоятельного вида федерального госу-

дарственного гражданского служащего – гражданского служащего судебных 

органов.  
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Государственная служба представляет собой один из видов профессио-

нальной служебной деятельности. Ее основное предназначение заключается в 

обеспечении исполнения полномочий: федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов РФ, лиц, замещающих государственные 

должности РФ, а также лиц, замещающих государственные должности субъек-

тов РФ. 

Правовой основой для профессиональной деятельности по обеспечению 

исполнения полномочий государственных органов служат многочисленные 

нормативные правовые акты о государственной службе. В частности, Консти-



 
 

туция РФ называет это право в числе основных конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

Характеризуя института государственной службы в современной России, 

необходимо отметить, что, прежде всего данная деятельность граждан РФ, в 

отдельных случаях и иностранных граждан, является их профессиональной де-

ятельностью. 

Нельзя оставить без внимания тот факт, что государственная служба име-

ет разделение на виды, что отражено в действующем законодательстве. В осно-

ве данного деления лежит направленность деятельности. В соответствии со ста-

тьей 2 Федерального закона «О системе государственной службы РФ» [1] си-

стема государственной службы включает в себя: государственную граждан-

скую службу, военную службу и службу иных видов. 

На основе принципа федерализма выделяют два вида государственной 

службы: федеральная государственная служба и государственная служба субъ-

екта РФ. При этом в части 3 статьи 2 ФЗ «О системе государственной службы 

РФ» говорится о том, что военная служба и государственная служба иных ви-

дов может быть лишь видом федеральной государственной службы [1].  

Но при этом существует теоретическая классификация государственной 

службы в соответствии с принципом разделения государственной власти в Рос-

сийской Федерации на законодательную, исполнительную и судебную. Данная 

классификация применима именно к государственной гражданской службе. Та-

ким образом, мы можем выделить несколько видов государственных граждан-

ских служащих в законодательных, исполнительных и судебных органов. Соот-

ветственно, можно вести речь об обособлении такой группы государственных 

служащих, как государственные гражданские служащие в системе судебных 

органов.  

Административно-правовой статус упомянутых государственных граж-

данских служащих характеризуется рядом особенностей. Основная особенность 

заключается в направленности деятельности судебных органов РФ. Соответ-

ственно, основное направление деятельности государственных гражданских 



 
 

служащих проявляется в обеспечении деятельности федеральных судов и феде-

ральных судей - лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации в соответствии с главой 7 Конституции РФ и Федеральным Законом 

«О статусе судей в РФ» [2], в исполнении полномочий по отправлению право-

судия. Судья самостоятельно не может отправлять правосудие без надлежащего 

обеспечения его деятельности со стороны сотрудников суда, состоящих на фе-

деральной государственной гражданской службе.  

Рассмотрим в качестве примера должностные обязанности помощника 

судьи районного суда общей юрисдикции, как лица обеспечивающего исполне-

ния полномочий лица, замещающего государственную должность РФ – феде-

рального судьи. В соответствии с типовым должностным регламентом феде-

рального государственного служащего, замещающего должность в районном 

(городском) суде общей юрисдикции, должность помощника судьи является 

должностью федеральной государственной гражданской службы (далее – типо-

вой должностной регламент помощника судьи). Приоритетными направления-

ми деятельности помощника судьи является организационно-правовое, инфор-

мационное, документационное и иное обеспечение деятельности судьи, а так 

же обеспечение его процессуальной деятельности. Помощники судьи фактиче-

ски выполняет процессуальные функции, оказывая судье помощь в подготовке 

проектов судебных постановлений и реализации иных полномочий. В связи с 

этим особый характер выполняемой помощниками судей работы предполагает 

необходимость установления им особых полномочий, обязанностей и ответ-

ственности [3, c.145]. 

Соглашаясь с мнением о том, что « государственная гражданская служба 

как профессиональная деятельность должна выявлять потребности в структуре 

профессий и специальностей, которыми должны владеть государственные слу-

жащие» [4, c.10], обращаем также внимание на то, что квалификационным тре-

бованием к виду профессионального образования помощника судьи может 

быть только юридическое образование. 



 
 

При обособлении вида федеральных гражданских служащих в судебных 

органах выделяют такую особенность как следование в своей служебной дея-

тельности не только материальным нормам права, характерным для государ-

ственных гражданских служащих, но и процессуальным, процедурным нормам.  

Процедурный вид правовых норм характерен для института государ-

ственной службы. Так как при обеспечении исполнения полномочий государ-

ства, важнейшим документом, регламентирующим деятельность государствен-

ных гражданских служащих в судебной системе, является Инструкция по су-

дебному делопроизводству в районом (городском) суде [5]. Инструкция разра-

ботана в целях совершенствования документационного обеспечения деятельно-

сти районного (городского) суда. Являясь основным нормативно-методическим 

документом, она определяет организацию и порядок ведения судебного дело-

производства в районных (городских) судах РФ, учет и ведение документообо-

рота районного (городского) суда, единые требования к оформлению копий 

процессуальных и иных документов, обеспечение оптимального порядка пере-

дачи и движения процессуальных и иных документов в структурах районного 

суда, порядок текущего хранения судебных дел, документации и передачи их в 

архив.  

Исходя из правовой природы упомянутой Инструкции, нельзя говорить о 

том, что содержащиеся в ней нормы носят сугубо процессуальный характер, в 

этом случае уместнее говорить, что она содержит нормы процедурного харак-

тера. Следовательно, деятельность федеральных гражданских служащих судеб-

ных органов регулируется не только материальными нормами права, но и осо-

быми процедурными, как разновидностью процессуальных норм.  

Подводя итог вышесказанному, можно говорить о наличии специфики 

прохождения государственной гражданской службы в различных государ-

ственных органах и органах государственной власти субъектов РФ связанных с 

особенностями профессиональной деятельности таких органов. В случаи с про-

хождение государственной гражданской службы в судебной системе РФ двумя 

наиболее яркими особенностями являются. В первую, очередь направления де-



 
 

ятельности, их деятельность направлена на обеспечения полномочий судей по 

отправлению правосудия. Во-вторых, особенности в разновидностях правовых 

норм, регулирующих их деятельность. В-третьих, формирование устойчивого и 

квалифицированного кадрового состава аппарата суда.  

В настоящее время Верховным Судом РФ подготовлен проект федераль-

ного закона "О государственной судебной службе в Российской Федерации", 

который сможет реализовать предложения по обособлению данного вида госу-

дарственной службы. Принятие названного закона позволит также решить про-

блему, связанную с нормативным закреплением процессуального статуса по-

мощников судей [3, c.146]. 
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"Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления". Петиция пред-

ставляет собой коллективное обращение граждан в представительные и испол-

нительные органы государственной власти. Федеральный закон "О порядке 

рассмотрения обращений граждан РФ" от 2 мая 2006 г. не предусматривает 

особого процесса для рассмотрения петиций граждан. Принятие Федерального 

закона "О петициях граждан в Российской Федерации" устранит имеющийся 

пробел в регулировании политических прав граждан. 
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Статья 3 Конституции Российской Федерации закрепляет в качестве важ-

нейшей основы конституционного строя народовластие. "Народ осуществляет 

свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и 

органы местного самоуправления". Важным институтом непосредственной де-

мократии являются петиции, особая разновидность коллективных обращений 

граждан, предусмотренных статьей 33 Конституции Российской Федерации.  

В юридической литературе было высказано мнение, что петицию, которая 

может быть лишь частью, элементом состава референдума, выборов, отзыва и 



 
 

общего собрания населения, нельзя относить к самостоятельным формам пря-

мого правления. 

Особая юридическая природа петиций, наличие отличий от других видов 

обращений вызывают необходимость выделить в особый процесс подачу и рас-

смотрение петиций. 

Петиция представляет собой коллективное обращение граждан в предста-

вительные и исполнительные органы государственной власти, а также в органы 

местного самоуправления, внесенное по вопросу, имеющему значение для все-

го или части российского многонационального народа, населения субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципального образования, и относящееся к ведению 

соответственно представительного, исполнительного органа государственной 

власти, органа местного самоуправления. 

Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ" от 

2 мая 2006 г. не предусматривает особого процесса для рассмотрения петиций 

граждан. В связи с тем, что право на подачу петиции по своей правовой приро-

де отличается от традиционных обращений граждан, процедура подачи пети-

ции должна быть выделена в отдельное производство.  

Поэтому представляется целесообразным принятие федерального закона, 

регулирующего процедуру рассмотрения петиций граждан. Он может быть ра-

мочным для законодательства субъектов Российской Федерации в данной сфе-

ре общественных отношений. В связи со сказанным полагаю возможным пред-

ложить для обсуждения концепцию такого федерального закона. 

Адресатом петиций могут быть: Государственная Дума, Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Президент Российской Феде-

рации, Правительство Российской Федерации; законодательные (представи-

тельные) органы государственной власти, высшее должностное лицо (руково-

дитель высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации; органы местного самоуправления. 

Что касается возможного аргумента относительно того, что органы мест-

ного самоуправления не входят в систему органов государственной власти и 



 
 

потому федеральный закон не должен регулировать порядок их рассмотрения, 

то этот аргумент является несостоятельным хотя бы потому, что осуществление 

конституционных прав и свобод как в органах государственной власти, так и в 

органах местного самоуправления должно основываться на одних общих прин-

ципах. И эти принципы должны быть сформулированы в федеральном законе, а 

не в законе субъекта Российской Федерации. Нельзя оставлять данный круг от-

ношений для опережающего правового регулирования законами субъектов Рос-

сийской Федерации, как это уже произошло с обращениями граждан, порядок 

рассмотрения которых был урегулирован в девяностые годы двадцатого столе-

тия законами многих субъектов Российской Федерации в условиях отсутствия 

федерального закона по данному кругу общественных отношений. 

Кроме того, принятие федерального закона о петициях только в феде-

ральные органы государственной власти, думаю, является также неверным и с 

политической точки зрения. Основной поток петиций должен идти именно в 

местные органы самоуправления, региональные и республиканские органы гос-

ударственной власти. Не стоит акцентировать внимание населения на обраще-

ние с петициями именно в федеральные органы государственной власти, пока 

не исчерпаны возможные пути решения злободневных проблем на местном и 

регионально-республиканском уровнях. Принятие же федерального закона о 

петициях только в федеральные органы государственной власти вызовет поток 

таких коллективных обращений именно к Президенту и в Государственную 

Думу Федерального Собрания РФ. 

Думается, что разработка и принятие Федерального закона "О петициях 

граждан Российской Федерации" будет способствовать укреплению как непо-

средственной, так и представительной демократии в России. 

Практическая реализация петиции показывает, что сегодня они занимают 

важное место в современном обществе. 

В настоящее время в России действует около десятка крупных площадок 

публичных обращений (петиций) и открытого голосования (включая междуна-

родные). Первым запущенным в России проектом является позиционирующий 



 
 

себя как независимый проект «OnlinePetition.ru», который стартовал в 2007 го-

ду. Затем начали свою работу еще несколько порталов электронной демокра-

тии: «Демократор.ру», сайт движения «Просто россияне», считающиеся «оппо-

зиционными» проекты «AlterRussia» и «Демократия 2», международный 

«Change.org» и другие. 

По данным массового опроса, декларируемая готовность к участию в 

подписании обращений и петиций оказалась довольно высокой – в совокупно-

сти две трети респондентов заявили, что уже подписали или подписали бы об-

ращение, если бы у них была такая возможность, столько же – что допускают 

для себя участие в инициативах по подписанию обращений в будущем. 

В целом участники опроса довольно оптимистично воспринимают пер-

спективы развития электронной демократии, хотя и видят для этого довольно 

много препятствий на сегодняшний день. Превращение существующих техно-

логий электронной демократии в полноценный инструмент организации кол-

лективных действий, участия граждан во взаимодействии с органами государ-

ственной власти и местного самоуправления, выражения общественных инте-

ресов и защиты прав и свобод граждан потребует значительных усилий и от 

граждан, и от власти. 

Таким образом, подводя итог, можно предположить, что разработка и 

принятие Федерального закона "О петициях граждан в Российской Федерации", 

на мой взгляд, устранит имеющийся пробел в регулировании политических 

прав граждан. Закон займет свое место в отрасли конституционного права, 

обеспечит четкое регулирование общественных отношений в сфере политиче-

ских прав россиян в процессе их обращения с петициями в органы государ-

ственной власти Российской Федерации и в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 
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В данной статье рассматриваются общие положения избирательных спо-

ров, в частности понятие и предметы, общественные отношения, связанные с 

рассмотрением и разрешением избирательных споров, процесс организации и 

проведения избирательных кампаний, которые обычно сопровождаются опре-

деленными нарушениями, а также разнообразие возникающих правонарушений 

в процессе проведения подобных мероприятий, которые требовали оперативно-

го разрешения возникающих ситуаций.  

 

Ключевые слова: избирательное право, выборы, избирательные споры, 

нарушения избирательного права, рассмотрение избирательных споров, разре-

шение избирательных споров. 

 

На данный момент сравнительно новой, но чрезвычайно актуальной в 

Российской Федерации является проблема избирательных споров. Обусловлено 

это прежде всего тем, что именно в избирательных спорах юридически объек-

тивируются многочисленные разногласия по поводу осуществления электо-

ральных прав российских граждан, а их разрешение выступает в качестве одно-

го из основных средств защиты конституционного права граждан избирать и 

быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправле-

ния. 



 
 

В отечественной науке существуют различные определения понятия «из-

бирательный спор», но единого мнения так и не выработано. Приходится кон-

статировать, что в огромном массиве норм законодателем не было дано поня-

тия избирательного спора, тогда как необходимость проведения подобных ис-

следований на современном этапе очевидна [1]. 

Избирательные споры - это споры по поводу реального или предполагае-

мого нарушения каких-либо избирательных прав граждан или иных участников 

избирательного процесса [2]. 

Избирательные права граждан включают права на участие в: референду-

ме; в определении результатов выборов, а также в других избирательных дей-

ствиях; выдвижении кандидатов (их списков); в наблюдении за проведением 

выборов и работой избирательных комиссий; в подсчёте голосов и установле-

нии итогов голосования; а также избирать и быть избранными в исполнитель-

ные и законодательные органы государственной власти РФ (её субъектов) и в 

органы местного самоуправления; 

На данном этапе споры являются одной из главных проблем, которые 

требуют не только индивидуального подхода к каждой ситуации, но и постоян-

ного контроля компетентными органами. 

Существенное значение для характеристики избирательных споров, 

несомненно, имеет их неразрывная связь с избирательными правами граждан, 

которая всякий раз прослеживается применительно к любому электоральному 

конфликту.  

В то же время, когда происходит нарушение избирательных прав граж-

дан, возникает объективная необходимость их охраны и защиты. 

Под избирательными правами следует понимать гарантированное статьей 

32 Конституции Российской Федерации право граждан участвовать в управле-

нии делами государства как непосредственно, так и через своих представите-

лей. В этой связи российские граждане и их политические объединения имеют 

право участвовать в референдуме, избирать и быть избранными в исполнитель-

ные и законодательные (представительные) органы государственной власти 



 
 

Российской Федерации (ее субъектов) и в органы местного самоуправления. 

Они также вправе участвовать и выдвижении кандидатов (их списков), в 

наблюдении за проведением выборов и работой избирательных комиссий, 

включая установление итогов голосования, определение результатов выборов, 

другие избирательные действия. 

К числу наиболее распространенных, типичных причин возникновения 

избирательных споров относятся: противоречивость и нестабильность правово-

го регулирования избирательных отношений, наличие в нем многочисленных 

пробелов и коллизий; недостаточный уровень политической и правовой куль-

туры организаторов выборов и иных участников избирательного процесса; от-

сутствие устоявшихся демократических традиций в сфере электорального по-

ведения; несовершенство избирательного законодательства; несовершенство 

регионального избирательного законодательства и тп. 

Избирательные споры проявляются вовне в самых разнообразных формах 

(видах), которые производны от уровня выборов, предмета разногласий, соста-

ва спорящих сторон. 

По кругу участников избирательных споров они могут иметь место в от-

ношениях: между органами государственной и муниципальной власти, их 

должностными лицами и гражданами; между органами государственной и му-

ниципальной власти, их должностными лицами и избирательными комиссиями; 

между избирательными комиссиями и гражданами; между избирательными ко-

миссиями; между гражданами.  

При этом особо следует подчеркнуть, что в связи с расширением пропор-

циональных начал в организации и функционировании современной россий-

ской избирательной системы в качестве субъектов таких споров всё активнее 

фигурируют политические партии и иные избирательные объединения. 

Несмотря на обилие избирательных споров и их видовое многообразие ни 

юридическая наука, ни действующее законодательство, ни правоприменитель-

ная практика не в состоянии предложить завершенную, внутренне согласован-

ную и отвечающую потребностям проведения демократических, свободных и 



 
 

периодических выборов трактовку института избирательных споров. Как след-

ствие, электорально-конфликтная проблематика приобретает все большее как 

теоретическое (познавательное), так и прикладное (утилитарное) внимание. 

Согласно вышесказанному можно сделать вывод о том, что последующее 

развитие избирательного процесса неизбежно, а в связи с этим появляться и но-

вые избирательные споры, которые потребуют особого внимания со стороны 

законодателя, как в решении этих проблем, так и в достаточном и полном их 

осмыслении. А это естественно, повлечет совершенствование имеющихся про-

цедур рассмотрения избирательных споров и возможно появление новых ста-

дий этого процесса. 

На основе проведенного исследования, пришла к следующим выводам: 

необходимо детально изучать, анализировать имеющуюся практику, для со-

вершенствования процедуры рассмотрения избирательных споров. а также 

ускорения данной процедуры; выявленные недостатки влекут внесение измене-

ний в законодательство, таким образом совершенствуя его; необходимо широко 

освещать принятые судебные решения, для профилактики предупреждения по-

добных ситуаций. Для этого можно опубликовать сборники судебных решений 

по рассмотрению и разрешению избирательных споров. Это значительно, на 

мой взгляд, уменьшит количество таких споров и улучшит работу избиратель-

ных комиссий; в судебных органах необходимо ускорить введение администра-

тивной юрисдикции – процесса для рассмотрения подобной категории дел 

И конечно же стоит отметить высказывание в своём докладе заместителя 

Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

С.В. Вавилова на 5 заседании ЦИК России 14 апреля 2011 года «О работе изби-

рательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и про-

ведения выборов в закон: 

«Что это – незнание закона, халатность, боязнь принять решение или все-

таки решение в чью-то пользу? В связи с этим ЦИК России еще раз обращает 

внимание на необходимость строго соблюдения избирательными комиссиями 

своих обязанностей, вытекающих из требований пункта 11 статьи 38 Федераль-



 
 

ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

Восстановление нарушенных прав позволило пяти кандидатам продол-

жить участие в выборах, они получили весьма достойные результаты в ходе го-

лосования, хотя и не были избраны депутатами. 

Еще четыре жалобы из упомянутых выше девяти были нами удовлетво-

рены, а кандидаты зарегистрированы на выборах в органы местного самоуправ-

ления Суздальского района и городского поселения города Суздаль. Таким об-

разом, после вмешательства ЦИК России четыре кандидата были зарегистриро-

ваны. Один из них избран депутатом, за него проголосовал 41 процент избира-

телей, пришедших на выборы. 

Были удовлетворены и две жалобы из четырех, поступивших на решения 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

ЦИК России отменила решения об отказе в регистрации двух кандидатов в де-

путаты Думы автономного округа, выдвинутых региональным отделением Пар-

тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

Без удовлетворения оставлены жалобы, поступившие на решения избира-

тельных комиссий Ставропольского края и Калининградской области (по 4 жа-

лобы), на решение Избирательной комиссии Республики Дагестан (одна жало-

ба). 

Оснований для отмены решений избирательных комиссий мы не нашли, 

жалоба оставлена без удовлетворения.», которое ясно даёт нам понять, что бла-

годаря пресечению избирательных споров мы сможем не только дать дорогу 

кандидатам, но и счастливое будущее нашей страны! 
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Рассмотрены особенности криптовалюты, отличающие ее от традицион-

ной валюты. Представлены различные подходы к легализации криптовалюты в 

зарубежных странах, с учетом этого выделены отдельные группы стран, при-

держивающиеся того или иного подхода. Проанализирована ситуация, сло-

жившаяся в настоящее время в Российской Федерации, а также позиции Банка 

России и Министерства Финансов Российской Федерации. 
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цифровая экономика, легализация, токены. 

 

На сегодняшний день использование различного вида криптовалют все 

более набирает популярность. Уже можно сказать, что в мире практически не 

существует государства, в котором тот или иной вид криптовалюты не исполь-

зовался бы в гражданском обороте, при этом вне зависимости от отношения 

данного государства к указанному явлению.  

Россия не является здесь исключением, так как и на территории нашей 

страны происходит майнинг, то есть добыча криптовалюты и ее фактический 

гражданский оборот. При этом отношения в данной сфере не урегулированы 

действующим законодательством, что создает достаточно серьезные трудности 

для субъектов фактически возникающих правоотношений [1, с.59] 



 
 

Самыми распространенными криптовалютами являются Bitcoin, Ripple, 

Ethereum, Dogecoin, Litecoin и другие. В 2017 г. российские проекты привлекли 

в ходе продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц крипто-

валют (ICO) свыше $300 млн. Общий объем рынка блокчейн-проектов в России 

составил в 2017 г. около $16 000 000 [2, с.12].  

При таких обстоятельствах вести дискуссию относительно введения ка-

ких-либо запретов или ограничений относительно оборота криптовалюты явля-

ется нецелесообразным, так как единственным ограничением ее оборотоспо-

собности может являться отсутствие сети Интернет у определенного пользова-

теля в определенное время и в определенном месте. Соответственно, любое 

государство не может самоустраняться от обязанности осуществления правово-

го регулирования фактически уже сложившихся правоотношений. Особенности 

криптовалют, отличающие их от традиционных валют, вытекают из технологии 

блокчейна, на основе которой они создаются. 

Так, к особенностям криптовалюты можно отнести: 

1) отсутствие единого эмиссионного центра и отсутствие единого органа, 

поддерживающего ликвидность и контролирующего денежные мультипликато-

ры, то есть эффект увеличения денежной массы по сравнению с ее первона-

чальным увеличением . Выпуском криптовалют занимаются майнеры, то есть 

устройства высокой производительности, которые за вознаграждение при по-

мощи математических вычислений создают криптовалюту; 

2) децентрализованное хранение данных о собственниках и проведенных 

операциях; 

3) отсутствие необходимости в финансовых учреждениях, ведущих счета, 

и в посредниках для проведения платежей между получателем и отправителем 

средств. 

Сегодня в законодательстве нет положений, определяющий правовой ста-

тус криптовалюты, а также ее правовое регулирование, то есть возможность со-

вершения с ней каких-либо сделок. 



 
 

Для создания эффективного механизма правовой регламентации крипто-

валюты в Российской Федерации необходимо учитывать опыт зарубежных 

стран, применять их технологии, но с адаптацией к российским экономическим 

и правовым реалиям.  

Так, одним из государств, выступающих за необходимость полного пра-

вового регулирования криптовалюты, является Великобритания. Начиная с 

2014 г. Банком Англии был сделан вывод о том, что риски настолько мини-

мальные, что регулирование криптовалют предотвратит их преступное исполь-

зование. Управление по финансовому регулированию и контролю Великобри-

тании опубликовало детальную информацию об инициативе, согласно которой 

участники криптовалютных отношений имеют возможность обращаться в 

Управление для получения консультаций в сфере их деятельности, разрабаты-

вать свои продукты и взаимодействовать с пользователями [3, с.118]. 

С 1 апреля 2017 г. в Японии было принято законодательство о криптова-

лютах, согласно которому криптознаки получили возможность участвовать в 

обороте наравне с иеной. В соответствии с новым законодательством установ-

лена возможность использования криптовалют для оплаты товаров и услуг. На 

данный момент в Японии действует налог в размере 8% при обмене цифровых 

валют на национальную и иные валюты. В то же время законом вводится ряд 

контролирующих норм. Деятельность компаний по осуществлению операций с 

цифровыми валютами подлежит лицензированию с оплатой соответствующего 

взноса в сумме 300 тыс. долларов, причем в случае отказа в выдаче лицензии 

взнос не возвращается. Кроме того, к компаниям, работающим с цифровой ва-

лютой, предъявляется требование о наличии резервных средств в сумме не ме-

нее 100 тыс. долларов, регулярном отчете перед финансовыми регуляторами, 

прохождении внешнего аудита в налоговой службе. 

Примером страны с частичным регулированием криптовалюты может 

выступать США. В 2012 г. ФБР выпустило отчет, в котором выразило свою 

обеспокоенность возможностью осуществления незаконной деятельности в 

анонимной платежной системе биткоин. В 2013 г. представители данной систе-



 
 

мы определили криптовалюту как «угрозу для банковской системы, экономиче-

ской деятельности и финансовой стабильности». Однако в последующем крип-

товалютная биржа ItBit Trust стала первой официально регулируемой биткоин-

биржей. Штат Калифорния первым на законодательном уровне разрешил ис-

пользовать криптовалюту. Закон, разрешающий данную деятельность вступил в 

силу в начале 2015 г. Вместе с тем ведение криптовалютного бизнеса в штате 

не урегулировано [4, с.145]. 

Хотелось бы также обратить внимание на способы правового регулиро-

вания оборота криптознаков в Китайской Народной Республике. В КНР самой 

распространенной криптовалютой является биткоин, в отношении которого в 

2013 году было принято уведомление Народного банка КНР "О предотвраще-

нии рисков Bitcoin". Биткоин определяется в качестве виртуального товара, не 

имеющего правового статуса, который не может распространяться на валютном 

рынке. Финансовым организациям запрещено предоставлять услуги в биткои-

нах, участвовать с биткоином в частной торговле, использовать его в качестве 

платежного инструмента. Сайты, предоставляющие различного рода услуги в 

биткоинах, должны регистрироваться в административных органах. Политика 

КНР направлена на предотвращение отмывания денег и других рисков, поэтому 

сайты обязаны проводить идентификацию личности потребителя биткоина, 

проверять его документы и другую информацию [5, с.94]. 

По поводу правового регулирования криптовалюты в Российской Феде-

рации высказывались Банк России и Министерство финансов России. Так, они 

разошлись во мнениях по поводу сделок с криптовалютой. Банк России пред-

ложил разрешить сделки только по обмену токенов, а также указал, что высту-

пает против сделок с криптовалютой, поскольку считает, что они представляют 

угрозу рублю. Банк России в проекте указал, что владельцы цифровых финан-

совых активов вправе совершать сделки по обмену токенов на рубли или ино-

странную валюту. Причем только через оператора обмена цифровых финансо-

вых активов [6]. 



 
 

Министерство предложило разрешить владельцам любых цифровых фи-

нансовых активов совершать сделки по их обмену, в том числе на рубли, ино-

странную валюту или иное имущество. Но только через оператора обмена циф-

ровых финансовых активов. Если сделки по обмену токенов будут совершать 

обычные граждане (неквалифицированные инвесторы), то деньги будут зачис-

ляться на специальный счет электронного кошелька, который открывает не сам 

гражданин, а оператор обмена цифровых финансовых активов. Оператор обме-

на цифровых финансовых активов откроет цифровой кошелек только после 

прохождения идентификации владельца. При этом операторами обмена цифро-

вых финансовых активов смогут быть только российские юридические лица. 

Это будут профессиональные участники рынка ценных бумаг или биржи [7]. 

В настоящее время вопрос о правовом регулировании криптовалюты в 

России находится на стадии обсуждения в Государственной Думе. Проект за-

кона «О цифровых финансовых активах» является неким компромиссом между 

вариантами, разработанными Министерством финансов и Центральным Банком 

РФ, принят во втором чтении.  

Именно данный законопроект выступит центральным звеном в вопросе 

правового регулирования проводимых операций с криптовалютой в Российской 

Федерации, а также сыграет важную роль в установлении правового статуса 

криптовалюты в России. 
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Авторами проанализированы акты Конституционного Суда Российской 

Федерации, принятые в ходе осуществления конституционного судопроизвод-

ства. Выявлено, что многие акты конституционного контроля не исполняются. 

На основе действующего законодательства, статистических данных, научной 

литературы выведены причины неисполнения актов. Предложены варианты со-

вершенствования действующего законодательства. 

 

Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, кон-

ституционный контроль, конституционное судопроизводство, акты Конститу-

ционного Суда Российской Федерации, исполнение актов Конституционного 

Суда Российской Федерации 

 

Анализ практики Конституционного Суда Российской Федерации (далее - 

КС РФ) свидетельствует о том, что накоплено много материалов по неисполне-

нию актов конституционного правосудия всеми уровнями власти.  

В этой связи показательна статистика, составленная Секретариатом КС 

РФ. На конец 2018 года федеральным законодателем не было исполнено 28 по-

становлений КС РФ, подлежащих исполнению в порядке статьи 80 Федераль-

ного конституционного закона О Конституционном Суде Российской Федера-

ции (далее - ФКЗ о КС РФ) [1, 2]. 



 
 

Именно поэтому проблема исполнения актов КС РФ вызывает большой 

интерес. Необходимо понять, что же препятствует исполнению актов конститу-

ционно-судебного контроля. Анализ теоретических источников, действующего 

законодательства и практики КС РФ позволяет выделить ряд проблем. 

Думается, одной из значимых причин является отсутствие законодатель-

но закрепленных общих сроков принятия федеральных законов во исполнение 

решений КС РФ. В качестве второго фактора можно выделить ограничение са-

мостоятельности органа законодательной власти и права законодательной ини-

циативы депутатов Государственной Думы по принятию необходимого право-

вого регулирования, предписанного КС РФ. Также отрицательное влияние на 

исполнение актов конституционного правосудия оказывает позиция Министер-

ства Юстиции по поводу необязательности принятия соответствующего право-

вого регулирования. В качестве четвертой проблемы выступает несовершен-

ство норм об ответственности за неисполнение актов КС РФ. Также на практи-

ке не всегда учитываются позиции КС РФ, сформулированные ранее, либо те, 

которые выражены в мотивировочной части. 

Рассмотрим некоторые из причин более подробно. 

В статье 80 ФКЗ о КС РФ закреплен механизм исполнения актов КС РФ. 

Так, в приведенной норме указано, что в случае, если решением КС РФ норма-

тивный акт признан не соответствующим Конституции РФ полностью или ча-

стично либо из постановления КС РФ вытекает необходимость устранения про-

бела или противоречий в правовом регулировании, то Правительство РФ по 

общему правилу не позднее шести месяцев после опубликования постановле-

ния КС РФ (в качестве исключения может быть предусмотрен иной срок поста-

новлением КС РФ в соответствии с п.12 ч.1 статьи 75 ФКЗ о КС РФ) вносит в 

Государственную Думу проект нового федерального конституционного закона, 

проект нового федерального закона или ряд взаимосвязанных проектов законов 

либо законопроект о внесении изменений в закон, признанный КС РФ некон-

ституционным. 



 
 

Следовательно, данная норма ограничивает самостоятельность органа за-

конодательной власти и право законодательной инициативы депутатов Госу-

дарственной Думы по принятию необходимого правового регулирования, 

предписанного КС РФ. Стоит отметить, что ранее был установлен трехмесяч-

ный срок для внесения Правительством законопроекта в Государственную Ду-

му. Представляется, что это также повлияло на длительность исполнения реше-

ний КС РФ. 

Еще одной причиной, вызывающих проблему исполнения актов КС РФ, 

является затягивание Государственной Думой принятия законов, содержащих 

необходимое правовое регулирование. Это следует из информационно-

аналитических отчетов об исполнении решений КС РФ за 2016-2017 годы. В 

настоящее время, согласно информации, размещенной на официальном сайте 

КС РФ, в Государственной Думе на различных стадиях законодательного про-

цесса находится 17 законопроектов, разработанных во исполнение решений КС 

РФ, что составляет около 2/3 от общего числа неисполненных решений КС РФ 

[3].  

В этой связи отрицательное влияние оказывает предоставление возмож-

ности депутатам нового созыва отказываться от рассмотрения либо менять оче-

редность рассмотрения так называемых «переходящих» законопроектов (т.е. 

внесенных в Государственную Думу прежних созывов, в том числе во исполне-

ние актов КС РФ). Такая возможность допускается Регламентом Государствен-

ной Думы Федерального Собрания [4]. Хотя, ранее в статье 80 ФКЗ о КС РФ 

содержалось предписание о внеочередном рассмотрении соответствующих за-

конопроектов. Очевидно, что это негативно повлияло на длительность приня-

тия Государственной Думой необходимого правового регулирования. При этом 

все иные субъекты нормотворчества (Президент Российской Федерации, Пра-

вительство Российской Федерации, региональные законодательные и исполни-

тельные органы государственной власти) связаны соответствующими сроками 

реализации предписаний, исходящих от КС РФ. Также характерны продолжи-



 
 

тельные процедуры назначения ответственных профильных комитетов и коми-

тетов-соисполнителей Государственной Думы. 

Таким образом, именно отсутствие законодательно закрепленных общих 

сроков принятия федеральных законов во исполнение решений КС РФ высту-

пает главной причиной длительного неисполнения некоторых решений. 

В качестве еще одной причины неисполнения решений КС РФ можно 

назвать разногласия с Министерством Юстиции Российской Федерации. В не-

которых случаях ведомство считает, что вносить изменения в закон нет необ-

ходимости, поскольку на практике позиция КС РФ учитывается и без соответ-

ствующих законодательных поправок. Хотя, корректировка правопримени-

тельной практики не может считаться надлежащим исполнением, даже если она 

основана на позиции КС РФ. КС подчеркивает, что для исполнения его реше-

ния нужно принять правовой акт, который по форме будет аналогичен тому, 

чьи положения признаны неконституционными.  

Следует отметить, что и нормотворческие и правоприменительные орга-

ны нередко сводят содержание решений КС РФ только к материалу, который 

изложен в резолютивной части. Вместе с тем, правовые позиции, сформулиро-

ванные в мотивировочной части, также выступают ориентирами необходимого 

и должного регулирования, поэтому есть необходимость их учитывать. 

Качественное исполнение решений КС РФ также предполагает учет и 

внимание к ранее выраженным правовым позициям по аналогичным или смеж-

ным вопросам. Это необходимо для снижения вероятности новых обращений. 

Между тем, как показывает анализ обращений в КС РФ, в ряде случаев 

имеет место недостаточный учет названных факторов. Это ведет к некаче-

ственному исполнению предписаний КС РФ и, как следствие, к повторному 

рассмотрению в порядке конституционного судопроизводства правовых колли-

зий, которые были разрешены ранее. 

Таким образом, можно заключить, что своевременное, качественное и 

надлежащее исполнение актов конституционного правосудия – важная и необ-

ходимая задача для всех государственных институтов и органов. Исполнение 



 
 

решений КС РФ в нормотворческой сфере предполагает согласованную дея-

тельность соответствующих органов государственной власти и должностных 

лиц, которые включены в процесс правотворчества.  

В связи с этим представляется возможным внести изменения в ФКЗ о КС 

РФ в части сроков, предоставляемых органам государственной власти для реа-

лизации обязанности по внесению и рассмотрению законопроектов во исполне-

ние актов конституционного правосудия и ответственности за их неисполнение, 

а также вернуть норму, согласно которой законы во исполнение решений КС 

РФ должны приниматься во внеочередном порядке. 
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В данной статье рассматриваются общие положения избирательных спо-

ров, в частности понятие и предметы, общественные отношения, связанные с 

рассмотрением и разрешением избирательных споров, процесс организации и 

проведения избирательных кампаний, которые обычно сопровождаются опре-

деленными нарушениями, а также разнообразие возникающих правонарушений 

в процессе проведения подобных мероприятий, которые требовали оперативно-

го разрешения возникающих ситуаций.  
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нарушения избирательного права, рассмотрение избирательных споров, разре-
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На данный момент сравнительно новой, но чрезвычайно актуальной в 

Российской Федерации является проблема избирательных споров. Обусловлено 

это прежде всего тем, что именно в избирательных спорах юридически объек-

тивируются многочисленные разногласия по поводу осуществления электо-

ральных прав российских граждан, а их разрешение выступает в качестве одно-

го из основных средств защиты конституционного права граждан избирать и 

быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправле-

ния. 



 
 

В отечественной науке существуют различные определения понятия «из-

бирательный спор», но единого мнения так и не выработано. Приходится кон-

статировать, что в огромном массиве норм законодателем не было дано поня-

тия избирательного спора, тогда как необходимость проведения подобных ис-

следований на современном этапе очевидна [1]. 

Избирательные споры - это споры по поводу реального или предполагае-

мого нарушения каких-либо избирательных прав граждан или иных участников 

избирательного процесса [2].Избирательные права граждан включают права на 

участие в: референдуме; в определении результатов выборов, а также в других 

избирательных действиях; выдвижении кандидатов (их списков); в наблюдении 

за проведением выборов и работой избирательных комиссий; в подсчёте голо-

сов и установлении итогов голосования; а также избирать и быть избранными в 

исполнительные и законодательные органы государственной власти РФ (её 

субъектов) и в органы местного самоуправления; На данном этапе споры явля-

ются одной из главных проблем, которые требуют не только индивидуального 

подхода к каждой ситуации, но и постоянного контроля компетентными орга-

нами. Существенное значение для характеристики избирательных споров, 

несомненно, имеет их неразрывная связь с избирательными правами граждан, 

которая всякий раз прослеживается применительно к любому электоральному 

конфликту. В то же время, когда происходит нарушение избирательных прав 

граждан, возникает объективная необходимость их охраны и защиты. 

Под избирательными правами следует понимать гарантированное статьей 

32 Конституции Российской Федерации право граждан участвовать в управле-

нии делами государства как непосредственно, так и через своих представите-

лей. В этой связи российские граждане и их политические объединения имеют 

право участвовать в референдуме, избирать и быть избранными в исполнитель-

ные и законодательные (представительные) органы государственной власти 

Российской Федерации (ее субъектов) и в органы местного самоуправления. 

Они также вправе участвовать и выдвижении кандидатов (их списков), в 

наблюдении за проведением выборов и работой избирательных комиссий, 



 
 

включая установление итогов голосования, определение результатов выборов, 

другие избирательные действия. 

К числу наиболее распространенных, типичных причин возникновения 

избирательных споров относятся: противоречивость и нестабильность правово-

го регулирования избирательных отношений, наличие в нем многочисленных 

пробелов и коллизий; недостаточный уровень политической и правовой куль-

туры организаторов выборов и иных участников избирательного процесса; от-

сутствие устоявшихся демократических традиций в сфере электорального по-

ведения; несовершенство избирательного законодательства; несовершенство 

регионального избирательного законодательства и тп. 

Избирательные споры проявляются вовне в самых разнообразных формах 

(видах), которые производны от уровня выборов, предмета разногласий, соста-

ва спорящих сторон. 

По кругу участников избирательных споров они могут иметь место в от-

ношениях: между органами государственной и муниципальной власти, их 

должностными лицами и гражданами; между органами государственной и му-

ниципальной власти, их должностными лицами и избирательными комиссиями; 

между избирательными комиссиями и гражданами; между избирательными ко-

миссиями; между гражданами.  

При этом особо следует подчеркнуть, что в связи с расширением пропор-

циональных начал в организации и функционировании современной россий-

ской избирательной системы в качестве субъектов таких споров всё активнее 

фигурируют политические партии и иные избирательные объединения. 

Несмотря на обилие избирательных споров и их видовое многообразие ни 

юридическая наука, ни действующее законодательство, ни правоприменитель-

ная практика не в состоянии предложить завершенную, внутренне согласован-

ную и отвечающую потребностям проведения демократических, свободных и 

периодических выборов трактовку института избирательных споров. Как след-

ствие, электорально-конфликтная проблематика приобретает все большее как 

теоретическое (познавательное), так и прикладное (утилитарное) внимание. 



 
 

Согласно вышесказанному можно сделать вывод о том, что последующее 

развитие избирательного процесса неизбежно, а в связи с этим появляться и но-

вые избирательные споры, которые потребуют особого внимания со стороны 

законодателя, как в решении этих проблем, так и в достаточном и полном их 

осмыслении. А это естественно, повлечет совершенствование имеющихся про-

цедур рассмотрения избирательных споров и возможно появление новых ста-

дий этого процесса. 

На основе проведенного исследования, пришла к следующим выводам: 

необходимо детально изучать, анализировать имеющуюся практику, для со-

вершенствования процедуры рассмотрения избирательных споров. а также 

ускорения данной процедуры; выявленные недостатки влекут внесение измене-

ний в законодательство, таким образом совершенствуя его; необходимо широко 

освещать принятые судебные решения, для профилактики предупреждения по-

добных ситуаций. Для этого можно опубликовать сборники судебных решений 

по рассмотрению и разрешению избирательных споров. Это значительно, на 

мой взгляд, уменьшит количество таких споров и улучшит работу избиратель-

ных комиссий; в судебных органах необходимо ускорить введение администра-

тивной юрисдикции – процесса для рассмотрения подобной категории дел 

И конечно же стоит отметить высказывание в своём докладе заместителя 

Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

С.В. Вавилова на 5 заседании ЦИК России 14 апреля 2011 года «О работе изби-

рательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и про-

ведения выборов в закон: 

«Что это – незнание закона, халатность, боязнь принять решение или все-

таки решение в чью-то пользу? В связи с этим ЦИК России еще раз обращает 

внимание на необходимость строго соблюдения избирательными комиссиями 

своих обязанностей, вытекающих из требований пункта 11 статьи 38 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 



 
 

Восстановление нарушенных прав позволило пяти кандидатам продол-

жить участие в выборах, они получили весьма достойные результаты в ходе го-

лосования, хотя и не были избраны депутатами. 

Еще четыре жалобы из упомянутых выше девяти были нами удовлетво-

рены, а кандидаты зарегистрированы на выборах в органы местного самоуправ-

ления Суздальского района и городского поселения города Суздаль. Таким об-

разом, после вмешательства ЦИК России четыре кандидата были зарегистриро-

ваны. Один из них избран депутатом, за него проголосовал 41 процент избира-

телей, пришедших на выборы. 

Были удовлетворены и две жалобы из четырех, поступивших на решения 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

ЦИК России отменила решения об отказе в регистрации двух кандидатов в де-

путаты Думы автономного округа, выдвинутых региональным отделением Пар-

тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

Без удовлетворения оставлены жалобы, поступившие на решения избира-

тельных комиссий Ставропольского края и Калининградской области (по 4 жа-

лобы), на решение Избирательной комиссии Республики Дагестан (одна жало-

ба). 

Оснований для отмены решений избирательных комиссий мы не нашли, 

жалоба оставлена без удовлетворения.», которое ясно даёт нам понять, что бла-

годаря пресечению избирательных споров мы сможем не только дать дорогу 

кандидатам, но и счастливое будущее нашей страны! 
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При раскрытии преступлений помимо традиционных методов получения 

информации необходимым становится использование и иных – нетрадицион-

ных приемов психологического воздействия при получении информации. В 

статье рассматривается один из таких приемов – полиграф.  

 

Ключевые слова: полиграф, преступность, использование полиграфа, 

тестирование. 

 

Поиск наиболее эффективных способов раскрытия преступлений различ-

ного рода выступает важной задачей органов раскрытия и расследования пре-

ступлений, поскольку преступность выступает достаточно серьезной социаль-

ной проблемой. Однако развитие науки и техники не стоит на месте, что спо-

собствует появлению новых нетрадиционных приемов раскрытия преступле-

ний. Их использование открывает новые возможности для получения ценной 

оперативно-значимой информации. 

Одним из нетрадиционных приемов получения информации при раскры-

тии преступлений является использование регистратора психологического 

стресса – полиграфа. 

Понятие нетрадиционных методов в борьбе с преступностью появилось в 

80-х-90-х гг. Новое направление признавалось перспективным, поэтому в целях 



 
 

его развития в 1992 г. во ВНИИ МВД России был создан специальный отдел, 

укомплектованный юристами, психологами, биологами. Приоритетным 

направлением в его работе стало изучение возможности использования поли-

графа в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступле-

ний [1]. 

Полиграф (с греч. – «множество записей») – это техническое устройство, 

применяемое в психофизиологических исследованиях для синхронной реги-

страции комплекса показателей состояния организма человека. Результаты ре-

гистрации выводятся на экран монитора в виде графиков. 

Развитие науки поспособствовало пересмотру представлений об одно-

значной связи психофизиологических реакций с виновностью или невиновно-

стью человека. Важно понимать, что полиграф определяет не ложь, а реакцию 

человека на задаваемые вопросы. Запись реакций осуществляется таким обра-

зом, что оператор отчетливо видит, какой именно вопрос вызвал соответству-

ющую реакцию. Передачу человеку информации необходимо производить из-

бирательно, так, чтобы она вызывала наиболее сильную реакцию лишь в строго 

ограниченных случаях, подлежащих однозначному объяснению. На передний 

план, таким образом, выходит организация и тактика самого тестирования, со-

зданные оператором условия являются важными. 

В последние годы в России возможности по использованию полиграфа 

получили широкое распространение не только в сфере противодействия пре-

ступности, но и в обыденной жизни (особенно в рамках решения кадровых во-

просов). В сфере противодействия преступности полиграф используется по-

разному. Изучение разнообразных источников информации позволяет выявить 

сведения об использовании полиграфа в различных регионах России. В Брян-

ской области полиграфолог привлекается к работе следственной группы на са-

мых ранних стадиях расследования, выезжает на место совершения преступле-

ния. Работники прокуратур Алтайского, Пермского краев, Кировской, Липец-

кой и Тверской областей на основе изучения материалов уголовных дел при 

необходимости дают указания на использование полиграфа. Возможности по-



 
 

лиграфа при раскрытии преступлений широко используются в Краснодарском 

крае, где создан специальный отдел. Такая разная практика во многом обуслов-

лена отсутствием единой правовой основы применения полиграфа в нашей 

стране [2]. 

Тем не менее, в настоящее время в среднем около 200 заключений поли-

графологов, в совокупности с другими доказательствами, используются при 

вынесении приговоров по уголовным делам. В ряде следственных управлений 

Сибирского федерального округа имеют место примеры успешного использо-

вания результатов опроса с применением полиграфа как дополнительного и 

вспомогательного источника получения информации, способствующего рас-

крытию преступлений. Положительный опыт использования психофизических 

экспертиз в качестве доказательства в ходе предварительного расследования и 

судебного разбирательства имеет место в следственных управлениях по Крас-

ноярскому и Алтайскому краям, по Томской, Кемеровской областям, а также в 

Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте. К сожалению, 

основная масса вышеуказанных экспертиз проводится коммерческими поли-

графологами, не проходящими службу в составе следственных управлений. Ос-

новная категория уголовных дел, по которым назначаются психофизические 

экспертизы – это тяжкие и особо тяжкие преступления против личности [3]. 

Нередко полиграф используется при расследовании преступлений прошлых лет 

и преступлений против собственности.  

В следственной практике имеется множество примеров, когда даже сам 

факт проведения исследования с использованием полиграфа оказывал на опра-

шиваемых лиц эффективное психологическое воздействие и побуждал их к 

добровольной даче признательных показаний. 

В настоящее время деятельность по применению полиграфа подвергается 

критике. Противники применения полиграфа в уголовном судопроизводстве 

считают его ненадежным. По их мнению, установить достоверность сведений, 

полученных с помощью полиграфа – невозможно. В этом заключается основная 

проблема его использования. Однако по данным ВНИИ МВД России, точность 



 
 

показателей современных полиграфов составляет не менее 96%, что вполне со-

поставимо с точностью результатов традиционных видов судебных экспертиз. 

Мы считаем, что оптимально использовать полиграф в целях получения 

ориентирующей информации, которая позволит более качественно разобраться 

в деталях события. Необходимо использовать и другие методы для выяснения 

обстоятельств дела, т.к. именно использование различных методов в совокуп-

ности может обеспечить наибольшую гарантию эффективности расследования 

и преступления. Показания полиграфа – это только повод для дальнейшего рас-

следования, поскольку полиграфолог не ответит на вопрос совершал преступ-

ление или нет, а предоставит в заключении информацию тестируемый знает ли 

о происшествии, был ли на месте преступления. Но на первоначальном этаме 

расследования это важная ориентирующая информация, которая позволяет от-

рабатывать версии, определить круг подозреваемых. 

Сомнения относительно достоверности сведений, полученных с помощью 

полиграфа, можно и нужно решать следующим образом: обеспечить необходи-

мый уровень подготовки самих полиграфологов; разработать единую методику 

для экспертизы с применением полиграфа; необходимо объективно оценивать 

результаты проведения проверки на полиграфе, не преувеличивая значение са-

мого прибора. 
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Представлено исследование уровня правовой культуры современного 

российского общества. Определены органы и социальные институты, которые 

непосредственно должны заниматься повешением уровня правовой культуры 

населения, а также направления, по которым они должны работать. Также, от-

мечены социальные группы, на которые нужно обратить наиболее пристальное 

внимание. Предпринята попытка нахождения наиболее продуктивных способов 

повышения правовой культуры, высокий уровень которой является залогом 

успешного развития любого государства. 

 

Ключевые слова: правопонимание, правосознание, правовая культура, 

нравственность, социальный регулятор, государство, правопорядок. 

 

Развитие правового государства, формирование гражданского общества и 

укрепление национального согласия в России требуют высокой правовой куль-

туры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые 

ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет 

прав и свобод человека, обеспечение надёжной защищённости публичных ин-

тересов. 

Кризис современного правосознания во многом определяется именно 

низким уровнем правовой культуры. Многие вопросы, связанные с проблема-

тикой правовой культуры граждан, не являются достаточно изученными. По-



 
 

прежнему неоднозначным остается само понимание понятия «правовая культу-

ра»; ожидает новых исследователей проблема специфики различных нацио-

нальных правовых культур. Повышенное внимание теоретиков и практиков 

должно уделяться исследованию факторов формирования правовой культуры 

граждан и выработке тех мер, которые помогут повысить ее уровень. 

Понятие «правовая культура» весьма широкое и многогранное. Но его не 

стоит путать с понятием «правосознание». Правовая культура представляет со-

бой наиболее высокую и емкую форму правосознания. При этом если правосо-

знание охватывает только духовную жизнь общества и является лишь частью 

общественного сознания, то правовая культура включает в себя как духовные 

характеристики, так и юридические учреждения, их организацию и отношения; 

роль права в обществе, судебной, нотариальной, арбитражной и иных систем [1, 

c. 585].  

Известный правовед С.Р. Байниязов считает, что правовая культура обо-

значает всю юридическую действительность во всем единстве и противоречи-

вости составляющих ее элементов. Под правовой культурой следует понимать 

«систему овеществленных и идеальных элементов, относящихся к сфере дей-

ствия права, и их отражение в сознании и поведении людей [2, c. 8].  

В юридической же науке понятие правовой системы в основном рассмат-

ривается с философской, антропологической, юридико-социологической и ак-

сиологической позиций.  

С точки зрения философии правовая культура представляет собой “своего 

рода юридическое богатство, выраженное в достигнутом уровне развития регу-

лятивных качеств права, юридической техники, которые относятся к духовной 

культуре, к правовому прогрессу”. Данное определение понятия страдает неко-

торыми недостатками. В частности, следует говорить не о юридическом богат-

стве, а скорее о правовых ценностях, накопленных данным сообществом.  

С точки зрения антропологии под правовой культурой понимается прояв-

ление самых разнообразных сфер правовой жизни; это совокупность юридиче-

ских благ, созданных человечеством за все периоды его существования. Такое 



 
 

понимание не вносит ясности в рассматриваемое понятие. Констатируется тот 

факт, что правовая культура выступает продуктом деятельности человека и 

находит свое отражение в совокупности правовых ценностей.  

В рамках юридико-социологического подхода правовая культура рас-

сматривается в качестве характеристики этапа развития правовых явлений на 

определенном уровне общественного развития, а также как качественная харак-

теристика правового восприятия и правового поведения отдельно взятой лич-

ности. Положительным здесь является указание на то, что о наличии правовой 

культуры можно говорить, характеризуя только высокоразвитое общество (речь 

идет о всеобщей правовой культуре).  

Наиболее приемлемым, на наш взгляд, является аксиологический подход. 

Ведь правовая культура – разновидность общей культуры, и для того, чтобы в 

обществе сложился высокий уровень первой, необходимо постоянно работать 

над первой.  

Итак, правовая культура – исторически сложившаяся разновидность об-

щей культуры, которая находит выражение в формировании, сохранении и пе-

редаче правовых ценностей, служащих критериями юридически значимого по-

ведения, и представляет собой качественное состояние правовой системы, сте-

пень правового развития общества и отдельной личности. Правовую культуру 

образуют такие явления, как правосознание, юридическая наука, юридическая 

деятельность, материальные предметы, служащие средством обеспечения и со-

провождения юридической деятельности, правовые акты.  

Правовая культура глубоко пронизывает правосознание общества и каж-

дого его члена, правоотношения, законность и правопорядок, законотворче-

скую, правоприменительную и любую иную деятельность в сфере права, слу-

жит регулятором поведения людей, учитывая социокультурные, исторические и 

иные особенности, а также выступает одним из способов достижения социаль-

ной стабильности, интегрирования общества. При наличии у граждан высокого 

уровня правовой культуры, социально-правовой активности и инициативы про-

исходит повышение качества правотворчества и эффективности реализации 



 
 

норм права, ограничение произвола со стороны властных структур, установле-

ние надлежащей регламентации деятельности органов публичной власти при 

выполнении ими своих задач и функций.  

Говоря о Российской правовой культуре, следует сказать, что она весьма 

специфична, на что неоднократно указывалось исследователями. Российская 

правовая культура всегда сохраняла свою «особость», т.е. некую обособлен-

ность. Поэтому, следует помнить, что в национальную правовую культуру 

нельзя приносить чужеродные элементы, не согласующиеся с правоменталь-

ными установками и ценностями. Это влечет за собой возникновение внутрен-

них противоречий и снижение качества системности правовой культуры. Уни-

фикация национальных правовых культур, как показывает практика, невозмож-

на. Такие попытки с неизбежностью влекут за собой дестабилизацию правовой 

системы. 

Говоря о состоянии правовой культуры и способах способствующих её 

укреплению можно отметить следующее: 

В формировании правосознания молодежи должны участвовать разные 

социальные институты - семья, учебные заведения, органы государственной 

власти, правоохранительные органы, общественные организации, учреждения 

культуры.  

Что касается взрослого населения России, здесь также в первую очередь 

возникает проблема «правового минимума» - обязательного уровня знания пра-

ва, которым должен обладать каждый гражданин независимо от его социально-

го статуса. Исследования показывают, что примерно треть россиян не ориенти-

руются в нормах законодательства, знание которых диктуется повседневными 

жизненными потребностями. Многие из них подвержены правовому нигилиз-

му. Все это снижает предупредительную силу закона, затрудняет справедливое 

и своевременное решение вопросов, возникающих у граждан в социальной 

сфере и процессе их хозяйственной деятельности, отрицательно сказывается на 

эффективности пользования конституционными правами и свободами, а также 

на состоянии общественного порядка и преступности. 



 
 

К сожалению, государственные органы, призванные решать эту пробле-

му, действуют разобщенно. Правовоспитательные мероприятия проводятся, как 

правило, бессистемно, без учета состояния законности и правопорядка, а также 

потребности населения в тех или иных юридических знаниях. Средства массо-

вой информации зачастую демонстрируют пренебрежительное отношение к 

праву, правовым принципам, законодательным нормам, во многих публикациях 

и выступлениях бросается в глаза низкий правовой уровень журналистов [3, с. 

2].  

Успешное решение задач правового воспитания неразрывно связано с ак-

тивной научной разработкой проблем правовой культуры и правового просве-

щения граждан, внедрением рекомендаций юридической науки в повседневную 

практику правовоспитательной работы. Так в последние годы научному иссле-

дованию подвергались проблемы взаимодействия правового воспитания и пра-

вовой культуры общества, изучались различные аспекты деформации правосо-

знания граждан и др. 

Научная значимость проблемы подчеркивает необходимость проведения 

специальных исследований по проблемам правовой культуры, правосознания, 

правового воспитания и юридического образования. Важное место среди них 

должно быть отведено конкретно-социологическим исследованиям правовой 

культуры молодежи и других категорий граждан как в целом по стране, так и в 

отдельных ее регионах.  

При повышении уровня правовой культуры общества особое внимание 

необходимо уделить средствам массовой информации. Бросается в глаза низ-

кий уровень правовой культуры, деформированность правосознания журнали-

стов.  

Также в связи со всеми вышеупомянутыми проблемами необходимо при-

менить следующие меры: 

1) Продолжить проведение экономических реформ. В нашей стране в 

первую очередь необходимо повысить благосостояние граждан необходимо 

«накормить», «одеть» людей, предоставить им жильё, а потом уже требовать от 



 
 

них «отдачи» в форме социально-активного правомерного поведения, высокой 

степени правового развития. 

2) Повысить авторитет власти, государства.  

3) Вести решительную борьбу с коррупцией путём ужесточения санкций. 

4) Ввести всеобщую и обязательную сдачу экзаменов на профессиональ-

ное соответствие кандидатов для замещения государственных должностей. 

5) Совершенствовать механизм правового регулирования, правовую за-

щиту граждан. 

6) Повысить эффективность, усовершенствовать процесс правотворче-

ства. 

В заключении необходимо сделать вывод, о том, что только при систем-

ном применении указанных мер, возможно, преодоление правового нигилизма 

и формирование высокого уровня правовой культуры в современной России. 
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В статье рассматривается вопрос о подходах к понятию дискреционных 

полномочий, а также границах и пределах судейского усмотрения при назначе-

нии наказания и его ограничении непосредственно законодателем. Также в ра-

боте ставится проблема необъективного использования дискреционных полно-

мочий судами, которая рассматривается с двух ракурсов – неиспользование 

дискреционных полномочий в полном объеме, или же злоупотребление ими. 

Также в статье закреплено предложение по внесению изменений в законода-

тельство, путем введения нового института в нормативную базу, а также пред-

ложение по унификации назначения наказания, при условии сохранения дис-

креционных полномочий. 
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Согласно ст. 18 Конституции Российской Федерации одной из основных 

функций правосудия в России является обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина.[1] 

Дискреционные полномочия судей выступают в качестве условия эффек-

тивности и справедливости правосудия, осуществляемого судьями в процессе 

применения права. В юридической науке сложились различные подходы к 



 
 

определению дискреционных полномочий. Существующие подходы к понятию 

дискреционных полномочий судей разноплановы и неоднозначны. 

По мнению Г.А. Гаджиева, судьи Конституционного Суда РФ дискреци-

онные полномочия судей — неотъемлемое условие реализации принципа неза-

висимости судебной власти. Он утверждает, что судебная власть, будучи ба-

стионом защиты прав и свобод, имеет конституционно гарантированную воз-

можность не просто применять закон, но и подвергать его предварительной 

проверке и оценке [2, с.3]. 

Иную позицию занимает профессор М.М. Аносова, которая относит дис-

креционные полномочия судей к негативным проявлениям их правопримени-

тельной деятельности, отмечая, что правоприменительное усмотрение создает 

нестабильные условия для реализации права [3, с.8]. 

Отсутствует единообразная позиция и относительно определения призна-

ков дискреционных полномочий, а также соотношения данного понятия с близ-

ким по значению понятием судейского усмотрения. 

По нашему мнению, наиболее удачно определил дискреционные полно-

мочия Кирилл Валерьевич Пронин, который, исследуя указанные полномочия 

судей в рамках уголовного судопроизводства, указывает, что они представляют 

собой «полномочия суда применять на основе собственного внутреннего убеж-

дения один из нескольких легитимных вариантов решения правовых вопросов в 

целях наиболее эффективного осуществления уголовного судопроизводства» 

[4, с.9]. Представляется, что данное определение достаточно точно выражает 

сущность дискреционных полномочий судей, однако очевидна необходимость 

формулирования общего понятия дискреционных полномочий, которые ис-

пользуются всеми судьями для всех видов судопроизводства. 

В последнее время в силу определенных обстоятельств суды в своей дея-

тельности необъективно используют дискреционные полномочия, предостав-

ленные ему законодателем: суд либо не использует их в полном объеме, либо 

допускает злоупотребление ими. 



 
 

Рассмотрим две стороны указанной проблемы. С одной стороны, необъ-

ективность использования дискреционных полномочий проявляется в том, что 

зачастую судья в уголовном процессе не является субъектом, рассматриваю-

щим всецело, объективно и всесторонне материалы уголовного дела, и, как 

следствие, не выступает в качестве критика по отношению к тому, что предъяв-

ляют органы предварительного расследования. Низкая доля оправдательных 

приговоров свидетельствует о том, что в большинстве случаев судья придержи-

вается стороны обвинения, выражая согласие с предъявленным обвинением. 

Поэтому, чаще всего, судьба обвиняемого вершится либо до суда – в ходе пред-

варительного расследования, либо после — на стадии исполнения приговора. 

По нашему мнению, одним из источников указанной проблемы является 

чрезмерная загруженность судей и, как следствие, игнорирование ими предо-

ставленных законодателем дискреционных полномочий. Более того, проблема 

загруженности судей «сказывается на качестве судебных актов, может приво-

дить к судебным ошибкам и в конечном итоге к нарушению прав граждан и ин-

тересов государства», на что прямо указал в своем выступлении на IX Все-

российском съезде судей Президент страны В.В. Путин.[5] 

Высокому уровню судебной загруженности способствует ряд трудностей, 

возникающих в повседневной работе суда. Так, при рассмотрении конкретного 

уголовного дела судья сталкивается с проблемой принятия одного из несколь-

ких вариантов решений по делу; с проблемой оценки фактических обстоятель-

ств дела; с проблемой понимания самой нормы права, а также с вопросами ее 

применения к конкретной ситуации. 

Сегодня же, в российском законодательстве отсутствуют какие-либо чет-

кие границы при определении меры наказания судом, что создает определен-

ные трудности в работе органов судебной власти. Более того, в связи с тем, что 

за юридически тождественные преступления могут назначаться принципиально 

разные наказания, снижается уровень доверия граждан к системе правосудия в 

России. 



 
 

По нашему мнению, закрепление на законодательном уровне критериев, 

определяющих меру наказания, в России будет способствовать оптимизации 

работы суда в целом. 

С другой стороны, наличие дискреционных полномочий судьи является 

одной из предпосылок злоупотреблением правом. Более того, наличие данных 

полномочий является одним из коррупциогенных факторов, на что прямо ука-

зано в Постановлении Правительства РФ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»: «Кор-

рупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необос-

нованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного при-

менения исключений из общих правил, является широта дискреционных пол-

номочий» [6]. 

Одним из примеров этого может служить наличие нового института в 

УПК РФ - судебного штрафа. Ст.25.1 УПК прямо указывает на то, что «суд по 

собственной инициативе» принимает решение не только о прекращении уго-

ловного преследования, но и о величине судебного штрафа, минимальный раз-

мер которого законодателем не установлен. 

Злоупотребление правом возможно и при принятии судом решения о сте-

пени открытости судебного заседания (например, под вымышленным предло-

гом угрозы безопасности участников процесса (п.4 ч.1 ст.241 УПК РФ) ) Или 

же при принятии судом решения о применении меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу (ст. 108 УПК) или продления сроков содержания под стражей 

(ст.109 УПК). 

Исходя из вышесказанного, представляется необходимым выработать 

особый механизм, сохраняющий возможность суда при принятии решения 

пользоваться предоставленной законодателем дискрецией, но при этом макси-

мально ограничивающий широту судейского усмотрения. 

Во-первых, представляется необходимым на законодательном уровне в 

текст УПК РФ ввести само понятие «злоупотребление правом». Мы разделяем 

точку зрения О.И. Даровских, которая в своей научной статье указывает на то, 



 
 

что в гл. 2 УПК РФ необходимо ввести новую ст. 7.1 «Добросовестность в уго-

ловном судопроизводстве», а в ст.5 УПК РФ понятие «Злоупотребление пра-

вом».[7, с.30-35] Помимо этого, мы предлагаем в текст УПК ввести определе-

ния таких оценочно-нравственных категорий, как «мотивированность судебно-

го решения», «обоснованность судебного решения», «внутреннее убеждение 

судьи» и т.п. 

Во-вторых, мы предлагаем ввести принципиально новую процедуру 

назначения наказания судом, при которой само назначение наказания будет 

происходить путем подсчета баллового коэффициента и внесении его в «Еди-

ную систему назначения наказания» (далее – ЕСНН). ЕСНН – это электронная 

система, которая обеспечивает технологическую поддержку судьям при назна-

чении наказания посредством внесения в нее баллового коэффициента, уста-

новленного судьей в ходе судебного разбирательства и получении размера 

наказания в виде числового показателя. 

Представляется необходимым законодательно закрепить данный инсти-

тут в тексте УПК РФ, путем введения новой главы «Назначение наказания су-

дом с учетом баллового коэффициента». 

Наличие многочисленных вопросов, связанных с использованием судья-

ми дискреционных полномочий в своей деятельности, свидетельствует о неод-

нозначности данного правового явления. Мы сталкиваемся с двумя противопо-

ложными по своему характеру явлениями: с одной стороны - это игнорирова-

ние судом дискреционных полномочий, с другой - это необоснованно широкое 

их использование. 

Таким образом, необходимость поиска «золотой середины» обусловлена 

реалиями сегодняшнего дня, ведь на основании того как работает судебная си-

стема можно судить и о том, насколько эффективна государственная власть в 

целом. 
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В статье рассматриваются понятие, признаки конфликта интересов на 

государственной службе, причины его возникновения и возможные пути 

предотвращения. Анализируются положения законодательства РФ и ряда дру-

гих государств, мнения отечественных и зарубежных исследователей, в том 

числе направленные на выявление и предотвращение конфликта интересов на 

государственной службе, вносятся некоторые предложения по его разрешению.  

 

Ключевые слова: государственная служба, конфликт интересов, разре-

шение конфликта интересов на государственной службе, личная заинтересо-

ванность. 

 

Зарубежные и отечественные ученые единодушно отмечают, что катего-

рия «конфликт интересов» является основным источником возникновения кор-

рупции. В связи с этим особенно актуальным представляется разработка научно 

обоснованной системы выявления и разрешения «конфликта интересов» на 

государственной службе. Известно, что одним из способов минимизации вы-

ступает своевременное урегулирование конфликтов на государственной и му-

ниципальной службе (далее – служба). Во многих зарубежных странах разрабо-

таны специальные нормативные правовые акты, позволяющие на практике про-

водить эффективную реализацию механизма выявления и разрешения конфлик-

та интересов. Например, в Канаде уже выстроена целостная система выявления 



 
 

и разрешения конфликта интересов и создан специальный отдельный Закон о 

конфликте интересов (Conflict of Interest Act[1]) где введена должность комис-

сара по конфликту интересов и этике, что позволяет минимизировать случаи 

возникновения конфликта интересов, лоббирования, использования админи-

стративного ресурса со стороны государственных служащих. Данный норма-

тивный акт эффективно применяется, так, например, в конце июня 2018 года 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оштрафован специальным наблюда-

тельным органом по этике за нарушение закона о конфликте интересов[2]. 

Наличие в правовой системе государства специального законодательного акта, 

посвященного регламентации выявления и разрешения конфликта интересов, 

является скорее исключением, нежели правилом в международной законода-

тельной практике.  

Позиция недопустимости конфликта интересов, процедур их разрешения 

весьма гармонично определена в отечественной науке И.Б. Кардашовой, утвер-

ждающей, что «правовое государство представляет собой такую организацию 

по власти, которая создает условия для наиболее полного обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина и недопущения их нарушения с помощью права. 

Это воплощается в жизнь путем ограничения государственной власти самими 

правами и свободами человека»[3]. Интересную точку зрения в определении 

данного понятия предлагает Д.Т. Цомаева, по мнению которой конфликт инте-

ресов – «… это всегда состоявшееся явление, в основе которого лежит отступ-

ление от основных принципов государственной службы, выразившееся в де-

виантных действиях государственных служащих, результатом которого явилось 

субъективное исполнение ими своих должностных обязанностей, но при этом 

имеет место быть расхождение между личной заинтересованностью и закон-

ными интересами граждан, организаций, общества, государства»[4]. В свою 

очередь, встречаются авторы, которые указывают на то, что понятие «конфликт 

интересов» длительное время являлось формализованным, и долгое время не 

было конкретизировано в законе, поэтому оно истолковывалось в соответствии 

с духом закона (того, в котором упоминалось)[5]. 



 
 

В законодательстве РФ конфликт интересов на государственной службе в 

качестве правового понятия закреплен в Федеральном законе от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-

ФЗ)[6]. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, за-

мещение которой предусматривает обязанность принимать меры к предотвра-

щению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление полномочий) [6]. Понятие личной 

заинтересованности определенно ч. 2 ст. 10 Федеральным законом № 273-ФЗ. 

Оно означает возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, 

имущественных прав, услуг, результатов выполненных работ или каких-либо 

выгод (преимуществ) лицом, указанным в ч. 1 ст. 10 , и (или) состоящими с ним 

в близком родстве или свойстве , гражданами или организациями, с которыми 

лицо, указанное в ч. 1 ст. 10 , и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве 

или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близки-

ми отношениями. В целях реализации мероприятий противодействия корруп-

ции законодательством РФ, регламентирующим организационно-правовые ос-

новы государственной и муниципальной службы, установлена дисциплинарная 

ответственность за совершение коррупционных правонарушений. 

В соответствии со ст.59.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (Да-

лее - Федеральный закон № 79-ФЗ) за несоблюдение государственным служа-

щим установленных ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции данным Федеральным за-

коном, Федеральным законом № 273-ФЗ и другими федеральными законами, 

налагаются следующие взыскания: замечание, выговор, предупреждение о не-

полном должностном соответствии [7]. Наряду с этим, что служащий подлежит 

увольнению в связи с утратой доверия, в том числе и в случае, непринятия 



 
 

гражданским служащим мер по предотвращению и (или) урегулированию кон-

фликта интересов, стороной которого он является [7]. Названные взыскания 

налагаются на служащего в соответствии с порядком, установленным ст.59.3 

Федеральный закон № 79-ФЗ , и применяются представителем нанимателя на 

основании доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кад-

ровой службы соответствующего государственного органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, а в случае, если доклад о результатах 

проверки направлялся в комиссию по урегулированию конфликта интересов, - 

и на основании рекомендации указанной комиссии. 

Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у 

служащего личной заинтересованности, которая может привести к конфликту 

интересов, подлежит увольнению в связи с утратой доверия также в случае не-

принятия представителем нанимателя мер по предотвращению и (или) урегули-

рованию конфликта интересов, стороной которого является подчиненный ему 

гражданский служащий [7].  

При выполнении исследования применялись методы диалектики как об-

щенаучного метода познания, а также частнонаучные методы: формально-

юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический и другие в их 

различном сочетании. 

В результате проведенного исследования пришли к следующим выводам.  

Во-первых, при определении понятия «конфликт интересов на государ-

ственной службе» необходимо исходить из понятия государственной службы 

как межотраслевого правового института, состоящего из отдельных обособлен-

ных подинститутов [8, с.8]. Соответственно, «конфликт интересов» на государ-

ственной службе может быть отнесен к подинституту государственной службы 

– административно-правовой статус государственного служащего.  

В-вторых, злоупотребление правом считать особой формой конфликта 

интересов; предусмотреть ответственность лиц, допустивших подобное пове-

дение. И с этой целью, на наш взгляд, внести соответствующие дополнения в 

ст.10 Федеральным законом № 273-ФЗ. Для признания конфликта интересов на 



 
 

государственной службе в форме злоупотребления правом вполне достаточно, 

чтобы служащий получил в результате определенных действий (бездействия) 

какие-либо преимущества, прямо запрещенные, а в отдельных случаях и не 

предусмотренные законом. При этом, не столь важно, наступили или нет в свя-

зи с подобным поведением служащего неблагоприятные последствия. 

В-третьих, для недопущения конфликта интересов сам служащий должен 

принимать меры к недопущению любой возможности возникновения конфлик-

та интересов. Служащий обязан уведомить нанимателя (работодателя) о воз-

никшем конфликте интересов или возможности его возникновения, как только 

ему станет об этом известно. В свою очередь, и представитель нанимателя обя-

зан принять меры к предотвращению или урегулированию конфликта. 

В-четвертых, возникновение конфликта интересов на службе – не жела-

тельная, но в большей степени разрешимая ситуация, поскольку сам по себе 

конфликт не всегда может свидетельствовать о совершении серьезного про-

ступка государственным служащим. Предотвращение или урегулирование кон-

фликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного 

положения государственного служащего, являющегося стороной конфликта 

интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, ставшей 

причиной возникновения конфликта интересов. 

Таким образом, конфликт интересов на службе можно определить как 

конкретную ситуацию, при которой: личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) государственного служащего влияет на надлежащее исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает противоре-

чие между личной заинтересованностью государственного служащего и права-

ми и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, 

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граж-

дан, организаций, общества или государства. 
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В статье исследуется институт возмещения вреда, причиненного право-

мерными действиями государственных и муниципальных органов, производит-

ся анализ практики применения статьи 16.1 ГК РФ о компенсации ущерба, при-

чиненного правомерными действиями государственных органов и органов 

местного самоуправления. 

 

Ключевые слова: правомерные действия, возмещение вреда, частные 

случаи компенсации вреда. 

 

Важным нововведением следует признать появление в ГК РФ [1] статьи 

16.1. «Компенсация ущерба, причиненного правомерными действиями государ-

ственных органов и органов местного самоуправления». 

При определении правовой природы компенсации ущерба, причиненного 

правомерными действиями государственных органов и органов местного само-

управления, определяется наукой неоднозначно. В литературе, в частности, от-

мечается, что компенсация предусмотренная статьей 16.1 ГК РФ представляет 

собой меру восстановительного характера, имеющую тождественную направ-

ленность с такой мерой ответственности, как возмещение причиненных убыт-

ков.  

Следует указать, что ранее в ГК РФ предусматривалось возмещение 

убытков, причиненных гражданину или юридическому лицу только неправо-



 
 

мерными действиями государственных органов и органов местного самоуправ-

ления (или их должностных лиц). 

При решении вопроса о возложении ответственности по статье 16.1 ГК 

РФ будут оцениваться два ключевых момента: характер действий, причинив-

ших вред (были ли они правомерными) и существование правовой нормы, 

непосредственно закрепляющей ответственность за вред, причиненный этими 

действиями. Самостоятельно статья 16.1 ГК РФ применяться не может, что 

следует из ее буквального толкования.  

По мнению некоторых ученых, статью 16.1 ГК РФ нельзя однозначно 

считать «новеллой» , поскольку ранее она охватывалась более общей нормой 

пункта 3 статьи 1064 части второй ГК РФ, в которой в качестве одного из об-

щих оснований ответственности за причинение вреда установлено, что вред, 

причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, 

предусмотренных законом. По общему правилу в пункте 2 статьи 1064 ГК РФ 

наличие вины должностных лиц подразумевается, они могут быть освобождены 

от неё, только если докажут, что вред причинён не по их вине. В то же время 

бремя доказывания юридически значимых обстоятельств закон возлагает - на 

непосредственного причинителя вреда. Таким образом, вина причинителя вре-

да, установленная статьей 1064 ГК РФ - презюмируется. В свою очередь, для 

применения статьи 16.1 ГК РФ наличие данного признака вовсе не требуется, 

так как данная статья дополняет, уже существующий в гражданском праве ар-

сенал мер защиты от имущественных потерь, применяемых независимо от ви-

новности или правомерности нанесших их действий. 

Разъяснения о порядке применения статьи 16.1 ГК РФ содержатся в пунк-

те 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданско-

го кодекса Российской Федерации»[3]. К примеру, если факт противоправности 

действий органов власти (должностных лиц) не был надлежащим образом дока-

зан истцом, то он лишается основания для возмещения понесенных им убыт-

ков. Данная позиция поддержана Высшим Арбитражным Судом РФ в Инфор-
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[4].Суд указал, что истец, требующий возмещения 

вреда, обязан доказать противоправность соответствующего акта, решения или 

действия (бездействия) органа (должностного лица). При этом на самом органе 

(должностном лице) лежит обязанность лишь по доказыванию обстоятельств, 

которые послужили основанием для принятия оспариваемого акта, решения 

или действия, в силу положений Арбитражного процессуального кодекса (далее 

- АПК РФ)[5] . 

Так как, причинение ущерба может являться следствием правомерных 

действий, следует упомянуть, что ГК РФ предусматривается возможность воз-

мещения вреда, причиненного правомерными действиями «в случаях, преду-

смотренных законом».  

В этой связи, следует рассмотреть специфический случай компенсации , 

который содержится Федеральном законе от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О про-

тиводействии терроризму» (часть 2 статьи 18) [6]: «Возмещение вреда, причи-

ненного при пресечении террористического акта правомерными действиями, 

осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации». 

 На данный момент, наиболее универсальным из действующих частных 

норм о компенсации потерь вследствие правомерных действий публично-

правовых образований указаны в Федеральном законе от 31 декабря 2014 г. № 

499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»[7]. В результате его 

принятия выкуп земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд, в ГК РФ с течением времени трансформировался в изъятие. Соответ-

ственно, выплачиваемое правообладателю возмещение (статьи 279, 281 ГК РФ) 

из выкупных платежей трансформировалось в компенсацию. 

Помимо перечисленного, частными случаями компенсации (когда истец 

ссылается на статьи 16.1 ГК РФ и суд возмещает ущерб именно по данной ста-

тье) вследствие правомерных действий можно считать возмещение транспорт-

consultantplus://offline/ref=A1A69FDAB3714FFB57FCFD9D6F7A0E9BF2D4DE7BF89D105027C2D73C028F4908A877DB2238BFB8B3914ED843A79681E8B720603DDDE84AA8gCa7H
consultantplus://offline/ref=A1A69FDAB3714FFB57FCFD9D6F7A0E9BF2D6DC7BFF9C105027C2D73C028F4908BA77832E39B6A7B7905B8E12E2gCaAH
consultantplus://offline/ref=A1A69FDAB3714FFB57FCFD9D6F7A0E9BF2D6DD71F49D105027C2D73C028F4908BA77832E39B6A7B7905B8E12E2gCaAH
consultantplus://offline/ref=A1A69FDAB3714FFB57FCFD9D6F7A0E9BF2D6DD71F49D105027C2D73C028F4908A877DB2238BBBCB39F11DD56B6CE8DE0A03E6427C1EA4BgAa0H
consultantplus://offline/ref=A1A69FDAB3714FFB57FCFD9D6F7A0E9BF2D6DD71F49D105027C2D73C028F4908A877DB2238BBBFB09F11DD56B6CE8DE0A03E6427C1EA4BgAa0H


 
 

ной организации расходов на перевозку льготных категорий грузов, пассажиров 

и багажа (пункта 5 статьи 790 ГК РФ) (если обратится к правовой позиции 

пункта 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 

25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Граж-

данского кодекса Российской Федерации». 

Таким образом, в период с 2016 по 2018 гг., основных категорий дел, по 

которым иски удовлетворяются, немного: 1)Дела связанные с ущербом, причи-

ненным при проведении контртеррористических операций;2) Дела связанные с 

изъятием (реквизиция) земельных участков для государственных или муници-

пальных нужд; 3)Дела связанные с убытками, возникшими у транспортных ор-

ганизаций в результате перевозки пассажиров льготных категорий. Судебная 

практика складывается так: возмещение производится, если средств из феде-

рального бюджета в бюджет субъекта Российской Федерации (денежных 

средств) на реализацию льгот по перевозке общественным транспортом пасса-

жиров, включенных в федеральный регистр, оказалось недостаточно. В таком 

случае, расходы предприятия по перевозке граждан, отнесенных к региональ-

ному регистру, возмещаются за счет средств субъекта Российской Федерации, к 

расходным обязательствам которого отнесено финансирование льгот, но в силу 

специфики применения данной статьи 16.1 ГК РФ нельзя сказать, что данная 

норма применяется правильно, из-за того что данные отношения складываются 

в области финансового права, а правоприменительная практика применяет ста-

тью 16.1 ГК РФ за отсутствием механизма компенсации такими субъектами в 

данной области, и отсутствием грамотной правовой позиции высшей судебной 

инстанции.  

В этой связи необходимо определить что, перечень подобных случаев 

указанных ранее при такой законодательной формулировке часто представля-

ется весьма затруднительным. В связи с этим основным назначением статьи 

16.1 ГК РФ видится закрепление специальной нормы, касающейся действий 

государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных 

лиц, а также иных лиц, которым государством делегированы властные полно-



 
 

мочия. Учитывая, что эта норма также имеет бланкетный характер, в перспек-

тиве можно ожидать появления в законодательстве специальных положений, 

регламентирующих порядок компенсации ущерба, причиненного правомерны-

ми действиями конкретных субъектов власти. В этой связи, можно констатиро-

вать, что статья 16.1 ГК РФ не осталась «не действующей», она применяется 

практикой, но своеобразно. Потенциал заключенной в этой статье общей нормы 

чрезвычайно высок и в будущем, как предполагается, будет реализован в зна-

чительно большем объеме, чем сегодня. 
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В данной статье рассматриваются практические аспекты реализации пра-

ва на необходимую оборону. Анализу подвергнута квалификация действий при 

осуществлении права на самозащиту, а именно соотношение рассматриваемого 

института с законом «Об оружии». Также приведен анализ зарубежного подхо-

да по исследуемому вопросу, а также рекомендации по совершенствованию по-

зиции российского правоприменителя.  

 

Ключевые слова: необходимая оборона, применение оружия, преступ-

ное посягательство, превышение пределов. 

 

Для обеспечения безопасности личности, общества и государства дей-

ствующее законодательство наделило отдельные категории граждан и долж-

ностных лиц правами на применение оружия. С одной стороны, это право со-

пряжено с высоким риском наступления тяжелых последствий для жизни и 

здоровья того лица, в адрес которого будет использовано это оружие. С другой 

стороны, это является действенной мерой обороны в условиях существующей 

криминогенной обстановки. Еще Чезаре Беккария, представитель “классиче-

ской” школы в науке уголовного права говорил, что “законы, запрещающие 

ношение оружия, ... разоружают только тех, кто не намерен совершать преступ-

ления”. 



 
 

В соответствии со ст. 10 ФЗ “Об оружии”, право на приобретение оружия 

имеют государственные военизированные организации, юридические лица с 

особыми уставными задачами, граждане РФ, иностранные граждане и иные 

субъекты, но они не представляют интерес для данной темы. [1] 

Согласно ст.24 ФЗ «Об оружии» граждане могут применять оружие для 

защиты жизни, здоровья и собственности в пределах необходимой обороны или 

крайней необходимости. Применению оружия должно предшествовать четко 

выраженное предупреждение об этом лица, против которого применяется ору-

жие, и не должно быть причинение вреда третьим лицам. [1] 

При этом единственным действенным оружием, разрешенным законода-

телем для использования при самообороне, является огнестрельное гладко-

ствольное оружие. Также существует обязанность держать гладкоствольное 

оружие в металлическом шкафу (сейфе) отдельно от патронов, что делает прак-

тически невозможным его применение при неожиданном нападении на жилье. 

Обнаружение же нарушения установленного порядка хранения влечет за собой 

лишение лицензии. [2] Означенные ограничения на практике представляют па-

радокс: например, если в Ваш дом проник вооруженный грабитель, Вам необ-

ходимо удостовериться в его намерениях (лучше всего дождаться непосред-

ственного посягательства на жизнь), затем каким - то образом отпереть сейф, 

достать патроны, зарядить оружие и т.д. Чем в это время должен заниматься 

грабитель?  

При приобретении газового оружия возникают проблемы с боеприпасами 

к нему. Предлагаемые в магазинах патроны начинены газом “CS”, а это нерв-

нопаралитический газ, и владелец газового пистолета с такими патронами рис-

кует остаться как без своего оружия, так и без лицензии на него. Других патро-

нов, например, с газом “CN” (так называемая «черемуха»), в магазинах найти 

практически невозможно, кроме того, эффект от применения этого газа практи-

чески равен нулю.  

Рассматривая проблему незаконного владения оружием в связи с услови-

ями правомерности необходимой обороны, например, Неврев А.В. предлагает 



 
 

внести в УК изменение в виде примечания, относящегося к ст.222, следующего 

содержания: «Ответственность по данной статье исключается, если указанное в 

ней оружие было использовано, но для целей необходимой обороны». Пред-

ставляется, что данное предложение юридически несостоятельно. 

Мнение В.А. Владимирова, к примеру, сводится к тому, что независимо 

от того, превысил ли обороняющийся пределы необходимой обороны или дей-

ствовал в пределах дозволенного законом, если он использовал оружие, права 

на ношение которого у него не было, его необходимо в любом случае привлечь 

к уголовной ответственности за незаконное владение оружием. 

И.С. Тишкевич считает, что ответственность за незаконное изготовление, 

приобретение, ношение и хранение оружия в этом случае должна наступать не 

во всех случаях, а только если был факт превышения необходимой обороны, 

либо если лицо продолжает незаконно владеть данным оружием. 

В.В.Орехов излагает мнение, которое заключается в том, что само по себе 

использование оружия независимо от того, было ли превышение пределов не-

обходимой обороны или нет, не может служить основанием привлечения лица к 

ответственности по ст. 222, 223 УК РФ. Он объясняет это тем, что оружие в 

этой ситуации используется для достижения общественно полезной цели, а то, 

что обороняющийся владел оружием становится известным только благодаря 

его волевому действию – использованию данного оружия.  

Т.е. подобное предложение означает не что иное, как избирательное при-

менение уголовно-правовой нормы за тождественные деяния. Подобный под-

ход по сути поощряет нелегальное владение огнестрельным оружием при усло-

вии, что оно не будет обнаружено до момента применения с благой целью.  

Некоторые исследователи (Неврев А.В., Ерисковский Р.О.) считают целе-

сообразным законодательное разрешение гражданам иметь в качестве огне-

стрельного оружия самообороны пистолеты и револьверы, мотивируя это тем, 

что подобный подход в определенной степени ослабил бы зависимость гражда-

нина от государства в сфере защиты своих прав от преступных посягательств. 

Данная позиция рациональна. Так как, общеизвестно, что страх перед воору-



 
 

женным отпором — сильный сдерживающий фактор для возникновения пре-

ступных замыслов.  

В постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации N 19, 

а именно в п.13 устанавливается, что «Разрешая вопрос о наличии или отсут-

ствии признаков превышения пределов необходимой обороны, суды должны 

учитывать: место и время посягательства, предшествовавшие посягательству 

события, неожиданность посягательства, число лиц, посягавших и обороняв-

шихся, наличие оружия или иных предметов, использованных в качестве ору-

жия». [3] 

Суды с завидной регулярностью признают пределы самообороны превы-

шенными. В некоторых делах только Верховный суд РФ вставал на сторону 

защищавшегося. 

Например, в ходе застолья двое знакомых напали на третьего, нанеся ему 

многочисленные удары, в том числе ножом. Жертве атаки каким-то образом 

удалось перехватить нож. После он нанес нападавшим в общей сложности 52 

удара этим ножом, в результате чего оба агрессора скончались. Оборонявшего-

ся осудили за превышение пределов самообороны. Как указал высший суд, 

налицо было нападение, опасное для жизни. Об этом свидетельствует, в част-

ности, то, что удары наносились в область лица и головы, в том числе с исполь-

зованием ножа. Таким образом, оборонявшийся мог нанести любой вред атако-

вавшим его лицам для спасения своей жизни. То, что нож переходил из рук в 

руки, в таком случае не имеет значения, подчеркнул Суд. Кроме того, и после 

перехода ножа в руки защищавшегося нападавшие не перестали представлять 

угрозу его жизни, поскольку атаковали совместно, нанося удары в важные ор-

ганы человека, атака происходила ночью и была инициирована нападавшими. 

ВС РФ оправдал осужденного, не посчитав совершенные действия преступле-

нием. [4] 

Из примера видно, что судом был вынесен обвинительный приговор на 

основе того, что был применен предмет, использованный в качестве оружия, 

именно это влияло на оценку соразмерности. А в случае применения огне-



 
 

стрельного оружия суд будет с еще большей уверенностью выносить решения о 

превышении пределов необходимой обороны. 

Следует отметить, что введение права на ношение короткоствольного 

оружия в ряде стран (например, в США, Швейцарии) способствовало сниже-

нию числа преступлений, к уменьшению наиболее опасных из них — связан-

ных с применением насилия.  

Приведем данные В. Полозова: «В ряде стран (США, Канада, Германия и 

т.д.) поощряется право граждан на самооборону с применением оружия... В Эс-

тонии, например, когда граждан уравняли в оружии с бандитами, уличная пре-

ступность упала почти на 80%». Согласно статистике, опубликованной универ-

ситетом Чикаго (2008 г.), в тех штатах (например, Вашингтон), где обращение с 

нарезными стволами разрешено, уровень ограблений снизился на 37%, уровень 

убийств – на 33%, уровень различного рода телесных повреждений – почти на 

45%. По опросам Национального института юстиции США, в тюрьмах 40% 

преступников признались, что много раз отказывались от запланированных 

преступлений из страха перед вооруженными гражданами, 34% американских 

преступников были ранены и задержаны гражданами США. 

В то же время в УК таких зарубежных стран институт необходимой обо-

роны регулируется бόльшим количеством норм, в которых достаточно тща-

тельно и подробно описаны ситуации, при которых допустимо прибегнуть к 

самозащите, какой вред можно причинить в конкретных обстоятельствах и ка-

кие средства обороны можно при этом использовать.  

Например, в Германии (ст. 32 УК) или Японии (ст. 36 УК), в американ-

ском уголовном праве необходимая оборона, как правило, подразделяется на 

три вида, а именно: 1) на самооборону; 2) защиту другого лица и 3) защиту 

имущества, включая жилище.  

Таким образом, более подробная регламентации института необходимой 

обороны в пределах Общей части УК РФ, а именно в плане применения оружия 

будет содействовать упрощению правоприменительной практики соответству-



 
 

ющих норм и соответственно уменьшению количества неправильно вынесен-

ных решений о превышении пределов необходимой обороны. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы правового регулирования 

деятельности хостелов в Российской Федерации. На основе системного толко-

вания последних изменений жилищного законодательства авторы рассуждают о 

перспективах предпринимательской деятельности по предоставлению малых 

средств размещения и возможных проблемах в развитии туризма. В результате 

проведенного исследования сделаны предложения по совершенствованию пра-

вового регулирования в этой сфере. 

 

Ключевые слова: хостел, гостиничные услуги, малое средство размеще-

ния, переустройство и (или) перепланировка жилого помещения, перевод жило-

го помещения в нежилое, предпринимательская деятельность, развитие туризма  

 

Развитие сферы туризма на современном этапе тесно связано с деятель-

ностью хостелов как малых средств размещения. Наибольший резонанс вызы-

вают случаи осуществления такой деятельности в многоквартирных домах. В 

РФ правовое регулирование отношений по организации и функционированию 

хостелов основывается на двух противоположных подходах: экономическом и 

социальном. Первый основывается на необходимости правового регулирования 

хостелов в условиях нехватки средств размещения в нашей стране и развития 

внешнего и внутреннего туризма. Данный подход отрицает возможность введе-

ния каких-либо запретов на размещения хостелов в многоквартирных домах. 



 
 

Согласно второму - хостелы в многоквартирных домах размещаться не могут, 

так как нарушают жилищные права граждан.  

Между тем, императивный запрет размещения хостелов в многоквартир-

ных домах может привести к следующему:  

- стагнации туристической деятельности на территории РФ; 

- уменьшению дохода государства от налоговых отчислений; 

- нарушениям трудового законодательства; 

- возрастанию риска перехода действующих хостелов в теневой сектор 

экономики; 

- уменьшению конкуренции в сфере гостиничных услуг, а значит к по-

вышению стоимости услуг по размещению для конечных потребителей. 

Таким образом, целью настоящей статьи является поиск баланса между 

противоположными подходами к правовому регулированию в этой сфере. Кро-

ме общенаучных методов познания, будут использованы такие частнонаучные 

методы как историко-правовой, межотраслевой, а также метод толкования пра-

вовых норм. 

Прежде всего следует определиться с понятийным аппаратом. Хостел - 

экономичное средство размещения, предназначенное для временного прожива-

ния, преимущественно для малобюджетного туризма, имеющее номера / комна-

ты различной вместимости и санузлы, как правило, за пределами номера / ком-

наты, а также помещения (зоны, места) для общения гостей [4]. 

Хостел - вид гостиниц, включающих в себя многоместные номера, но не 

более 12 мест в одном номере, помещения для совместного использования гос-

тями (гостиные, холлы, комнаты для завтраков и т.п.), общая суммарная пло-

щадь которых составляет не менее 25 процентов общей суммарной площади 

номеров, санитарные объекты, расположенные, как правило, за пределами но-

мера, и предоставляющих услуги питания с ограниченным выбором блюд и 

(или) кухонное оборудование, а также по возможности дополнительные услуги 

[5]. 



 
 

В науке существовала дискуссия по поводу того, как квалифицировать 

отношения, возникающие в связи с использованием хостелов – это все же «гос-

тиничные услуги» или «наем жилого помещения». Ранее дефиниция законода-

теля делала акцент на сопутствующие услуги в содержании гостиничной услу-

ги. Таким образом, гостиничные услуги оказывали только гостиницы. Данная 

проблема была решена постановлением Правительства РФ от 16.02.2019 N 158 

"Об утверждении Положения о классификации гостиниц", в котором деятель-

ность хостелов отнесли к одному из видов гостиничных услуг[5]. 

Итак, действующее законодательство не предусматривает запрета на раз-

мещение в квартирах хостелов. Такой вывод можно сделать из буквального 

толкования норм п. 3 ст. 288 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [2] и ч. 

2 ст. 17 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ) [3] с учетом того, что зача-

стую организацию хостелов осуществляют индивидуальные предприниматели, 

а сам характер этой деятельности не вступает в противоречие с назначением 

жилого помещения. 

При этом в литературе и в судебной практике указывается на необходи-

мость перевода квартиры в нежилое помещение. Так, С.И. Суслова отмечает: 

«использование квартиры, имеющей статус жилого помещения, собственником, 

а также иными лицами в качестве мебелированных комнат или для организации 

хостела, то есть для временного заселения посторонних лиц на возмездной ос-

нове, противоречит как п.3 ст. 288 ГК РФ, так и ч. 2 ст. 17 ЖК РФ» [1, с.3]. 

Действительно, такой вариант развития событий являлся бы оптимальным. Од-

нако, если продолжить тему перевода из жилого помещения в нежилое, то тоже 

возникают немалые сложности. 27.12.2018 года законодатель внес изменение в 

п. 3 ч. 2 ст. 26 ЖК РФ [6], которое содержит значимую для практики норму. 

Смысл ее состоит в том, что, если «переустройство и (или) перепланировка по-

мещений в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному 

помещению части общего имущества в многоквартирном доме, для их прове-

дения нужно предоставить протокол общего собрания собственников помеще-



 
 

ний в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в мно-

гоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку». 

Как правило перевод жилого помещения в нежилое сопряжен именно с 

такой перепланировкой. Следовательно, по действующему сегодня законода-

тельству необходимо получить согласие всех собственников многоквартирного 

дома путем проведения голосования на общем собрании. Как показывает прак-

тика, получить согласие всех собственников невероятно сложная задача. Во-

первых, собственники квартир считают, что не должны давать согласие «зада-

ром», а лишь за некое денежное вознаграждение, при этом завышая размер 

данного вознаграждения. Во-вторых, некоторые собственники «из принципа» 

не дают согласие. В-третьих, очень часто бывают случаи, когда собственника 

невозможно найти. Помимо этого, необходима явка всех жильцов многоквар-

тирного дома на общее собрание, что при большом количестве собственников 

становится трудно реализуемо. 

Законодатель своими действиями показывает очевидный путь фактиче-

ского запрета преобразования жилых помещений в нежилые с использованием 

общего имущества многоквартирного дома. 

На наш взгляд, стоит упростить процедуру перевода помещения из жило-

го в нежилое, что снизит затраты предпринимателей и создаст благоприятные 

условия для малого и среднего бизнеса. 

В 2015 году депутат Государственной Думы РФ Г.Хованская внесла зако-

нопроект № 876688-6 согласно которому будут внесены дополнения в ч. 3 ст. 

17 ЖК РФ. Данный законопроект предусмотрел запрет на размещения гости-

ничных услуг в жилых помещениях многоквартирного дома. В марте 2019 года 

законопроект был принят в третьем чтении Государственной думой, но Совет 

Федерации отклонил его, ссылаясь на небольшой срок переходного периода – 

всего десять дней. Тем самым предоставив хостельерам время на увольнение 

работников, закрытие своего бизнеса и т.д. Но 01.10.2019 года данный законо-

проект вступит в силу. 



 
 

Основной причиной такой законотворческой инициативы стали жалобы 

граждан на хостельеров по поводу низкого уровня оказываемых услуг в хосте-

лах, нарушения санитарных норм. Кроме тго, невыполнение минимальных тре-

бований к указанным объектам размещения вызывают негативную оценку от-

дыхающих и создают неблагоприятный имидж для всего туристического реги-

она [1, с.3]. 

С начала 2018 года Департамент национальной политики, межрегиональ-

ных связей и туризма Москвы совместно с Роспотребнадзором и прокуратурой 

города провёл 214 проверок хостелов на соответствие санитарным нормам, из 

них 200 хостелов прошли классификацию для работы на чемпионате мира по 

футболу в 2018 году [7]. Этот пример наглядно показывает, что подавляющее 

большинство хостелов соответствует требованиям законодательства. 

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать следующие пред-

ложения по совершенствованию законодательного регулирования деятельности 

хостелов в РФ. 

Анализ правовой базы и научных работ позволяет выделить два возмож-

ных направления. Первый, самый оптимальный, по-нашему мнению, путь - 

оставить ч. 3 ст. 17 ЖК РФ без изменений, тем самым продолжить развивать 

потенциал РФ в сфере туризма, также дать спокойно вести малый бизнес в сфе-

ре предоставления гостиничных услуг, который способствует развитию эконо-

мики страны. Но, чтобы защитить жилищные права граждан, необходимо вне-

сти изменения в ГОСТ Р 56184 – 2014, т.е. обязать хостельеров установить от-

дельный домофон и оборудовать помещение звукоизоляцией, тем самым 

предоставив возможность жильцам право проводить свободное от работы вре-

мя в тишине и спокойствии для восстановления сил. Помимо этого, следует 

внести в п. 3 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ необходимость заключения договора с органи-

заторами гостиничных услуг в жилых помещениях о несении общедомовых 

расходов с повышенным коэффициентом. Данные изменения в ЖК РФ будут 

полезны собственникам помещений в многоквартирном доме, поскольку позво-

лят сэкономить на оплате коммунальных услуг, так и хостельерам.  



 
 

Второй путь регулирования - придерживаться законопроекта 

Г.Хованской, который вступит в силу с 01.10. 2019 года. Согласно ее предло-

жению, ЖК РФ внесет запрет на оказание гостиничных услуг в жилых помеще-

ниях многоквартирного дома, тем самым нанесет ущерб малому гостиничному 

бизнесу. По подсчетам Минэкономразвития потери могут достигнуть 4 милли-

ардов рублей. Чтобы запрет стал не настолько губительным для предпринима-

телей и экономики в целом, необходимо смягчить норму о порядке переустрой-

ства и (или) перепланировки, т.е. внести изменения в п. 3 ч. 2 ст. 26 ЖК РФ. В 

настоящей редакции ЖК РФ, чтобы осуществить данный перевод необходим 

протокол о согласии всех собственников жилого помещения в многоквартир-

ном доме. Это необходимо для того, чтобы защитить жилищные права граждан, 

так как они имеют долю в праве на общее имущество многоквартирного дома. 

Как отмечалось ранее, собрать согласие всех собственников практически не-

возможно, ввиду определенных причин. Поправки должны дать хостельерам, 

которые являются собственниками, реальную возможность осуществить пере-

вод жилого помещения в нежилое и продолжить свою деятельность, не нару-

шая при этом жилищные права граждан. 
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В статье рассматриваются отдельные проблемы права в условиях совре-

менной цифровой реальности. Представлены направления влияния процессов 

информатизации на правовую сферу, а также затрагиваются некоторые вопросы 

взаимодействия права и информатизации, проблемы перехода к автоматизиро-

ванному интеллекту. Выделены основные моменты формирования правовой 

системы общества в условиях глобализации и новой технологической реально-

сти.  

 

Ключевые слова: право, правовое регулирование, цифровизация, цифро-

вая экономика, "умные" города, эксперты, технологии, "роботизированные" 

юристы. 

 

Происходящие глубокие изменения в разнообразных структурах мирово-

го сообщества и трансформации социально-политических систем дают основа-

ния говорить о завершении одного исторического периода и вступлении совре-

менного мира в качественно новую фазу своего развития. Говоря о прогнозиру-

емых последствиях новой технологической реальности, необходимо разгадать 

закономерности глубинных процессов современного развития права в данных 

условиях. Особенность нынешнего этапа состоит не только в том, что одна эпо-

ха сменяется качественно иной, а еще и в том, что процесс изменений затронул, 

наряду с экономической, политическую, социокультурную, юридическую и ду-

ховные сферы.  



 
 

В условиях новой реальности право становится не только средством, ин-

струментом, обеспечивающим цифровизацию экономики, управления и других 

сегментов социального бытия, но и объектом «цифровизации», в результате ко-

торого оно претерпевает изменения своей формы, содержания, системы, струк-

туры, механизма действия и демонстрирует тенденцию к усилению наметив-

шихся трансформаций [1, с. 85]. 

Закон и технологии сочетаются не самым лучшим образом, поскольку 

юриспруденции присуща стабильность, предсказуемость и определенность, а 

инновации, напротив, предполагают изменения. Такую позицию представил 

главный научный сотрудник Международной лаборатории по праву Йен Ллойд 

и сам же назвал ее скептической. Он добавил – основная проблема заключается 

в том, что право постоянно пытается догнать ту или иную инновацию, и в ка-

кой-то степени оно регулирует уже технологии прошлого, а нормы устаревают 

почти в день их вступления в силу. Например, по его словам, Европейский союз 

приложил много усилий, чтобы в странах-членах можно было использовать 

мобильный телефон по домашним тарифам, то есть без роуминга. Но теперь 

трудно сказать, что это изменение имеет действительно большое значение, по-

скольку для общения чаще используются мессенджеры и сервисы бесплатных 

видеозвонков, доступные через сеть 4G или Wi-Fi. Следовательно, по словам 

Йена Ллойда, закон получился не таким инновационным, каким его видели раз-

работчики. С этим мнением отчасти согласилась заведующая Международной 

лабораторией по праву информационных технологий интеллектуальной соб-

ственности НИУ Высшей Школы Экономики, профессор, доктор юридических 

наук Ирина Юрьевна Богдановская. По ее словам, ряд отраслей права все еще 

придерживается консервативного подхода и не ориентируется на регулирова-

ние новых технологий. Но в то же время единообразия среди различных отрас-

лей права в подходе нет, так как некоторые из них более активно пытаются 

найти место инновациям в правовом поле. Не исключено, впрочем, что такая 

неопределенность – лишь временное явление. Эксперт обратила внимание, что 

право – сложное явление, в основе которого лежат социальные интересы. Они 



 
 

должны сформироваться и дать толчок к развитию права адаптированного к 

существующим реалиям, а пока оно, к сожалению, находятся лишь на стадии 

формирования, считает Богдановская. Потребность в изменениях при этом 

нарастает [2]. 

Так, например, говоря об интеграционном программировании националь-

ного законодательства, стоит сделать обратить внимание, что оно должно осу-

ществляться посредством решений высших органов интеграционных объедине-

ний, заявлений глав государств – членов этих объединений декларативных и 

программных документов стратегического характера. Цифровизация оказывает 

заметное воздействие на право не только как на систему общеобязательных 

правил поведения установленных государством, но и как процесс и результат 

его деятельности, правовой порядок с реальными правоотношениями, действи-

ями субъектов права и видами юридической деятельности. Она становится 

важным фактором обуславливающим динамику права, однако её значение при 

этом не стоит преувеличивать. Наряду с цифровизацией важными условиями 

происходящих преобразований являются глобализация, межгосударственная 

интеграция, возрастание роли национальных институтов и международного ре-

гулирования общественных отношений. В то же время влияние развития и рас-

пространения цифровых технологий на современную трансформацию права яв-

ляется наименее изученной и осмысленной правовой доктриной. 

Цифровизация влияет, прежде всего, на сферу правового регулирования. 

В неё вовлекаются новые общественные отношения, которые прежде либо не 

существовали, либо не требовали правового регулирования или объективно не 

могли быть урегулированы правом [3, с. 10].  

Существующая в современных реалиях цифровая экономика меняет лицо 

государства. Появляется понятие электронного государства, которое через 

электронные платформы осуществляет взаимодействие с человеком. Расширя-

ется спектр государственных муниципальных услуг благодаря внедрению но-

вых информационных технологий. Примером этому может послужить дистан-

ционная регистрация транспортного средства, получение электронного полиса 



 
 

медицинского страхования, оформление заграничного паспорта, подача разного 

рода заявлений в электронной форме и другие операции, которые можно про-

водить, не посещая то или иное государственное учреждение. Развитие новой 

технологической реальности активно меняет лицо и природу власти, вынуждая 

её уходить в электронную сферу и там работать с гражданином, при этом пол-

ностью перестраивая устоявшиеся для нас отношения власти и подчинения.  

Говоря о действующих нормах и технологиях будущего стоит, отметить, 

что правовое регулирование новых технологий неизбежно, даже с присущими 

ему ограничениями, возникает вопрос – каким именно оно должно быть. Одно-

значный ответ на этот вопрос вряд ли найдется, скорее возможно три подхода: 

1. Существующие нормы уже вполне применимы к новым технологи-

ям; 

2. Действующие нормы нужно доработать под современные тенден-

ции; 

3. Право должно быть принципиально новым. 

Говоря о перспективах правового регулирования технологий, очевидно, 

что законодателю все же придется подстроиться под новые тенденции – экс-

перты уже наметили несколько направлений для развития. Одно из них – так 

называемые "умные" города. Имеется в виду градостроительная концепция, ко-

торая позволяет объединить физические, цифровые и человеческие системы в 

искусственно созданную среду для улучшения качества жизни горожан. Она, к 

примеру, позволяет городской власти следить за развитием города и собирать 

данные от жителей и устройств, чтобы определить дальнейшие перспективы 

развития. 

По мнению экспертов, при создании умных городов в дальнейшем нужно 

ориентироваться на международные стандарты – благо уже наработан значи-

тельный зарубежный опыт, и его можно взять за основу. В заключении хочется 

сказать, что технологическая реальность порождает определённые трудности, 

на которые придется нашему государству реагировать соответствующим обра-

зом. По мнению специалистов и экспертов в данной области, российский рынок 



 
 

сегодня испытывает определенный подъём и по заключению крупных эксперт-

ных организаций Россия сможет стать платформой для активного развития 

цифровой реальности, что будет способствовать привлечению инвестиций из-за 

границы. Ярким примером в рамках регионального масштаба стало то, что Ал-

тайский край вошёл в число пилотных регионов страны по внедрению цифро-

вых технологий в сельском хозяйстве, а с 8 февраля 2019 года в правительстве 

Алтайского края была создана комиссия по цифровой трансформации основных 

отраслей экономики и социальной сферы нашего региона. 
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Квалификация преступлений с особой жестокостью имеет важное значе-

ние для раскрытия преступлений. В юридические науки многие ученые выде-

ляют проблемные аспекты применения данного признака, так как необходимо 

учитывать, как объективные, так и субъективные признаки. 
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Долгое время многие государства пытаются решить проблему преступно-

сти, однако это дается не просто. Обуславливается это тем, что социум развива-

ется намного быстрее, чем законодательство в данной сфере. Убийство с осо-

бой жестокостью является квалификационным признаком убийства, преду-

смотренным п. «д» ч.2 ст 105 УК РФ вменение этого признака, вызывают слож-

ности в правоприменительной практике. 

Названный признак был уже известен и дореволюционному, и советскому 

уголовному законодательству. Впервые использование особо тяжкого способа 

убийства, в качестве обстоятельства усиливающего уголовную ответственность 

преступника, было зафиксировано Уложением о наказаниях уголовно исправи-

тельных 1845г. (п.2 ст.1453), а затем данный признак был закреплен в Уголов-

ном уложении 1903г. В уголовном законодательстве советского периода анало-



 
 

гичный признак назывался в ст.142 УК РСФСР 1922г и ст.143 УК РСФСР 

1926г, ст. 102 УК РСФСР 1960г 

Начать необходимо с того, что само понятие «убийство с особой жесто-

костью» является оценочной категорией. Анализ правоприменительной прак-

тики показал, что субъективное отношение лица, избранного виновным, к осо-

бой жестокости, как способ убийства судами не учтено или учтено не в полной 

мере (примерно в 70% случаях), что свидетельствует о недостатках определе-

ния правовой категории. 

Легальное толкование признака особой жестокости содержится в Поста-

новлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.12.2009) 

«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». В п. 8 Постанов-

ления указано, что «понятие особой жестокости связывается как со способом 

убийства, так и с другими обстоятельствами, свидетельствующими о проявле-

нии виновным особой жестокости. При этом для признания убийства совер-

шенным с особой жестокостью необходимо установить, что умыслом виновно-

го охватывалось совершение убийства с особой жестокостью». Вряд ли такое 

разъяснение можно признать удачным, строго говоря, это вообще не определе-

ние, поскольку здесь нарушены правила логики, так как особая жестокость 

определяется через проявление виновным особой жестокости. Признак особой 

жестокости наличествует, в частности, в случаях, когда перед лишением жизни 

или в процессе совершения убийства к потерпевшему применялись пытки, ис-

тязание или совершалось глумление над жертвой либо когда убийство совер-

шено способом, который заведомо для виновного связан с причинением потер-

певшему особых страданий (нанесение большого количества телесных повре-

ждений, использование мучительно действующего яда, сожжение заживо, дли-

тельное лишение пищи, воды и т.д.). Особая жестокость может выражаться в 

совершении убийства в присутствии близких потерпевшему лиц, когда винов-

ный сознавал, что своими действиями причиняет им особые страдания. 

Глумление над трупом само по себе не может расцениваться в качестве 

обстоятельства, свидетельствующего о совершении убийства с особой жестоко-



 
 

стью. Содеянное в таких случаях, если не имеется других данных о проявлении 

виновным особой жестокости перед лишением потерпевшего жизни или в про-

цессе совершения убийства, следует квалифицировать по соответствующей ча-

сти ст. 105 и по ст. 244 УК РФ, предусматривающей ответственность за надру-

гательство над телами умерших. 

Уничтожение или расчленение трупа с целью сокрытия преступления не 

может быть основанием для квалификации убийства как совершенного с осо-

бой жестокостью. 

Из приведенных формулировок можно сделать три важных заключения: 

во-первых, особая жестокость является способом убийства, во-вторых, она мо-

жет быть связана с другими обстоятельствами и в-третьих, данный признак 

должен охватываться умыслом виновного. Особая жестокость может выра-

жаться в совершении убийства в присутствии близких потерпевшему лиц, когда 

виновный сознавал, что своими действиями причиняет им особые страдания». 

Приведенные выше типовые примеры можно разделить на две формы –

особая жестокость как способ убийства и особая жестокость, связанная с обста-

новкой совершения убийства. К особой жестокости, как способу убийства, 

можно отнести, в частности, нанесение большого количества телесных повре-

ждений (множественность телесных повреждений), использование мучительно 

действующего яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи, воды и т.д. 

Объединяет все эти случаи причинение потерпевшему особых мучений в про-

цессе лишения жизни. Ко второй форме можно отнести действия, сопряженные 

с лишением жизни, но которые сами по себе не являются способом лишения 

жизни – это убийство на глазах у близких и родственников, а также применение 

перед убийством пыток, истязаний, глумления над жертвой. Последние дей-

ствия могут быть совершены и в процессе лишения жизни, в этом случае их 

можно рассматривать как способ убийства. 

По нему мнению, такой способ убийства, совершенного с особой жесто-

костью, как убийство в присутствии у близких и родственников нуждается в 

несколько ином понимании. Полагаем, убийство с особой жестокостью может 



 
 

совершаться в присутствии и других лиц, которые в близких и родственных от-

ношениях с потерпевшим не состоят, но имеют чрезвычайно ранимую психику 

в силу возраста (малолетства) или либо особого психологического состояния 

личности. Очевидно, что приведенный способ убийства способен причинить им 

особые психические страдания. 

Другая значимая проблема: правильная уголовно-правовая оценка особых 

физических страданий, причиненных действиями с особой жесткостью. Поня-

тие «страдания» не всегда оцениваются правоприменителем, который, в свою 

очередь, ориентируется на объективные способы совершения убийства, упуская 

субъективное восприятие потерпевшим во многих случаях длящихся жестоких 

действий преступника. 

Что касается критериев выделения особых страданий при совершении 

убийства с особой жестокостью, то вопрос об это в юридической литературе 

считается одним из самых спорных. По мнению Т.А. Плаксиной «проблема 

определения предела, начиная с которого способ причинения смерти потер-

певшему становится социальным основанием повышения ответственности за 

убийство, поскольку приобретает свойства маркера причинения вреда дополни-

тельному объекту и наступления дополнительных последствий в виде особых 

физических страданий жертвы, необычайно сложна. 

Каждое уголовное дело о совершенном убийстве с особой жестокостью 

должно решаться индивидуально с учетом конкретных обстоятельств уголов-

ного дела. . Так, по решению Новосибирского областного суда от 28 ноября 

2012 г. С. и Д. осуждены по пп. «в», «д», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ. С. и Д. призна-

ны виновными в убийстве шестилетнего И. (сын осужденной С., 1 ноября 2006 

года рождения), совершенном группой лиц, с особой жестокостью. В кассаци-

онной жалобе осужденная С. утверждала, что суд не дал надлежащей оценки 

противоречивым показаниям ее малолетней дочери А., имеющей задержку пси-

хического развития, умысла на причинение смерти своему сыну у нее не было, 

она наказывала его за непослушание, а смерть причинила по неосторожности. 

Адвокат в защиту интересов осужденной С. Ходатайствовал переквалифициро-



 
 

вать ее действия на ч. 1 ст. 109 УК РФ по сходным аргументам. Судебная кол-

легия по уголовным делам Верховного Суда РФ 26 марта 2013 г. приговор 

оставила без изменения по следующим основаниям. Суд с полным основанием 

пришел к выводу о доказанности виновности осужденных, признал достовер-

ными показания осужденной С. об участии Д. в убийстве ее сына и признал 

несостоятельными ее показания о неосторожном причинении ею смерти потер-

певшему И., а также показания осужденного Д. о его отношении к убийству. 

Согласно показаниям малолетней А., данным ею на предварительном след-

ствии, ее мать С. и осужденный Д. часто употребляли спиртные напитки, оби-

жали ее и ее брата И., которого не любили. При ней осужденные стали бить И. 

за непослушание. Мать брала его за ноги и била об пол, от чего у него из носа 

пошла кровь. Д. вынес И. на веранду и там продолжил его избивать. И. просил 

его не трогать, однако его били долго и сильно. Кроме того, она слышала, как 

Д. говорил, что И. нужно было отрубить голову. Больше И. она не видела. Эти 

сведения суд привел в приговоре в качестве допустимого доказательства, по-

скольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального 

закона, в присутствии педагога. Суд рассмотрел их в совокупности с другими 

исследованными доказательствами, а также заключением экспертов об индиви-

дуально-психологических особенностях малолетней А. и сделал обоснованный 

и мотивированный вывод об их достоверности. О злоупотреблении осужден-

ными спиртными напитками и жестоком обращении с детьми, особенно с по-

терпевшим И., дали показания также свидетели Г., В., С., М. и другие. Согласно 

заключению судебно-медицинского эксперта, смерть потерпевшего наступила 

от отека головного мозга, явившегося осложнением закрытой тупой травмы го-

ловы с многочисленными телесными повреждениями. Учитывая изложенное, 

суд обоснованно квалифицировал действия осужденных по п.п. "в", "д", "ж" ч. 

2 ст. 105 УК РФ. 

Субъективная сторона убийства с особой жестокостью часто остаётся не 

понятой криминалистами, так как содержит множество факторов, не поддаю-

щихся объяснению обычной логикой. За пределами сознания преступника ле-



 
 

жит желание получить удовольствие от преступления связанного с применени-

ем насилия. 

Таким образом, следует сделать вывод, что убийство с особой жестоко-

стью - это объективно-субъективная категория, которая выражается в причине-

нии потерпевшему или его близким и иным лицам особых мучений и страда-

ний, которые для виновного имеют личностное значение (личностный смысл). 

В настоящее время есть необходимость пересмотра имеющихся критериев 

убийства с особой жестокостью с учетом нужд и потребностей лица, совер-

шившего преступление, его мотивов, что должно быть пересмотрено в дей-

ствующем Постановлении Пленума Верховного суда РФ. 
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В статье представлен анализ судебной практики по применению нормы, 

предусмотренной ст. 128.1 УК РФ. Указывается на наиболее частые основания 

вынесения оправдательных приговоров по клевете. Рассматриваются квалифи-

цированные составы клеветы и проблемы, возникающие при их применении. 
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практики. 

 

В последнее время законодатель активно вносит изменения в российское 

уголовное законодательство. Данные изменения коснулись и норм, устанавли-

вающих ответственность за преступления против чести и достоинства.  

До недавнего времени (а именно до принятия Федерального закона от 7 

декабря 2011 г. № 420-ФЗ) [1]. Уголовный кодекс Российской Федерации со-

держал ряд составов преступлений, непосредственным объектом которых явля-

лись честь, достоинство и репутация человека. К их числу относились общие 

составы: клевета (ст. 129) и оскорбление (ст. 130), а также специальные соста-

вы: неуважение к суду (ст. 297), клевета в отношении судьи, присяжного засе-

дателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного при-

става, судебного исполнителя (ст. 298), оскорбление представителя власти (ст. 

319), оскорбление военнослужащего (ст. 336).  



 
 

Однако в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом составы 

преступлений, предусмотренные ст. 129 и 130 УК РФ, были декриминализиро-

ваны.  

Спустя несколько месяцев после декриминализации вышеназванных ста-

тей клевета была вновь признана преступлением в связи со вступлением в силу 

10 августа 2012 г. Федерального закона от 28 июля 2012 г. N 141-ФЗ[2]. То есть 

уголовный закон вновь включил в число преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности клевету (статья 128.1 УК РФ). Так, вследствие вышеука-

занных изменений уголовного законодательства ныне действующая статья 

128.1 УК РФ является единственным общим составом преступления против че-

сти, достоинства и репутации.  

Проанализировав имеющуюся судебную практику Алтайского края по ст. 

128.1 УК РФ, следует отметить некоторые аспекты. 

Так, несмотря на увеличение количества зарегистрированных преступле-

ний по данному составу, отмечается тенденция вынесения судом преимуще-

ственно оправдательных приговоров. 

Анализ судебной практики по исследоемому составу показал, что по 14 

уголовным делам прекращена уголовно-процессуальная деятельность, по 22 

уголовным делам были вынесены оправдательные приговоры и только 6 уго-

ловных дел завершились обвинительными приговорами. 

Такое небольшое количество обвинительных приговоров объясняется 

тем, что потерпевшие при клевете не понимают юридического значения клеве-

ты, а также тем, что часто судьи испытывают определенные трудности при вы-

явлении, анализе и доказывании некоторых объективных и субъективных при-

знаков совершенного преступления.  

Так, анализ судебной практики показал, что мировыми судьями Алтай-

ского края за период с 2015 по 2019 годы ввиду отсутствия одного из обяза-

тельных признаков объективной стороны клеветы были оправданы 9 человек, а 

по причине отсутствия признака субъективной стороны (а именно умысла на 

совершение преступления) были оправданы 10 человек. 



 
 

Проанализировав судебную практику Алтайского края за 2015 – 2019 го-

ды мы выявили, что по основному составу клеветы было возбуждено 38 уго-

ловных дел (91%), а по ее квалифицированным составам – лишь 4 уголовных 

дела (9%).  

- по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в СМИ) было возбужде-

но одно уголовное дело; 

- по ч. 3 ст. 128.1 УК РФ – ни одного; 

- по квалифицирующемуся признаку ч. 4 с. 128.1 УК РФ (клевета о том, 

что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих) 

было возбуждено 2 уголовных дела, а по другому признаку данного квалифи-

цированного состава клеветы (обвинение лица в совершении преступления сек-

суального характера) не было зарегистрировано ни одного преступления; 

- по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ, в Алтайском крае возбудили одно уголовное де-

ло. 

Уголовно-правовой анализ квалифицирующих признаков состава клеветы 

наглядно показал, что суды часто при рассмотрении подобных дел сталкивают-

ся с целым рядом проблем, связанных с пониманием того или иного признака 

состава. При толковании ч. 2 ст. 128.1 УК РФ возникает вопрос: какое выступ-

ление можно признать публичным. Некоторые ученые в качестве критерия, 

позволяющего отличить публичное выступление от непубличного, предлагают 

определенное число слушателей[4, с. 163]. Существует и иная позиция: количе-

ство воспринимающих клевету не имеет решающего значения для признания ее 

публичной, главное здесь – открытость, гласность, обращенность сведений ко 

многим людям [6, с. 101].  

Также до сих пор не имеет однозначного решения вопрос о распростра-

нении клеветы в сети Интернет. В теории уголовного права существует мнение, 

что в случае если клевета опубликована на интернет-сайте, который зареги-

стрирован в качестве СМИ, то данное деяние необходимо квалифицировать по 

ч. 2 ст. 128.1 УК РФ как клевету в средствах массовой информации. Ответ на 

вопрос, как быть, если клевета содержится в сети Интернет, но на сайте, кото-



 
 

рый в качестве СМИ не зарегистрирован, в российском законодательстве отсут-

ствует. Анализ судебной практики Алтайского края показал, что в таких случа-

ях уголовные дела возбуждаются также по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, и Интернет 

приравнивается к средствам массовой информации. 

При квалификации действий по ч. 4 ст. 128.1 УК РФ возникает вопрос: 

как правоприменителю квалифицировать действия лица, распространяющего 

заведомо ложные сведения о такой болезни, которая не входит в утвержденный 

постановлением Правительства РФ перечень заболеваний[3], но представляет 

опасность для окружающих. Мы согласны с позицией ученых, которые счита-

ют, что данный перечень заболеваний нужно дополнить[5, с. 28].  

Что касается второго квалифицирующего признака данной части статьи 

(обвинение лица в совершении преступления сексуального характера), то мно-

гие ученые высказывают мнение о нецелесообразности закрепления в ст. 128.1 

УК РФ двух конкурирующих квалифицированных составов (ч. 4 и ч. 5 указан-

ной статьи). Поскольку при квалификации указанных преступлений у право-

применителя возникают проблемы. Кроме того, общественная опасность кле-

ветнических сведений о том, что лицо страдает заболеванием, опасным для 

окружающих, и клеветы, соединенной с обвинением лица в совершении пре-

ступления сексуального характера, существенно отличается. Поэтому ряд ис-

следователей предлагает факт обвинения лица в совершении преступления сек-

суального характера закрепить в качестве квалифицирующего обстоятельства в 

ч. 5 ст. 128.1 УК РФ. 

Таким образом, проведенный уголовно-правовой анализ состава клеветы 

наглядно показал сложность данных норм, как с теоретической, так и с практи-

ческой точки зрения. Суды зачастую при рассмотрении подобных дел сталки-

ваются с целым рядом проблем, связанных с толкованием признаков основного 

и квалифицированного составов клеветы. 
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Массовизация образования, интеграция национальных образовательных 

систем и в то же время конкуренция  систем высшего образования, выражаю-

щаяся в борьбе за место в региональных, федеральных и  международных рей-

тингах  университетов, усиливают необходимость вырабатывать новые страте-

гии в отношении высшего образования в условиях многовекторности целей. 

Одной из наиболее часто используемых стратегий является организация слия-

ния  или объединение в консорциум университетов, позволяющая использовать 

эффект масштаба. 



 
 

Стратегический союз высших учебных заведений – соглашение о 

кооперации двух или более ВУЗов для достижения определенных 

коммерческих целей, для получения синергии объединенных и 

взаимодополняющих стратегических ресурсов. 

Роберт Л. Уоллес, автор книги «Стратегические альянсы в бизнесе» 

утверждает, что «создание стратегических партнерств – одна из самых могуще-

ственных стратегий, обеспечивающих продвижение по пути экономического 

процветания». Образование становится бурно растущей и перспективной сфе-

рой. Специалисты отмечают, что объемы спроса и предложения образователь-

ных услуг растут, причем существенно, особенно это заметно в высшем обра-

зовании. В динамично развивающихся странах ежегодный темп роста достигает 

10-15%. [4] 

Процесс становления отечественной теории и практики стратегического 

управления образовательными услугами требует учета важнейших тенденций 

развития мирового научного сообщества и экономики. К числу важнейших 

тенденций следует отнести разработку теоретических основ глобального 

управления (менеджмента). Возникновение идеи глобального управления 

связано с ужесточением конкурентной борьбы в рейтинговых позициях ВУЗов - 

попадая в региональный или национальный рейтинг на ведущие места, 

университет резко повышает свою привлекательность не только для 

абитуриентов, но также для работодателей, инвесторов и государства, которое 

может обеспечить его дополнительными субсидиями. В общем случае под 

рейтингом понимается  оценка ключевых параметров деятельности высших 

учебных заведений - качество обучения, научная деятельность, международные 

связи, востребованность работодателями студентов вузов. [1] 

Для формирования и успешного функционирования  образовательных 

альянсов необходимы принципиальные изменения в стратегии развития 

университетов, связанные с ориентацией на долгосрочную перспективу. В 

качестве принципиальных основ формирования системы управления следует 

назвать: 



 
 

 формирование единой стратегии для всех университетов, входящих 

в альянс; 

 разработку и реализацию гибкой стратегии развития, 

ориентированной на долгосрочную перспективу; 

 ориентацию деятельности на потребителя (абитуриента) и его 

специфические потребности в различных странах и регионах; 

 внесение стилистических изменений в работу сотрудников, 

задействованных в работу альянса, направленное на повышение личной 

ответственности и инициативы; 

 применение систем оплаты труда, стимулирующих творческое 

мышление и ответственное отношение к работе; 

 использование в рамках альянса новых стратегий продвижения 

совместных образовательных услуг. 

Стратегические альянсы университетов могут иметь различное 

назначение и число участников. Однако следует определить минимальные 

критерии, способствующие формированию альянсов. В качестве таких 

критериев выступают: 

• стратегически значимые цели деятельности; 

• возможность получить взаимные (но не обязательно равные) 

выгоды участниками; 

• возможность получения тех выгод, которые нельзя получить иным 

способом. 

Предлагаемый подход позволяет раскрыть содержание стратегических 

альянсов, провести классификацию и исследовать характерные черты и 

особенности деятельности. [2] 

Стратегические альянсы университетов имеют свои преимущества и 

недостатки.  

К преимуществам можно отнести следующее:  

1. Возможность быстро выходить на новые идеи. Но освоение 

компетенций ВУЗа-партнера в то же время, предполагает защиту собственных 



 
 

коммерческих и технологических секретов или, по крайней мере, существенное 

ограничение доступа к ним. В ряде случаев доступ к ноу-хау оформляется 

соответствующими контрактами. 

2. Не просто выход на партнёрские сети партнера или снижение 

издержек исследований и производства, но и освоение знаний партнера и захват 

его ключевых компетенций.  

3. Возможность переноса акцента с двусторонних партнерств на 

создание сетей стратегических альянсов с участием нескольких университетов. 

Это в свою очередь меняет традиционные механизмы соперничества, а в 

качестве субъектов конкуренции начинают выступать не отдельные 

образовательные учреждения, а консолидированные на основе стратегических 

интересов группы. 

4. Возможность коллективного использования ресурсов без потери 

собственной специализации и независимости. Это особенно ценно для сферы 

образовательных услуг, где быстро меняются потребности. 

5. Особенно действенными стратегические альянсы оказываются в тех 

случаях, когда новые технологии предопределяют связи между 

образовательными и научными отраслями, ранее активно не 

взаимодействовавшими между собой. На основе союзов ВУЗы могут выйти на 

ресурсы и знания гораздо быстрее, чем при вхождении в новые отрасли 

самостоятельно. В новых и быстрорастущих отраслях нередко стандарты 

находятся в стадии становления. И соединение усилий позволяет достигать 

успеха в борьбе за лидерство по установлению стандартов. 

Недостатками стратегических альянсов является следующее:  

Часто независимые университеты имеют различную мотивацию и даже 

противоречащие друг другу цели. Достичь в этих случаях эффективной 

координации в деятельности довольно сложно, т.к. потребуется много 

экспертов и встреч для того, чтобы определиться, как будет действовать 

партнерское соглашение. В альянсе также всегда присутствует опасность 

зависимости от другого учебного заведения при проведении важных испытаний 
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в течение длительного периода. Чтобы быть серьезным соперником, 

университет должен постоянно развивать свои внутренние возможности во 

всех сферах для усиления своей позиции среди конкурентов и достижения 

стабильного конкурентного преимущества. Если это невозможно, то слияние  

является лучшим вариантом, нежели стратегический альянс. [3] 

Вместе с тем, следует отметить, что сотрудничество высших учебных 

заведений не исключает их соперничества, а, наоборот, предполагает его 

наличие. Однако, для того чтобы успешно конкурировать, вузам совершенно не 

обязательно «замыкаться» в своих стенах и ограничивать любое общение с 

конкурентами, наоборот, экономическому соперничеству не противоречат 

цивилизованные формы сотрудничества, вузы вполне могут обмениваться 

учебно-методическими комплексами, контентами, технологиями и 

преподавателями на основе взаимной выгоды, проводить научные конференции 

— все это для обеспечения выхода на международный рынок или для 

лоббирования общих интересов. Одним из ярких примеров стратегического 

альянса в образовании на сегодняшний день является альянс девятнадцати 

учебных заведений, подписавших трехсторонние соглашения о вступлении в 

Global Bachelor Business Alliance (Международный Альянс вузов, работающих 

по Программе Бакалавра бизнес-администрирования Открытого университета). 

Данное соглашение позволяет вузам вести параллельный с основным учебный 

процесс по программе Bachelor of Business Studies. Программа имеет четкую 

ориентацию на развитие практических навыков современного менеджера-

бизнесмена и засчитывается как первая ступень МВА.  

Предполагается, что это объединение вузов-партнеров станет применять 

единые технологии, методики, методы администрирования и идентификации 

личности обучающихся. Любой студент, независимо от места пребывания, по-

лучит доступ к образовательным ресурсам всего инновационного альянса ву-

зов. В выигрыше окажутся и сами вузы-партнеры — они смогут использовать 

учебные площади, телекоммуникационные средства, библиотечные, лаборатор-

ные и другие ресурсы друг друга. По мнению авторов проекта, эксперимент 



 
 

позволит создать равную доступность высшего и послевузовского образования 

для граждан РФ независимо от места их жительства. Кроме того, результаты 

деятельности альянса послужат расширению экспорта российского образова-

ния. В социально-экономическую, политическую и культурную жизнь обще-

ства будет привлечена молодежь из отдаленных регионов.[4] 

Ярким примером создания стратегического альянса на образовательном 

рынке Китая является Лига С9. Альянс девяти школ - это первый университет-

ский альянс между ведущими университетами Китая, который был создан в ок-

тябре 2009 года. 

Форма Альянса девяти школ аналогична Американской лиге плюща. Она 

направлена на укрепление сотрудничества и обменов в области подготовки 

кадров и научных исследований. Преимущества каждого из них дополняют 

друг друга и союз известен во всем мире как «Лига плюща Китая». После со-

здания альянса был проведен ряд основных мероприятий, таких как обмен сту-

дентами по обмену, проведение семинаров и летних лагерей, организациях 

совместных исследовательских лабораторий, обмен программами и преподава-

тельским потенциалом.[9] 

«Альянс девяти школ» предоставляет учащимся широкую платформу для 

обучения, способствует обмену учителями и повышению качества преподава-

ния. В то же время, альянс позволяет уникальным идеям руководителей колле-

джей и университетов реализовать такую возможность, как, например, создание 

цифрового ускоренного режима, регулярные семинары для руководителей и 

дистанционных стратегий, обмен знаменитыми учителями и отличные ресурсы 

онлайн-курсов. 

Чжэн Наньнин, академик Китайской инженерной академии, сказал, что 

«Альянс девяти школ» не просто подражает Британии и Соединенным Штатам: 

точно так же, как экономическое развитие Китая имеет свои особенности, 

«Альянс девяти школ» имеет свой собственный оперативный механизм и отте-

нок. Основные ориентиры университетов -  обмен знаниями и достижение об-

щего развития.[8] 

https://baike.baidu.com/item/%E9%A1%B6%E5%B0%96/9951742
https://baike.baidu.com/item/%E5%B8%B8%E6%98%A5%E8%97%A4%E8%81%94%E7%9B%9F
https://baike.baidu.com/item/%E9%83%91%E5%8D%97%E5%AE%81


 
 

«Альянс девяти школ» соответствует современной тенденции развития 

высшего образования в мире. Лао Кайшен, директор Института образователь-

ной политики и права при Школе образования Пекинского педагогического 

университета, сказал, что с точки зрения развития высшего образования в мире, 

альянсы между университетами могут создать лучшую возможность обучения 

за счет совместного использования ресурсов, а также продвижения . [10] 

В октябре 2012 года на сцену образовательного рынка Германии вышла 

новая и потенциально могущественная организация. 15 немецких университе-

тов объединились  в союз под лаконичным названием U15. Эта инициатива бы-

ла тепло встречена немецкими властями. По словам министра образования ФРГ 

Аннетте Шаван (Annette Schavan),  новое объединение "укрепит международ-

ный голос немецкой науки". 

В Германии распространено мнение, что отличное немецкое высшее об-

разование недостаточно "раскручено" за рубежом. Имиджевые проекты здесь 

всегда пользуются поддержкой - в надежде, что, например, Гейдельберг будет 

не менее известным брендом, чем Оксфорд, Кембридж или вузы "Лиги плюща". 

Но что конкретно представляет собой U15, помимо появления нового бренда? 

«Мы хотим улучшить условия для научной, исследовательской и препо-

давательской работы", - говорит глава U15, ректор Гейдельбергского универси-

тета Бернхард Айтель (Bernhard Eitel) в интервью агентству dpa. [6] 

«Растущее число студентов в Германии достигло опасных для универси-

тетов масштабов", - отмечает он. Таким образом, 15 университетов, создавая 

элитарное по своей сути объединение, надеются выиграть конкуренцию за са-

мые светлые умы среди выпускников немецких гимназий и студентов-

иностранцев в условиях, когда в вуз не идет только ленивый. Закономерное 

следствие заключается в том, что в вузы U15 будет сложнее поступить. 

Вторая проблема - это финансирование. «Между целью выйти на веду-

щие позиции в мире и недостаточным финансированием наблюдается серьезное 

противоречие, - говорит Бернхард Айтель. - В конце концов, нам необходимо 

https://baike.baidu.com/item/%E5%8A%B3%E5%87%AF%E5%A3%B0


 
 

больше денег». Объединившись, университеты смогут эффективнее аккумули-

ровать государственные и спонсорские средства.  

Основными догматами деятельности Лиги U15 , как и в  китайском С9, 

являются обмен теоретическим и производственным потенциалом, организация 

и проведение совместных исследований, открытие общих лабораторий, общая 

стратегия продвижения на зарубежные рынки.[7] 

Опираясь на опыт зарубежных вузов, в плане создания стратегических 

альянсов, администрирования и продвижения, можно создать жизнеспособный 

проект по объединению производственного, исследовательского и маркетинго-

вого потенциалов алтайских университетов. 

Стратегический альянс барнаульских университетов (САБУ) – союз Ал-

тайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова и  

Алтайского Государственного Университета. Союз подразумевает сохранение 

действующих юридических лиц, с объединением части индивидуальных ресур-

сов для решения общих задач. В рамках проекта возможны: 

1) совместная межвузовская научная деятельность; 

2) объединение партнёрского потенциала (регионального, федераль-

ного, международного); 

3) разработка совместных образовательных программ по смежным 

дисциплинам;  

4) организация межвузовских научно-исследовательских лабораторий 

по различным направлениям. 

Интеграция по указанным направлениям позволит укрепить действующие 

и создать новые межвузовский связи, которые могут стать основополагающими 

для создания нового бренда на рынке образовательных услуг – САБУ. 

Формирование успешного бренда и эффективное управление им позволит 

решить ряд задач: 

1. Бренд будет  способствовать созданию естественных барьеров для кон-

курентов; 



 
 

2. Существование бренда позволит осваивать новые ниши рынка и облег-

чает вывод на рынок новых услуг (интеллектуальных продуктов); 

3. Бренд дает образовательным учреждениям дополнительное время для 

адаптации при появлении рыночных угроз; 

4. Благодаря бренду образовательные учреждения смогут дистанцировать 

свои образовательные программы в глазах покупателей от аналогичных образо-

вательных программ конкурентов 

Реорганизация сотрудничества  и создание объединений университетов 

путем консолидации потенциально помогут справиться с задачами, такими как: 

 – решение проблемы организационной раздробленности; 

 – решение проблемы финансовой и академической нежизнеспособности 

вузов; 

 – повышение эффективности университетов, качества образования и ис-

следований;  

– повышение уровня государственного контроля над общим направлени-

ем развития систем высшего образования, особенно в контексте национальных 

и региональных экономических и социальных целей. 

После создания бренда САБУ и укрепления и его позиций на региональ-

ном и федеральном рынке, предметом его деятельности также может стать 

обеспечение международной деятельности в области образования и науки по 

приоритетным направлениям, утвержденным Министерством образования РФ, 

а также сотрудничество в этой сфере с российскими, зарубежными организаци-

ями и физическими лицами. 

Основными направлениями деятельности альянса будут являться: 

1. Взаимодействие с российскими государственными структурами и не-

правительственными организациями, осуществляющими международное со-

трудничество, а также с органами исполнительной и законодательной власти по 

вопросам международного сотрудничества в области образования, науки и 

культуры. 



 
 

2. Взаимодействие с международными организациями, фондами и про-

граммами. Осуществление академического обмена. 

3. Рекламно-информационное обеспечение международной деятельности 

вузов региона. 

4. Методическое обеспечение международной деятельности вузов регио-

на. 

5. Обеспечение набора иностранных граждан для обучения в России и ор-

ганизация обучения и стажировок российских граждан за рубежом. 

6. Оказание всесторонней поддержки гражданам зарубежных государств, 

в период их обучения в вузах города. 

Высшим органом управления альянса может стать Совет ректоров вузов-

членов. В состав членов Совета могут входить также руководители других за-

интересованных организаций, которые выразят желание стать участниками де-

ятельности САБУ. 

Создание альянса позволит избежать дублирования различных форм дея-

тельности вузов, направленных на продвижение своих образовательных услуг 

на международные рынки.  Согласованные действия университетов в области 

мониторинга перспективных стран мира, презентации своих возможностей в 

кооперации с ними («единый источник – единая форма») позволят существенно 

снизить финансовые затраты на поиски партнеров за рубежом и цену продви-

жение образовательных услуг, в том числе и на зарубежные рынки. 
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Тема исследования обусловлена необходимостью научного рассмотрения 

комплекса интегрированных коммуникаций как системы, обеспечивающей ра-

боту и развитие культурных организаций в условиях высокой конкуренции в 

сфере досуга и ограниченной финансовой поддержки со стороны государства. 

Коммуникация — это постоянная активность, основная и универсальная харак-

теристика, как человеческого общения, так и деятельности любых организаций 

[1, c. 15]. 

Цель интегрированных маркетинговых коммуникаций добиться согласо-

ванного использования нескольких инструментов маркетинговых коммуника-

ций, которые способны принести больший эффект, чем при их раздельном 

применении. Совершенно новый подход к интегрированным маркетинговым 

коммуникациям предоставляет Интернет.  

 «Интегрированные маркетинговые коммуникации – концепция, согласно 

которой компания тщательно продумывает и координирует работу своих мно-

гочисленных каналов коммуникации – рекламы в средствах массовой инфор-

мации, личной продажи, стимулирования сбыта, PR, прямого маркетинга, упа-

ковки товара и других – с целью выработки четкого, последовательного и убе-

дительного представления о компании и ее товарах» [2, c. 20].  



 
 

Значимость сферы культуры сложно недооценить. Культура играет важ-

ную роль в процессе развития общества, выступая средством хранения и пере-

дачи эмоционального и социального опыта человечества. Главной особенно-

стью коммуникаций в сфере культуры является соединение трёх направлений 

деятельности: управление коммуникациями внутри самой организации, управ-

ление отношениями с покровителями и управление репутацией [3, c. 18]. В этой 

работе я установила ключевые проблемы, с которыми сталкиваются культур-

ные организации (и в частности музыкальные театры), я проанализировала 

коммуникационную деятельность Алтайского государственного музыкального 

театра, как яркого примера функционирования культурного субъекта Алтайско-

го края. Использование комплекса интегрированных коммуникаций в культур-

ной сфере и в театре в частности имеет существенные особенности.  

Главная функция крупного театра – представление своего творческого 

материала возможно большему числу зрителей. Каждый театр должен выпус-

кать тот продукт, который соответствует требованиям публики, чтобы окупить 

затраты на постановку. С другой стороны важной миссией театра является об-

разование публики, содействие её развитию и подготовка к восприятию высо-

ких ценностей искусства. Балансируя между социальными обязательствами и 

экономической рентабельностью, театры ищут ту аудиторию, которая может 

быть одновременно платёжеспособной и соответствующей целевым творче-

ским установкам театра. Культурная деятельность – область жёсткого обще-

ственного контроля [4,c. 10, 5, c. 23]. Именно поэтому музыкальный театр, как 

государственное учреждение сферы культуры, финансируемое из городского 

бюджета, вызывает активный интерес у широкой общественности и, соответ-

ственно, у средств массовой информации. 

Музыкальный театр заинтересован в сотрудничестве со СМИ и самостоя-

тельно идёт на контакт с журналистами, информируя их обо всех важных собы-

тиях в жизни и творческой деятельности театра.  Одним из наиболее интерес-

ных и актуальных каналов коммуникации в современном мире является взаи-

модействие с потребителем через социальные сети. Музыкальный театр не от-



 
 

стаёт от трендов и поддерживает работу аккаунтов в четырёх самых популяр-

ных социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Телеграм и Instagram. Главная 

площадка прямого взаимодействия театра и зрителя в социальных сетях – стра-

ница Алтайского государственного музыкального театра в сети «ВКонтакте», 

которая на момент написания данной работы насчитывает 3 900 подписчиков. 

В рамках исследования был проведён анализ контента публичной страни-

цы за период (с февраля 2019 года по апрель 2019 года). За это время было 

опубликовано 98 постов на русском языке, которые можно разделить на 11 ос-

новных категорий. Анонсы спектаклей и концертов; анонсы прочих событий в 

жизни театра (встреч клуба друзей, генеральных репетиций спектаклей, выста-

вок и лекций); фото и видеоотчёты с прошедших спектаклей и других меропри-

ятий; информация об артистах театра; информация о продаже билетов, скидках 

и специальных предложениях поздравления с государственными и профессио-

нальными праздниками и прочие объявления. Основной упор в группе сделан 

на информирование подписчиков о грядущих премьерах, важных событиях из 

жизни театра. Размещая на публичной странице по несколько публикаций в 

день, модераторы также отвечают на вопросы зрителей в комментариях. Инте-

ресным наблюдением можно назвать активность подписчиков публичной стра-

ницы, которые комментируют информационные публикации, задают волную-

щие их вопросы и вступают в споры по поводу культурной значимости поста-

новок музыкального театра.  

Одним из последних нововведений в области коммуникаций со зрителя-

ми стало создание страницы театра в социальной сети Instagram в сентябре 2015 

года.   Насчитывает 3 546 подписчиков,  612 публикаций. Эта платформа, бла-

годаря ряду своих уникальных особенностей позволила музыкальному театру 

быстро интегрироваться в среду, в которой театр до этого уже был представлен 

в профилях артистов труппы и фотографиях посетителей. Формат социальной 

сети предполагает в первую очередь фото и видео-контент. Для театра, как ор-

ганизации, в которой визуальная сторона профессиональной деятельности име-

ет ключевое значение, он является весьма подходящим. После создания аккаун-



 
 

та в Instargam музыкальный театр опубликовал уже больше 612 публикаций 

фото и видео-материалов, среди которых оказались фрагменты фотосессий ар-

тистов, фото спектаклей и концертов театра, репетиций, впервые для зрителя 

стало возможным погружение в закулисную жизнь театра, с которой они ранее 

знакомились посредством личных аккаунтов исполнителей. 

Наряду с медиарилейшнз и интернет-коммуникациями, весомой частью 

комплекса интегрированных коммуникаций являются рекламные инструменты 

продвижения репертуара музыкального театра. Наиболее распространённый на 

данный момент  - фестиваль «ШАГ». Фестиваль «ШАГ» – это своеобразная 

творческая площадка по обмену опытом в области театрального искусства, да-

ющая старт развитию и укреплению связей между представителями различных 

театров и театральных вузов. Уже не первый год этот фестиваль открывает 

имена студентов с ярким индивидуальным творческим почерком. 

Фестиваль носит статус всероссийского - участие в нем принимают сту-

денты из разных регионов нашей страны. Москва, Новосибирск, Красноярск, 

Кемерово – вот только несколько городов, представители которых приезжают 

на фестиваль. И, конечно же, участниками «ШАГа» становятся студенты и вы-

пускники барнаульских вузов. 

В 2013 году для проведения фестиваля театр получил грант Губернатора 

Алтайского края в сфере культуры. В 2019 году «ШАГу» была оказана феде-

ральная поддержка – Министерство культуры РФ выделило дополнительные 

средства на реализацию творческих проектов, которые пройдут в регионах в 

Год театра. Театр размещает афиши и постеры. Продажа билетов в театре осу-

ществляется по трём основным каналам: собственная касса театра; сайт театра; 

сторонние театральные кассы и билетные операторы.  На сегодняшний день 

идет подготовка к фестивалю «ШАГ». 

В рамках кампании предлагается реализовать следующие задачи: 

1. Активное информирование зрителей театра и театральной обществен-

ности о фестивале  и реализуемых им программах. Целевая группа: зрители те-

атра, театральная общественность, СМИ, работники театра. 



 
 

Что будет? 

 Обновление страницы на официальном сайте театра, посвящённой 

фестивалю, наполнение её подробной информацией; 

 Информирование гостей специальных мероприятий театра о фести-

вале; 

 Активное освещение мероприятий в СМИ, социальных сетях и на 

официальном сайте театра. 

Предлагаемые методы оценки эффективности: 

 Анкетирование зрителей до начала проведения кампании и после; 

 Подсчёт количественных результатов; 

 Мониторинг СМИ: качественная оценка публикации; 

 Мониторинг социальных сетей: упоминания и тональность. 

Как видно коммуникационная деятельность Алтайского государственного 

музыкального театра характеризуется общей слаженностью и однородностью, 

единством транслируемых сообщений с непременным условием их адаптации 

под конкретную целевую группу общественности. Администрация театра под-

держивает долгосрочные отношения с региональными СМИ, ведёт прямой и 

открытый диалог с постоянными зрителями в социальных сетях и предлагает 

статусные программы для социально ответственных индивидуальных и корпо-

ративных спонсоров.  

Сфокусировавшись в данной работе в первую очередь на взаимодействии 

со зрителями и спонсорами, считаем необходимым продолжить исследование 

взаимодействия с такими целевыми группами общественности, как государ-

ственные и общественные организации, партнёры, конкуренты и внутренняя 

общественность.  

Данное исследование призвано расширить компетенции специалистов по 

коммуникациям, профессиональная деятельность которых связана со сферой 

искусства. Знание специфики функционирования комплексного подхода к ра-

боте с коммуникациями в культурной среде позволит оценить потенциал разви-



 
 

тия этой сферы при условии грамотного использования оригинальных инстру-

ментов и технологий. 
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В нашей работе определяется востребованность структурирования про-

цессов коммуникаций на промышленных предприятиях. Есть необходимость 

исследования коммуникационного инструментария и переосмысления проблем 

использования интегрированных коммуникаций на промышленном предприя-

тии с учетом особенностей определенных рынков и выстраивания взаимовы-

годных отношений с потребителем. 

 

Ключевые слова: промышленность, коммуникации на промышленных 

предприятиях, промышленные предприятия, стимулирование сбыта, менедж-

мент промышленных предприятий, маркетинговые коммуникации  

 

На сегодняшний день, в современной практике программы стимулирова-

ния сбыта промышленных предприятий не являются оптимальными. В сло-

жившихся условиях необходимость совершенствования подходов и методов 

стимулирования сбыта, повышения эффективности маркетинговых коммуника-

ций выступает важной задачей менеджмента предприятий отрасли. 

Методы, применяемые в исследовании: анализ научной литературы, 

обобщение, описание, сравнительно-сопоставительный и другие методы науч-

ного познания; мониторинг, моделирования и проектирования. 

Информационной базой для работы послужила современная научная ли-

тература и публикации по вопросам маркетинговых коммуникаций. 



 
 

Промышленность России одна из самых конкурентоспособных в мире, 

способна производить товары практического любого типа. Она занимает значи-

тельную часть ВВП России — 29%. Так же 19% работающего населения заняты 

в промышленности. 

Российская промышленность делиться на следующие отрасли: самолето-

строение, нефтяная и газовая добыча, переработка и добыча драгоценных ме-

таллов и камней, производство вооружения и военной техники, автомобильная 

промышленность, электротехника, космическое производство, авиационная, 

легкая (текстильная), пищевая, угольная, агропромышленный комплекс (жи-

вотноводство, растениеводство, пшеница). 

Главной отраслью является машиностроение, сосредоточенное в крупных 

городах — Москва, Санкт-Петербурге, Западной Сибири, на Урале, Поволжье. 

Комплекс производит почти 30% от общего объема промышленной продукции 

и обеспечивает оборудованием и машинами другие сферы экономики. 

Промышленный рынок представляет собой совокупность взаимоотноше-

ний между деятелями рынка (производители, посредники, потребители, банки, 

государственные органы), осуществляемые в границах определенной террито-

рии в определенный момент времени. 

Предметом промышленного маркетинга является совокупность взаимо-

отношений между деятелями рынка, возникающих вследствие их деловой ак-

тивности - отношения купли-продажи, технико-экономического сотрудниче-

ства, финансовые отношения, технологические связи, деловые переговоры, 

конкурентные отношения и т.д. Объектом промышленного маркетинга является 

промышленный рынок [1]. 

В2В сектор предъявляет собственные требования к интегрированным 

маркетинговым коммуникациям. Сетевая интеграция участников данного рын-

ка диктует необходимость занять выгодные позиции в цепочке, особенно тем 

предприятиям, которые не относятся к добывающим отраслям, а занимаются 

переработкой сырья в полупродукты (полуфабрикаты) для дальнейшей перера-

ботки. Продукт, который реализуется на рынке В2В, позиционируется по от-



 
 

ношению к отраслевым стандартам, смежникам по отрасли, каналам, создаю-

щим добавочную стоимость (например, предприятие информирует о наличии 

высококвалифицированных специалистов, эффективных современных, напри-

мер, нанотехнологий, ведущихся инновационных разработках). 

Процесс управления интегрированными маркетинговыми коммуникация-

ми включает в себя разработку коммуникационной стратегии компании и затем 

– стратегии по связям с общественностью и социально-корпоративной ответ-

ственности. Исходя из этого функции маркетинговой службы PR включают: 

анализ публикаций периодической печати, специализированных изданий, Ин-

тернет-сайтов о деятельности компании и ее конкурентов; организация и уча-

стие в профессиональных конференциях; выставочно-ярмарочную деятель-

ность; спонсоринг; изучение мнения сотрудников компании; участие в органи-

зации внутрикорпоративных мероприятий; формирование корпоративной куль-

туры как резерва маркетинга и др. 

В основе стратегии функционирования механизма (PR) выступают такие 

компоненты, как информация, убеждение, создание образа, подкрепление и ис-

пользование личного опыта потребителей, их отзывов о товарах и компании в 

целом. Важными составляющими стратегии являются маркетинговые цели 

компании, качество и доступность канала передачи информации, коммуника-

ционное согласование, охват и степень проник 

целевые группы потребителей за счет использования возможностей СМИ, 

система контроля и оценки эффективности обратной связи как результат про-

цесса управления коммуникациями. 

Важным направлением PR стратегии компании должна стать программа 

связей с общественностью, применяемая в управлении внутрикорпоративным 

маркетингом (медиа-планы внутрикорпоративных изданий, имиджевых презен-

тационных изданий, план подготовки годового отчета о деятельности компа-

нии, корпоративный сайт, специальные PR-мероприятия, такие, как выступле-

ния руководителей на собраниях коллективов, конкурсы «Лучший по профес-

сии», акция «Горячая линия», корпоративный музей, профессиональный празд-



 
 

ник и др.). Данное направление для компаний сектора В2В особенно важно в 

силу того, что производственные предприятия, как правило, являются крупны-

ми (более тысячи работающих) и для эффективного управления необходимо 

наличие цементирующих элементов, которые способны определить основу 

корпоративной культуры компании. 

Особую ценность для потребителя представляют корневые компетенции 

фирмы (например, наличие уникальных технологий, высококвалифицированно-

го персонала, традиции качества). Для предприятия важно не только собствен-

ное понимание природы своих корневых компетенций, но и доведение данной 

информации в имиджевой форме до своих клиентов [2]. 

Развитие российской промышленности неоднородно. Однако проблемы, с 

которыми сталкиваются отечественные предприятия, характерны для большин-

ства отраслей. Неустойчивое финансовое состояние, низкая конкурентоспособ-

ность, высокий моральный и физический износ основных фондов и многие дру-

гие проблемы являются серьёзной преградой на пути к устойчивому развитию 

промышленных предприятий. 

В последние годы отмечается быстрое развитие теории управления взаи-

моотношениями с потребителями (CRM, Customer Relationship Managment). Со-

гласно этой теории ключевым фактором устойчивого развития предприятий яв-

ляются взаимоотношения с потребителями, поэтому основные усилия предпри-

ятия должны направляться не на краткосрочный результат конкретной сделки, а 

на установление отношений с потребителями, прибыльными в долгосрочном 

плане. 

Как известно, взаимоотношения с потребителями тем более ценны, чем 

дольше предприятие сотрудничает с наиболее выгодными для него потребите-

лями. Длительные связи с потребителями подразумевают установление особых 

взаимоотношений с ними в долгосрочном плане. 

Важную роль в выстраивании взаимоотношений с потребителями играют 

инструменты закрепления их за предприятием. Эффект привязки или закрепле-



 
 

ния (lock-in) проявляется в том, что потребителям становится нелегко переклю-

чаться на другое предприятие 

Можно выделить ряд факторов, которые играют решающую роль в за-

креплении потребителей: 

- сильные позитивные эмоции, которые предприятие вызывает у потреби-

телей; 

- упрощение принятия решений о покупке и снижении риска, например за 

счет стабильности качества, цен, сервиса, гарантий и так далее; 

- убеждение потребителей в том, что предложение предприятия всегда 

имеет уникальную ценность; 

- экономические барьеры (например, заработанные потребителем в ходе 

сотрудничества с предприятием скидки, то есть финансовая зависимость); 

 

- технические барьеры (необходимость существенно менять технологию 

производства при прекращении сотрудничества с предприятием); 

- правовые барьеры (санкции за нарушение условий договора при пре-

кращении сотрудничества с предприятием); 

- когнитивные барьеры (необходимость переобучения при смене постав-

щика); 

- пространственные барьеры (например, географическая близость к пред-

приятию); 

- личные связи (моральные обязательства по отношению к предприятию). 

Стратегия формирования устойчивых взаимоотношений с потребителями 

должна быть заложена в общую стратегию предприятия, его корпоративную 

культуру. 

Только осмысленное применение различных инструментов и их обосно-

ванный выбор могут способствовать эффективному использованию такого цен-

ного ресурса предприятия, как отношения с потребителями. Ориентация на 

долгосрочные взаимоотношения с потребителями и стратегическое мышление в 



 
 

области управления знаниями о потребителях могут стать залогом успеха лю-

бого предприятия [3, с. 31-39]. 

В основу коммуникационной системы любого промышленного предприя-

тия должна быть поставлена такая его деятельность, которая превращает ры-

ночные потребности в доходы. Для этого большое значение приобретает необ-

ходимость выработки у всех работников предприятия маркетингового мышле-

ния, которое базируется на следующих основных положениях: 

· Позиционирование предприятия основано на потребностях потребителя, 

что подтверждается известным постулатом маркетинга: «без клиента нет рын-

ка, а без рынка нет предпринимательства»; 

· Ценность рынка выше ценности предприятия; 

· Заинтересованность потребителя в решении своих проблем: «нет пользы 

– нет ценности; нет ценности – нет денег»; 

· Заинтересованность производителя в удовлетворении потребителя; 

· Необходимость для успешной деятельности предприятия маркетингово-

го мышления у всех его работников, прежде всего у инженерных служб пред-

приятия, которые разрабатывают и производят продукцию. 

Анализируя подробнее особенности B2B коммуникаций, стоит выделить 

те инструменты, которые необходимы для продвижения коммерческого пред-

ложения. Его содержанием могут выступать средства производства, сопут-

ствующие им товары и услуги. Чтобы понять, какие же инструменты для этого 

нужны, стоит опять обратиться к классикам зарубежного маркетинга Ф. Котле-

ру и В. Пферчу. Основными инструментами в коммуникациях, выделяемыми 

ими на рынке B2B являются личные продажи, прямой маркетинг, PR, специа-

лизированная пресса, спонсорство, торговые показы и выставки, стимулирова-

ние продаж и электронный маркетинг. Данное разделение является не един-

ственным, например, О. Н. 

Кравченко предлагает более сложную классификацию, главным акцентом 

которой является интегрированный характер каналов и делятся на: целевые 

маркетинговые мероприятия: конференции, форумы, саммиты, круглые столы, 



 
 

специализированные ярмарки и выставки; директ-маркетинговые мероприятия: 

почтовая и электронная рассылки, телемаркетинг; медиамаркетинг: реклама и 

пресс-релизы в целевых печатных изданиях, на интернет-порталах; интернет-

маркетинг и реклама в телекоммуникационной сети Интернет; личные контак-

ты [4]. 

Таким образом, эффективность и конкурентоспособность любой компа-

нии во многом определяется ее системой коммуникации. И разработка эффек-

тивных связей с общественностью в рамках этой системы в настоящее время 

становятся весьма востребованными. Именно поэтому мы выделили интегриро-

ванные коммуникации как эффективный инструмент становления связей с об-

щественностью. 

В ходе нашей работы мы выяснили, что коммуникационная система бы-

вает как внутренняя, так и внешняя. 

Внутренняя коммуникационная система представлена межличностными и 

организационными коммуникациями 

Внешняя коммуникационная система представлена также взаимодействи-

ем организации с внешними ресурсами. Она имеет различные направления. 

1) Взаимодействие с партнерами по бизнесу. 

2) Взаимодействие с потребителями. 

3) Взаимодействие с конкурентами. 

4) Взаимодействие с инвесторами и финансовые связи. 

5) Взаимодействие с органами власти. 
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Рассматриваются принципы построения контент-стратегий в бренд-

коммуникациях на примере социальных сетей. Обозначены основные тенден-

ции в развитии коммуникационной деятельности организаций в реалиях совре-

менного рынка. Проведен анализ особенностей российского сегмента социаль-

ных сетей. Сделаны выводы и даны рекомендации к построению эффективных 

контент-стратегий направленных на узкую аудиторию. 
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В настоящее время одним из наиболее современных инструментов уста-

новления контакта с потребителем является производство и публикация кон-

тента в Интернете. Ценный и интересный контент способен приблизить потен-

циального клиента к коммуникации с организацией или оформлению заказа. 

Помимо этого, грамотное выстраивание контент-стратегии способствует не 

только налаживанию контакта с целевой аудиторией, но и привлечению обще-

ственного внимания, формированию репутации организации на рынке. Именно 

поэтому многие компании ставят в качестве приоритетной маркетинговой зада-

чи разработку новейших и уникальных контент-стратегий и применение раз-

личных способов ведения контент-маркетинга. Наиболее интересными, с точки 

зрения бренд-коммуникаций, являются социальные медиа. Оперативность, 

многоканальность, персонификация и охват аудитории – основные достоинства 



 
 

Интернет-коммуникаций. Суммарная аудитория уникальных пользователей со-

циальных сетей насчитывает 3,48 миллиарда человек. [1] Но вместе с увеличе-

нием аудитории социальных сетей меняются и бизнес-модели организаций. 

Модель ведения бизнеса вынуждена терпеть изменения по причине возрастаю-

щих потребительских ожиданий, но это не всегда происходит вовремя. Для это-

го существует специальное понятие «digital-дарвинизма», которое описывает 

ситуацию, когда потребительское желание меняется быстрее, чем бизнес-

индустрия может адаптироваться к этим изменениям. [2] 

В связи с этим  организациям необходимо не просто вести социальные 

сети, но иметь стратегию и вектор развития в данной сфере, чтобы заинтересо-

вать Интернет-пользователей и охватывать всех потенциальных потребителей. 

Однако, современные эксперты отмечают, что и этого уже становится недоста-

точно. Развитие бренд-коммуникаций в Интернете ведёт к перекраиванию зон 

влияния в медиа-среде, и доминировать в коммуникациях начнет персонифи-

цированная направленность самих коммуникаций и общение с узкими выбран-

ными нишами. Рекламные кампании национального масштаба будут заменяться 

на точечные размещения с помощью элементов геотаргетинга, интерактивно-

сти, мультикультурности и многих других.  

Чтобы осуществить рекламную кампанию, направленную на узкую ауди-

торию, необходимо находится с ней в одном медиа-пространстве. Для того что-

бы выяснить, существуют ли различия между социальными сетями в  россий-

ского медиа-сегменте, мы провели анализ инструментов и основных характери-

стик наиболее популярных сервисов.  

Большинство платных и бесплатных опций аналогичны на разных соци-

альных площадках. Однако каждый из сервисов обладает своей спецификой в 

России. К примеру, аудитория Facebook сильно отличается по возрастным и со-

циальным категориям. Представительство более зрелой аудитории в данном 

социальном медиа гораздо выше, чем на остальных площадках. Помимо этого,  

в нашем Facebook много молодых предпринимателей, политиков, журналистов, 

менеджеров, чиновников, деятелей культуры и даже знаменитостей. Данная 



 
 

площадка наиболее популярна у B2B сегмента. В свою очередь наиболее мо-

бильная социальная сеть – Instagram, благодаря акценту на визуальных сред-

ствах коммуникации. По этой же причине в ней наиболее активна молодая 

аудитория. Вконтакте же имеет самый высокий показатель активных пользова-

телей в целом. ОК обладает особой «атмосферой»: часть специалистов считают 

«ОК» местом для искреннего и душевного общения, что задаёт определенный 

вектор для создания контента в данной социальной сети, помимо этого ОК  

ошибочно воспринимается как социальная сеть для более зрелой аудитории, 

представительство молодой платежеспособной группы пользователей является 

значительным в данной социальной сети.  

На первый взгляд многие из этих выводов кажутся очевидными, но, как 

правило, акцент на различии коммуникативных инструментов и аудиторий со-

циальных сетей компании ставят при выборе основной площадки, но не для 

дифференциации контента. 

Одним из наиболее удачных примеров воздействия на отдельно взятую 

аудиторию потребителей через социальные сети является Instagram профиль се-

ти розничных продуктовых магазинов «Магнит». Перед рекламным агентством 

«ТМА» руководство сети магазинов поставило задачу набрать 30 тысяч под-

писчиков на новой странице и поднять уровень вовлеченности. Специалисты 

решили начать с воздействия на наиболее молодую аудиторию, канал комму-

никации с которой еще не был налажен. Контент-стратегия заключалась в том, 

чтобы показать молодежи «обновленный Магнит», Instagram аккаунт которого 

не должен выглядеть как аккаунт продуктового магазина. Таким образом, в 

производстве контента акцент ставился на смысловую привязку к дорогим 

брендам, модной одежде, хип-хоп культуре и к другим предметам любви моло-

дого поколения. По словам специалистов агентства, для генерации контента 

ими отслеживались тренды в моде, музыке, анимации и дизайне. В результате 

применения данной контент-стратегии, в основе которой лежало общение с уз-

кой нишевой аудиторией и креативный качественный контент, их рекламная 

компания стала вирусной и помимо достижения спустя год активной работы 



 
 

отметки в 30 тысяч подписчиков, «Магнит» получил огромную обратную связь 

и значительные показатели вовлеченности. За время рекламной кампании по 

органическому трафику без учёта продвижения агентство получило: 

 915 тысяч просмотров видео; 

 255 тысяч отметок «мне нравится»;  

 4200 комментариев (без проведения конкурсов и похожих активно-

стей). [3] 

Таким образом, отдельные бренды уже сейчас начинают общаться с раз-

ными целевыми аудиториями на «языке» каждой конкретно взятой из них. Спо-

собствуют этому не только те рекламные инструменты, которые предоставляют 

сами социальные сети, брендам также важно учитывать  различия между серви-

сами. Поддерживая активность в разных или даже во всех наиболее популяр-

ных социальных сетях, компании не только увеличивают охват аудитории, они 

могут воздействовать на несколько целевых групп пользователей и применять 

разные инструменты и виды контента в соответствии с потребительским спро-

сом. Построение контент-стратегии, нацеленной на связь с конкретной узкой 

целевой группой, становится всё более эффективным. «Нишевость» как прин-

цип организации бренд-коммуникаций и фундамент построения контент-

стратегии позволит вступать в коммуникацию с группами потенциальных по-

требителей с максимальной вовлеченностью пользователей. То есть, организа-

циям в современных реалиях рынка необходимо сегментировать рекламные 

кампании и общаться с потребителями на «языке» конкретно взятой аудитории. 

Данный принцип используется в таргетированной рекламе, специалисты соби-

рают группы объявлений по гендерным, возрастным, географическим и иным 

критериям и готовят персональное сообщение для каждой из групп. Тот же 

принцип можно использовать для распространения контента в профилях орга-

низаций. Если аудитория бренда достаточно хорошо дифференцирована, то ис-

пользование одного и того же контента на всех площадках может повлечь не-

эффективные затраты как материальных, так и временных ресурсов и данный 

момент должен учитываться компаниями на этапе создания контент-стратегии.  
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Обосновано, как реклама влияет на человека в зависимости от половой 

принадлежности. Выделена проблема того, что при создании рекламы происхо-

дит игнорирование принадлежности к определенному полу, не учитывается 

специфика восприятия рекламы мужчиной и женщиной, что впоследствии не 

позволяет оказать должного воздействия на потребителя. 
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Цель любой рекламы состоит в стремлении к максимально полному охва-

ту необходимой целевой аудитории в достижении конкретных коммерческих 

целей. Для решения данной задачи рекламной практикой наработано множе-

ство приемов и способов воздействия на целевые аудитории, которые повыша-

ют эффективность рекламных коммуникаций. Одним из способов эффективно-

го рекламного воздействия является построение рекламы на основе гендерной 

дифференциации ценностей в отношении мужской и женской части населения.  

В настоящий момент существует множество исследований в области ре-

кламы, в том числе и с гендерного аспекта. Но на практике данные исследова-

ний только начинают применяться в России, т.к. пока еще не в полной мере бы-

ла осознана необходимость ориентироваться на гендер целевой аудитории.   



 
 

Нужно учитывать, что реклама оказывает социально-психологическое 

воздействие на человека, но ее восприятие противоположными полами неоди-

наково. Воздействие происходит за счет цвета, визуальных и звуковых симво-

лов, текстов, используемых в рекламе. В рекламных текстах функция воздей-

ствия является важнейшей из многих других функций языка. Эффективное же 

воздействие невозможно без точного расчета того, в какой именно аудитории 

будут реализованы те или иные рекламные тексты. Реклама, написанная без 

учета специфики потребителей товара, их желаний, предпочтений и возможно-

стей ⎼ вряд ли будет эффективной [3].  

Основная проблема заключается в том, что при создании рекламы многие 

игнорируют принадлежность к определенному полу и психологические осо-

бенности целевой аудитории, не учитывают специфику восприятия рекламы 

мужчиной и женщиной, что впоследствии не позволяет оказать должного воз-

действия на потребителя, желающего приобрести определенный товар или 

услугу. 

Чтобы избежать неэффективности рекламных кампаний, следует внима-

тельно изучать целевую аудиторию, её психологические и гендерные особенно-

сти.  

Для этого необходимо знать восприятие рекламы, как у мужчин, так и у 

женщин. 

В отличие от мужчин женщины обращают внимание сразу на фон, детали 

и общее впечатление от представленной рекламы. При этом здесь часто дей-

ствуют не конкретные слоганы, а подразумевающие настроение и впечатление, 

намеки. 

В рекламе, ориентированной на мужскую аудиторию, часто используется 

суггестивный компонент – с учетом того, что мужчина видит в большинстве 

своем именно картинку, а не текст, сам текст пишут как гипнотическую уста-

новку, подразумевая, что такая установка неосознанно будет воспринята муж-

чиной как руководство к действию. 



 
 

Во многих рекламных текстах дифференциация сфер деятельности жен-

щин и мужчин представлена в соответствии с распространенными гендерными 

стереотипами. Использовать термины в женской рекламе не рекомендуется, та-

кая реклама может показаться женщине сухой и непонятной. Мужчины, напро-

тив, более склонны доверять четко сформулированным фразам, считая их при-

знаком компетентности говорящего[5].  

Еще один аспект, который важно учитывать при составлении рекламного 

текста, – склонность женщины говорить намеками. Это следствие того, что 

женщина была зависима от мужчины и не должна была прямо указывать ему, 

поэтому свои желания она выражала ему намеками [4]. Современные мужчины 

не всегда могут понять, по какой причине женщина не говорит прямо, чего она 

хочет. Поэтому использование неявной, скрытой информации в рекламе для 

женщин допустимо, а для мужчин – нежелательно, так как мужчина лучше вос-

принимает прямые указания к действию.  

Не следует забывать, что женщина склонна преувеличивать и восприни-

мать информацию эмоционально, в то время как мужчина объективен и вос-

принимает сказанное буквально [2]. Для него каждая фраза должна быть пре-

дельно четкой и достоверной.  В отношении изображения следует сказать, что 

оно воспринимается и понимается гораздо быстрее, чем текст. Женщина может 

легко следить за несколькими объектами одновременно, в отличие от мужчин, 

для которых большое количество героев и предметов в рекламе может поме-

шать заметить рекламируемый товар. Женщина же с легкостью поймет, кто и 

что рекламирует. 

Наконец,– цвет. Реклама, нацеленная на мужскую аудиторию, может 

быть менее насыщенной по цвету, так как оттенков мужчина, вероятнее всего, 

не заметит. Ему важна суть рекламного сообщения. А вот реклама, предназна-

ченная для женской аудитории, должна быть полноцветной, так как для жен-

щины большое значение имеет именно оттенок. Особенно когда речь идет об 

одежде или косметике [1]. Черно-белая реклама более уместна для мужчин, 

нежели для женщин, так как женщине она может показаться несколько мрач-



 
 

ной, а мужчины часто страдают дальтонизмом, т. е. вообще не воспринимают 

зеленый и красный цвета. 

Учитывая всё вышесказанное, можно сказать, что нужно очень внима-

тельно относиться к потребностям ЦА. 

В рекламе, когда один неверный ход может погубить всю кампанию, надо 

серьёзнее относиться к исследованию психологических характеристик целевой 

аудитории, внимательно разобраться в её гендерных особенностях, что помо-

жет снизить негативное отношение к рекламе и сделать её более эффективной. 
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Сексизм, как составляющий элемент рекламной кампании, уже изжил се-

бя на Европейских рынках. Причиной данной тенденции стала захватившая за-

пад идея равноправия, которую активно начала поддерживать массовая культу-

ра. 

Запуск активной эксплуатации данного тренда начался еще десять лет 

назад, когда компания Dave выпустила профеминистский ролик, лицами кото-

рого стали девушки немодельной внешности. Сама рекламная компания не за-

ключалась в продвижении феминистских идей, но была провокационной из-за 

отсутствия объективизации.  

Бренд Always P&G одним из первых призвал бороться потребительниц за 

свои права. В 2014 году вышел ролик, призывающий переосмыслить выраже-

ние «как девчонка». Выражение «ударить по-мужски» понимается как хороший 

удар, в то время как «ударить как девчонка» означало слабый удар. Эта кампа-



 
 

ния взорвала мировые социальные сети, миллионы блогеров использовали хэ-

штег #Likeagirl. На русский язык рекламный ролик не стали переводить, сделав 

лишь субтитры,  обосновав это тем, что российское общество пока не готово к 

таким рекламным кампаниям.  

Если анализировать региональные рекламные кампании, то можно сде-

лать вывод, что о борьбе с сексизмом местные компании не задумываются. 

Причиной является положительная реакция потребителя на рекламный кон-

текст с использованием стереотипизации. 

В ходе исследования я выделила две группы, отлично оценивающие фе-

минизм.  

Первая группа: большая часть жителей региона в возрасте 17-23 года, ко-

торая видит в феминизме будущее. Дело в том, что этот сегмент поддается вли-

янию Европейских трендов, у них создается иная картина мира, следовательно 

и отношение к феминизму положительное. 

Вторая группа: люди от 23-55 лет, которые относятся к феминизму, как к 

радикальному движению. Оценивают рекламные кампании с сексистским под-

текстом, как креативное и забавное сообщение. Именно эта группа  людей яв-

ляется активными потребителями, на которую и работают маркетологи. 

Следовательно, если активные потребители от 23 лет и далее не хотят со-

прикасаться с феминизмом, то маркетологи регионального рынка удовлетворя-

ют их потребности и продают товары и услуги при помощи других инструмен-

тов . 

В 2017 году УФАС по Алтайскому краю возбудил дело в отношении сети 

бургерных «Мама, я поел» из-за распространения на улицах города листовок с 

ненадлежащей рекламой. Предприятие распространяло листовки, где была 

изображена женщина с широко открытым ртом. Гармонично образ завершала 

надпись «это лучшее, что было у меня во рту, за сто рублей». Сотрудники 

УФАС по Алтайскому краю предложили пользователям своей группы пройти 

опрос, цель которого – оценить, была ли данная реклама оскорбительной. Ре-

зультаты опроса показали, что 76,32% опрошенных считают, что реклама носит 



 
 

оскорбительный характер, тогда как 23,68% считают обратное. В ходе опроса 

люди высказывали свое мнение в комментариях, пытаясь отстоять позицию. 

Проанализировав сообщения комментирующих, я сделала вывод, что против 

рекламного сообщения бургерной ничего не имеют люди, которым около 30 лет 

и больше. Аргументировали они свою позицию следующим образом: «каждый 

думает в меру своей испорченности !!этот ход дог лучшее, что было у меня во 

рту за сто рублей, не считая кукурузы, люблю её сильно просто", "Заковырка 

интересная, при чем тут честь и достоинство УФАС, если вы видите или дори-

совываете оральные сцены в своей голове, так может вам показаться врачу? От-

станьте от людей!", "Отличная забавная реклама с симпатичной тёлочкой. 

Страшным фемЕнисткам везде унижения мерещатся. Видимо, так и мечтают, 

чтобы их хоть кто-нибудь хорошенько "унизил" )))». 

В рекламе бургерной специалисты УФАС по Алтайскому краю усмотрели 

признаки нарушения п.1 ч.3 ст.5, ч.6 ст.5 ФЗ «О рекламе»: реклама считается 

недостоверной, если она содержит не соответствующие действительности све-

дения о преимуществах рекламируемого товара перед другими, а также если в 

ней допускаются непристойные сравнения и выражения. Бургерная «Мама, я 

поел», открывшаяся в начале 2017-го года в здании на проспекте Ленина, 44 

«А» в Барнауле, прекратила работу. 

В Законе «О рекламе» нет статьи, подразумевающей наказание за исполь-

зование сексизма, но это не значит, что рынок должен двигаться в сторону сек-

суализированного женского образа.  

Относительно недавно спор, касающийся сексизма, затронул хозяина 

частной пивоварни Николая Копытова, который выпустил в рунет этикетку для 

нового крафтового пива «Пряник». В рекламе «имперского стаута» изображена 

девушка, у которой во рту пряник вместо кляпа. Человек, который подал жало-

бу заявляет, что креатив «Пивоварни Копытова» имеет непристойный и оскор-

бительный характер, так как на ней изображена «насильственная сцена сексу-

ального характера». По мнению заявителя, кляп в виде пряника изображен как 

оборудование, использующееся в БДСМ практиках, в связи с чем реклама де-



 
 

монстрирует насилие над женщинами. Более того, принт размещен в соцсетях, 

и доступ к нему может получить любой пользователь. Мнения пользователей 

разделились: кто-то называет это сексизмом, а кто-то креативом. 

Сам же Николай Копытов заявляет, что ничего непристойного и оскорби-

тельного не видит и приводит аргументы в свою защиту. По его словам, на эти-

кетке нет четкого обозначения женского пола, не изображены половые призна-

ки.  

Результаты опроса, который проводил УФАС показали, что 53% респон-

дентов не видят в рекламе сексизма.  

Проанализировав этикетку с точки зрения будущего специалиста, я осме-

лилась сделать некоторые выводы. Очевидно, что в креативе, представленном 

Копытовым, хотя бы один человек рассмотрел сексизм. Дизайнеру этикетки и 

хозяину пивоварни стоило подстраховаться, сделав аналогичную этикетку с 

мужчиной. Этот ход исключил бы споры о сексизме, так как мужчина и жен-

щина были бы равны в своем положении. Минус этикетки с мужским образом 

заключался в восприятии её самими мужчинами. Мужскому полу легче купить 

пиво с "подчинившейся" женщиной на упаковке. На подсознательном уровне 

это будет придавать мужчинам уверенности в себе, что не скажешь о приобре-

тении пива с адаптированной этикеткой с "подчинившимся" мужчиной. Лояль-

ность к такой этикетке была бы ниже, что повлияло бы на продажу пива. 

Следовательно, по моему мнению, присутствует сексизм, который в оче-

редной раз применяется для эффективного сбыта продукции. 

Делая вывод, могу сказать, что влияния феминизма как явления на регио-

нальную рекламу не происходит. На рынке присутствуют компании, использу-

ющие сексизм в качестве инструмента стимулирования сбыта. 

По моим прогнозам, феминизм в регионе будет в тренде где-то через 10-

12 лет, когда того поколения, которое положительно его оценивает, станет 

больше и маркетологи начнут работу, отталкиваясь от их предпочтений  
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В статье рассмотрено сравнительно новое идейное течение неореакции 

(NRx, «Тёмное просвещение»), которое явилось следствием падения доверия к 

демократическим институтам в Европе и США, вызвавшего рост идей, отрица-

ющих либеральную демократию. Отмечается, что неорекция появилась в ин-

тернете и использовала почти всю известную критику демократии, либерализма 

и идей Просвещения. Кратко проанализирован процесс эволюции неореакци-

онного течения и появления в нем собственных концепций, критически настро-

енных по отношению к современному политическому дискурсу. 

 

Ключевые слова: неореакция, тёмное просвещение, демократия, поли-

тическая реакция, ультраправые, интернет-активизм. 

 

С конца XX века рядом исследователей отмечается падение доверия 

населения западных стран к демократическим институтам [1]. Результатом ста-

новится как рост популистских идей и политиков, так и возвращение популяр-

ности и «переизобретение» антидемократических идей прошлого, чтобы изба-

вить общество от вредных аспектов либерально-демократического устройства. 

Одним из самых последних и популярных среди других маргинальных 

антидемократических идеологий стало идейное течение «неореакция», извест-

ное под сокращенным названием NRx (от оригинального термина Neoreaction). 



 
 

Анализ указанного течения послужит предметом данной статьи. Для этого бу-

дет использован философский подход, раскрывающий природу и эволюцию 

данного явления и позволяющий критически осмыслить его влияние и перспек-

тивы в обществе.  

Основы неореакции заложил в 2007-м году в блоге «Unqualified 

Reservations» американский специалист в области информатики Кёртис Ярвин 

под псевдонимом Менциус Молдбаг. В следующем году его идеи развил бри-

танский философ Ник Лэнд в серии эссе «The Dark Enlightment». После этого 

идеи стали приобретать популярность в среде либертарианцев, сторонников ра-

ционализма из сообщества LessWrong и радикальных консерваторов. Начали 

появляться блоги и форумы, к началу 2010-х сформировавшие сеть площадок 

для обсуждения и развития неореакционных идей. Хотя до сих пор количество 

сторонников неореакционных взглядов немногочисленно, с начала 2010-х о 

неореакции писали крупные западные СМИ как о «наивной» [2] «оппозиции 

демократии во всех ее формах» [3] и о возможной связи Молдбага с на тот мо-

мент главным стратегом Белого дома Стивом Бэнноном [4]. 

Неореакция имеет глубокие идеологические корни: начиная от работ тра-

диционалистских философов, таких как Томас Карлейль [5] и Юлиус Эвола [6], 

и заканчивая палеолибертарианской политической философией Ханса-Германа 

Хоппе [7]. Также сторонники неореакции опираются и на современные работы 

в области общественных наук. Суть неореакции на данном этапе — это критика 

современного общества без каких-то общих политических целей для её пред-

ставителей.  

Сторонники неореакции считают современную либеральную демократию 

прикрытием для скрытой диктатуры элит, исповедующих радикальное светское 

направление прогрессивного протестантизма — Универсализм — ценностями 

которого являются социальный прогресс, равенство и толерантность[8]. Ин-

струментом распространения этих ценностей и влияния их на политику являет-

ся Собор (the Сathedral) — совокупность политических институтов, медиа, 



 
 

крупнейших университетов, индустрии развлечений и т.д.[9] И все неореакционе-

ры считают, что принятие идей эпохи Просвещения было ошибкой. 

Взгляд сторонников неореакции в общем виде можно объяснить посред-

ством следующих концепций:  

1. Биологическое разнообразие людей и социальных групп (Human 

biodiversity, HBD), а также вытекающая из этого естественная иерархия, лучше 

всего объясняется через IQ: исследования показывают, что люди с более высоким 

IQ более успешны, более богаты, совершают меньше преступлений, живут дольше 

и имеют лучшее здоровье. Значительная часть нашего IQ зависит от генетики, по-

этому возможности увеличить его практически нет. Из этого можно не только сде-

лать вывод об индивидуальной иерархии между людьми в обществе, но и объяс-

нить разницу между уровнем жизни в разных обществах; 

2. Эпоха Просвещения склонила общество в сторону идей Универсализ-

ма,  ценностями которого являются социальный прогресс, равенство и толерант-

ность. Это приводит к негативным последствиям и поэтому, как пишет блогер 

Anomaly UK: «[…]настало время просто отказаться от всего проекта [Просвеще-

ния] и вернуться к традиционным формам, чьи основания мы навряд ли сможем 

установить рациональным путем, но зато они имеют поддержку истории»[10]; 

3. Демократические изменения невозможны из-за прогрессивистского 

уклона общественного дискурса. Молдбаг описывает эту характеристику дискурса 

через понятие Собора (the Сathedral) — совокупности политических институтов, 

медиа, крупнейших университетов, индустрии развлечений. В отличие от конспи-

рологических теорий, «у Собора нет командного центра, то есть это само устрой-

ство социо-культурно-политической системы», а не какая-либо организация [11]. 

Хотя неореакционеры и имеют общие основные взгляды на современное 

общество, тем не менее, они разделены в видении идеального устройства обще-

ства. В связи с этим можно выделить три основных направления неореакционной 

мысли: 

1. Теономисты (Theonomists) — традиционалисты, в основном, христи-

ане. Видят идеальное общество основанным на естественном праве, религии, пат-

риархате и/или монархии; 



 
 

2. Этнические националисты/этно-националисты (Ethno-nationalists) —

 фокусируют интерес на этнической солидарности как основе общества; 

3. Техно-коммерциалисты (Techno-commercialists) — сторонники сво-

бодного рынка и частных городов-государств, контролируемых коммерческими 

акционерными корпорациями, борющимися за граждан-клиентов[12]. 

Некоторые сторонники разделяют неореакцию на два противоположных 

направления: «Существует две линии [нашей современной] реакционной мысли. 

Первая — традиционалистская ветвь, а [другая] — ветвь футуристов»[13]. 

Имеются основания для сравнения неореакции с более ранними современ-

ными крайне-правыми идеологиями: французскими новыми правым и американ-

скими палеоконсерваторами. В отличие от них, неореакция — это прежде всего 

политико-философская доктрина, а не движение. Почти вся деятельность сторон-

ников неореакции проходит в интернете и заключается в разработке и распростра-

нении своих идей. Тем не менее, ее последствия могут привести к радикализации 

«мейнстримных» правых политических сил. Если идеологическое воздействие 

неореакции будет достаточно сильным (что маловероятно), это приведёт «правых» 

к отрицанию принципов демократии, что подорвёт основы демократического про-

цесса. 
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МНОГООБРАЗИЕ ПОНЯТИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

 

Е.А. Алексанина, студентка кафедры политологии Алтайского государ-

ственного университета. 

 

В статье анализируются разные подходы к определению понятия полити-

ческая партия. Автор на основании опубликованных в разное время исследова-

ний российских и зарубежных ученных  выделяется основные подходы к опре-

делению понятия: электоральный,  структурный, функциональный, структурно-

функциональный, правовой. Вывод данной статьи, что в настоящее время нет 

единого определения понятия политическая партия, но есть разнообразные 

подходы к ее пониманию. 

 

Ключевые слова: политическая партия, определения, электоральный  

подход,  структурный подход, функциональный подход, структурно-

функциональный подход. 

 

В современной науке общепризнанного определения политической пар-

тии нет. Согласно словарю Даля, партия- сторонники, сторона, общество, за-

щитники, одномышленники, соумышленники, собраты, товарищи по мнениям, 

убежденьям, стремленьям своим; союз одних лиц против других, у коих иные 

побуждения [1]. 

 Согласно словарю С. И. Ожегова, партия – это политическая организация 

какого-нибудь общественного слоя, выражающая и защищающая его интересы, 

руководящая им для достижения определенных целей и имеющая свою про-

грамму[2].  

Словом «партия» могут называться весьма непохожие предметы. Это 

слово применяется и для организации, обладающей в максимальном объеме 

всеми признаками партии, которых не хватает в первом случае, и существую-

щей вообще вне политической конкуренции.  



 
 

По данным З.М. Зотовой, насчитывают более  двухсот определений поли-

тической партии[3, c. 10]. В мировой политической науке наибольшее распро-

странение получили: электоральный, структурный, структурно- функциональ-

ный, функциональный,  идеологический подходы.  

Сторонником электорального подхода является Дж. Сартории. Сущность 

политической партии он видит, прежде всего, в связи с электоральным процес-

сом. Дж. Сартории под политическими партиями понимает «политическую 

группу, активно участвующую в проведении выборов и имеющую благодаря 

этому возможность проводить своих кандидатов в органы публичной вла-

сти»[4, с .40].  

Следующий подход – структурный. Давид Юм отметил в своем произве-

дении «Опыт о партиях» (1760), что программа играет основную роль на ран-

ней стадии, когда она служит объединению разрозненных индивидов, но затем 

на первый план выходит организация, тогда как платформа становится всего 

лишь аксессуаром. Сторонники этого подхода – такие классики политологии, 

как М. Дюверже, М.Я. Острогорский и Р.Михельс.  

М. Дюверже считал, что «в природе организации современных политиче-

ских партий их сущность раскрывается куда более полно, нежели в программах 

или классовом составе: партия есть общность на базе определенной специфиче-

ской структуры» [5, с. 18]. 

В рамках функционального подхода особое внимание обращается на ро-

левое предназначение партий[6, с. 13]. Его сторонник К.Лоусон представляла 

политическую партию как организацию индивидов, которая стремится путем 

выборов или помимо выборов продлить полномочия народа или его части, что-

бы осуществить политическое господство над данным учреждением[7, с.  67]. 

По ее мнению, партии стремятся всеми силами удержать власть. 

Также сторонником функционального подхода является К. Джанда. Он  

определил партию как организацию, стремящуюся получить и удержать власть 

над процессами в обществе на определенном уровне для защиты и реализации 

специфических интересов определенных социальных групп, поддержкой кото-



 
 

рых государство пользуется и на выражение воли которых она претендует[8, с. 

13].  

Следующая группа определений – структурно - функциональные, по дру-

гому их называют комплексными. С. Нойман определяет партии как  «уставные 

организации политических агентов общества, которые связаны с контролем 

правительственной власти и которые соревнуются за народную поддержку с 

другой группой или группами»[9, с. 15].  

Еще один подход к пониманию партий – идеологический. В основе этих 

определений лежит общность программно-мировоззренческих взглядов. Так, 

Клаус фон Бейме понимает под партией «группу единомышленников, которые 

действуют сообща для достижения общих политических целей». 

Также имеет место быть юридический или правовой подход к определе-

нию партий. Его отличие состоит в том, что определения несут нормативно - 

правовую нагрузку.  

Российский исследователь Ю.А. Юдин выделил три основных квалифи-

цирующих признака, при отсутствии хотя бы одного из которых общественное 

объединение теряет юридическое качество партии: это завоевание политиче-

ской власти как главная цель участия в политическом процессе; объединение 

индивидов на основе общности политических взглядов, признание определен-

ной системы ценностей, находящих воплощение в партийной программе; и 

наличие формализованной, постоянно действующей партийной структуры[10, 

с. 13]. 

В законе РФ «О политических партиях» под ними понимается «обще-

ственное объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федера-

ции в политической жизни общества посредством формирования и выражения 

их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в вы-

борах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в ор-

ганах государственной власти и органах местного самоуправления»[11]. 



 
 

Таким образом, можно сделать вывод что понятие политическая партия 

не имеет единого определения, но мы можем наблюдать многообразные подхо-

ды к определению данного понятия.  
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Научный руководитель – М.А. Широкова, д.ф.н., профессор кафедры 

политологии Алтайского государственного университета 
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Причины изучения данной темы можно условно свести к двум пунктам: 

во-первых, для построения инфраструктуры внутри страны требуется каче-

ственная коммуникация, которая основывается на социальных представлениях 

и ожиданиях граждан. Во-вторых, от внутренних отношений зависит наше по-

зиционирование на международной арене – будут ли другие страны считаться с 

мнением государства и инвестировать в него, если внутри существует неблаго-

приятный социальный климат.  

Идентичность не статична и меняется в зависимости от обстоятельств, 

поэтому важно опираться на свежие статистические данные и академические 

работы. Идентичность складывается из множества аспектов, часть из них будет 

рассмотрена далее.  

Начнем с гражданской идентичности. Исследования за 2018 год [1] пока-

зывают, что россияне представляют себя как носителей особой истории и про-



 
 

шлого (53%), в меньшей степени ощущают территориальную принадлежность 

(35%) и государственную (22%), также выделяют языковую (19%), особенно 

интересно отождествление с военной мощью (17%). Одновременно с этим, но-

стальгия по СССР достигла исторического максимума [2]. Основной причиной 

считается потеря принадлежности к великой державе. Ностальгия распростра-

нена и в молодёжных кругах – 20% молодых людей 18-24 лет жалеют о распаде 

страны, в которой никогда не жили. Такой поворот к прошлому связан с эконо-

мическим кризисом, пенсионной реформой [3] и отсутствием уверенности в 

завтрашнем дне [4]. 

Определенные попытки заполнить эту пустоту и создать новую нацио-

нальную идею – патриотизм – предпринимались со стороны власти. Лично В.В. 

Путин говорил об этом не раз, особенно в 2016 году [5]. Много средств выделя-

ется на программы по патриотическому воспитанию, однако такая идентич-

ность весьма сомнительна. Во-первых, патриотизм – слишком абстрактное по-

нятие, под которое можно подвести что угодно. Во-вторых, патриотизм, явля-

ется следствием идентичности, он не может быть первичным, субстанциаль-

ным. Должна быть какая-то привязка к территориальной, культурной, языковой 

и др. принадлежности.   

Ещё одна попытка формирования национальной идеи – неоевразийство – 

развивается в академических кругах. Концепция восходит корнями к Л.Н. Гу-

милеву и его пассионарной теории. Крупным идеологом неоевразийства явля-

ется Александр Дугин. Неоевразийство говорит об особом русском третьем пу-

ти, о наличии евразийской культуры, что гамонирует с созданием ЕАЭС и ори-

ентацией на сотрудничество со Средней Азией в последние 20 лет.  

Многие эксперты настроены скептически на этот счет. Их аргументы 

сводятся к тому, что, во-первых, никакой общей евразийской культуры, живо-

писи и литературы не существует, а Евразия – это не более, чем географическое 

место [6]. Евразийство «политизировано и носит инструментальный характер» 

[6]. Оно удобно для политического истеблишмента России, поскольку носит 

антивестернистский и гегемонистский характер, но не воспринимается народом 



 
 

[7]. Еще нужно учитывать то, что у россиян присутствует идентичность, сфор-

мированная на противопоставлении «мы – они». В 2018 году 78% россиян были 

убеждены в наличии внешних врагов [8] и 56% в наличии военной угрозы [9]. 

Существуют также ксенофобские настроения [10] – более 30% россиян под-

держивают барьеры со странами Средней Азии, а каждый четвертый россиянин 

«не пускал бы» в страну китайцев и чеченцев. Все это противоречит нео-

евразийству.  

Оставим евразийство и перейдем к территориальной идентичности, кото-

рая сохраняется вопреки двадцатилетней политике централизации власти [11]. 

Связано это со многими факторами: с историко-культурными особенностями, с 

суверенизацией национальных автономий после распада Союза, с усилением 

местных элит и ростом противоречий между регионами и Москвой. Наиболее 

выражена региональная идентичность в национальных республиках и автоно-

миях. Особая идентичность также возникла в Сибири [12], обусловлено это 

макропрепосылками (исторические, социальные условия, суровый климат и 

низкий, относительно европейской части, уровнь жизни) и микропрепосылками 

(история семьи и её переселения, специфика деятельности и культуры). Здесь 

тоже образовывается противопоставление «мы – они»: сибиряки и остальные 

[13]. Если в 90-х только 15 % называли себя сибиряками, то теперь эта цифра 

выросла до 80 %.  

Отдельно нужно сказать о доле религиозной идентичности [14]: 80% рос-

сиян считают себя православными, но только 5% являются активными прихо-

жанами и лишь 1% каноничными верующими. Существуют некоторые проти-

воречия, например, в рамках социологического опроса фонда «Общественное 

мнение» выяснилось, что 69% православных верующих перепутали догматы 

католической и православной церквей и согласились с первыми. Однако важно, 

что россияне мыслят себя как представителей православной веры. 

Ничто так хорошо не говорит о представлении россиян о самих себе, как 

они сами, поэтому обратимся к автостереотипам. Россияне считают себя госте-



 
 

приимными (45%), трудолюбивыми (41%) и душевными (33%), а говоря об от-

рицательных чертах, они отмечают пьянство (16%) и лень (13%) [15].  

Доверие в гражданском обществе – важнейший показатель. Большинство 

россиян не доверяет своим согражданам, а в отношении политиков это недове-

рие ещё выше [16]. Бизнес тоже не доверяет правительству [17]. Такие показа-

тели связаны с коррупцией и отсутствием «правил игры» – устойчивых инсти-

тутов защиты прав частной собственности. Россиянин, смотря на своего соседа, 

видит человека, которому нельзя доверять.  

Пессимистичен взгляд россиян и на свое будущее – практически полови-

на не строит долгосрочных планов, многие живут в неведении [18]. Индекс по-

требительского доверия также сокращается [19].  

Выводы из всего вышеизложенного получаются неоднозначными. Росси-

янин видит в себе жителя самой большой страны, наследника великой истории 

и православной культуры, – с одной стороны, но чувствует недоверие по отно-

шению к другим россиянам и иностранцам, тоскует по былым временами и 

пессимистично смотрит в будущее, – с другой. Данные проблемы не решаются 

быстро, но постепенное укрепление правовых институтов и экономический 

рост могут искоренить негативные представления из сознания граждан и при-

умножить все то позитивное, что у нас есть.  
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Представлены гендерные аспекты влияния на современную российскую 

политику. Взаимодействие и взаимосвязь российского ЛГБТ-сообщества и рос-

сийских властных структур. Акцентируется внимание на проведении гетеро-

сексистской политики российскими властями и влиянии общественного мнения 

и настроений на принятие подобных решений. 
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В начале 20 века мы можем наблюдать активное движение суфражисток, 

а позже их трансформацию в феминистское движение, борьба против сегрега-

ции, антиколониальное движение и, наконец, апофеоз данных стремлений- это 

движение за права ЛГБТ. И, собственно, о последнем и пойдет речь в данном 

докладе.  

С данной тематикой тесно связан термин Quuer. Он существует в двух 

пониманиях: в узком и широком. В узком смысле, Квир- это субъект обще-

ственной жизни, являющийся частью ЛГБТ-сообщества и не идентифицирую-

щий свой пол и ориентацию или отрицающий ее. В широком смысле, можно 

сказать, что это все ЛГБТ-сообщество в целом. Существует, также, более науч-

ное и универсальное определение термина. Queer— человек, не поддерживаю-

щий деление на традиционные взаимоисключающие категории гендера и сексу-

альности (женщина/мужчина, гомосексуал/гетеросексуал и др.), а также тот, 



 
 

кто считает себя подавляемым гетеронормативностью общей культуры
1
.Квир-

теория является рефлексией на ЛГБТ-движение и на те, социально-

политические изменения, которые происходят в обществе.  

К слову, ЛГБТК
2
-исследования являются крайне актуальными и востре-

бованными в западных академических кругах. Так, во всех крупных универси-

тетах существуют кафедры и, даже, отдельные исследовательские центры, ко-

торые, собственно, и занимаются данными исследованиями. А ЛГБТ-активизм 

на Западе, является неотъемлемой составляющей частью гражданского обще-

ства и политики в целом.  

В свою очередь ЛГБТ-это аббревиатура, возникшая в английском языке 

для обозначения лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), бисексуалов (Bisexual) и 

трансгендеров (Transgender). В настоящий момент проводится большое количе-

ство исследований по данному вопросу. Так, например, в 2018 году, организа-

цией ILGA было проведено исследование «Rainbow Europe 2018»
3
 о положении 

ЛГБТ-сообщества в Европе. Согласно этому исследованию, в тройку лидеров 

по самому наихудшему положению ЛГБТ в Европе входят: Азербайджан(5 %), 

Армения(7%) и Россия (11%). Самыми благополучными оказались страны За-

падной Европы и Скандинавии. Такие отличия, по мнению исследователей, 

связаны, прежде всего, с действительной позицией власти к данному сообще-

ству, отношения общества к ценностям ЛГБТ-движения (по сути, принятие их), 

а также с качеством, массовостью и эффективностью ЛГБТ-активизма в стране. 

В России данная ситуация имеет совершенно иной формат и, по сути, от-

личается коренным образом от западного образца. Хотя, есть и точки сопри-

косновения, схожести этих двух моментов, а именно: четкая политизирован-

ность вопроса ЛГБТК и большое влияние ЛГБТ-сообщества на общественную 

жизнь и сознание. Но, даже не смотря на эту весомую схожесть, Россия имеет 

свой определенный, самобытный формат, касательно данной проблематики.  

                                           
1
 https://lgbtkiap.info/terminologiya/kvir.html Дата обращения: 04.04.2019 

2
 ЛГБТК- аббревиатура гей-лесби-транс и квир- исследований. 

3
 https://rainbow-europe.org/ Дата обращения: 04.04.2019 



 
 

Так, согласно мнению Валерия Созаева [1, с. 18-22]: «ЛГБТ-сообщество в 

целом, ЛГБТ- и квир-исследования в России находятся «в чулане». ЛГБТК-

проблематика во многих вузах является «неудобной темой», к исследованию 

которой предпочитают не обращаться..».  Но почему, на Западе ЛГБТ-активизм 

и исследования актуальны и пользуются широкой поддержкой, когда в свою 

очередь в России, они находятся в некоем промежуточном состоянии: когда 

вроде не запрещено, но и не разрешено? Ответ на этот вопрос прост и был 

озвучен чуть выше- это четкая политизированность данного вопроса.  

Например, на Западе, можно наблюдать четкий процесс лоббизма интере-

сов ЛГБТ-сообщества во власти. Так, ЛГБТ-сообщество в Европе и в США 

имеют серьёзную и весомую политическую силу: представители ЛГБТ занима-

ют высокопоставленные посты, являются лидерами ведущих партий и т.д. И 

именно поэтому, действующая власть заинтересована в поддержке данного со-

общества. В России мы имеем определенно другую ситуацию. ЛГБТ-

сообщество России представляет собой слабую (по сравнению с Западной) и 

децентрализованную структуру, ввиду того, что оно находится на стадии пер-

вичного формирования.  

Также, на  данный момент, на российские ЛГБТК-исследования оказыва-

ет негативное влияние то, что можно назвать «методологическим голодом», 

т.е., нет необходимой методологической основы. Она отличается крайней 

неразработанностью и слабой методологической рефлексией самих же исследо-

вателей. «ЛГБТК-исследования-это междисциплинарное направление исследо-

ваний разнообразных вопросов..».[1, с. 19]. И, в российских исследованиях, по 

большей части, не используется этой междисциплинарности. Именно поэтому, 

ЛГБТК-исследования в России, отличаются методологической эклектичностью.  

Практически аналогичный принцип «эклектичности» наблюдается в рос-

сийском ЛГБТ-активизме. Однако, как показывает практика, российские ЛГБТ-

активисты, в отличие от ЛГБТ-исследователей обладают большей способно-

стью к рефлексии. Так, принятие ФЗ №135 от 29.06.2013, который статьей 6.21 

ввел запрет на пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершенно-



 
 

летних, способствовало активизации российского ЛГБТ-активизма и дальней-

шей трансформации его внешней и внутренней структуры. Так, если опираться 

на концепцию Тома Боэллсторфа, в которой звучит тезис о том, что гомофобия-

это исключительно психологическая характеристика, которая не может быть 

свойственна бюрократическому аппарату, то, можно сказать, что закон транс-

лирует идею о гетеросексизме
4
, т.е. гетеросексуальности, как о единственно 

возможной норме сексуального и гендерного поведения. Однако, в свою оче-

редь, подобный гетеросексизм подпитывается гомофобными настроениями в 

обществе и, ровно как власть с помощью подобных законов легитимизирует 

общественную гомофобию.  

Как было сказано выше, принятие данного закона породило немедленную 

рефлексию на него в рядах ЛГБТ-активистов. Лидеры ЛГБТ-сообщества России 

изменили принцип своей работы и перешли на активный нетворкинг. Если го-

ворить простым языком, «два центра» (Москва и Санкт-Петербург) ЛГБТ Рос-

сии начали «выращивать» свои отделения в регионах. Так, за короткий проме-

жуток с 2013 по 2018 год отделения российской ЛГБТ-сети (с 2008 года являет-

ся межрегиональной организацией) появились в Омске, Воронеже, Ярославле, 

Томске, Новосибирске и других городах по всей стране. Увеличилось число 

мирных акций в регионах. Члены российской ЛГБТ-сети стали участвовать в 

выборах, как в роли кандидатов, так и оказывать поддержку тем или иным по-

литическим силам. Так, например, российская ЛГБТ-сеть очень тесно сотруд-

ничает с Всероссийской партией «Яблоко». Интересно, что многие активисты 

(в т.ч. и лидеры) не считают законодательство ключевой проблемой. Основны-

ми целями они теперь видят в борьбе с гомофобным мышлением общества и 

влияние на тех представителей власти, которые реально могут изменить дей-

ствующие законы в их пользу.  

Таким образом, появившиеся гетеросексистское законодательство в Рос-

сии активизировало политическую активность ЛГБТ-сообщества. Как и на За-

                                           
4
 Термин введен американским психиатром Грегори Хереком обзначающий воззрение, когда 

«странным», отклоняющимся считается любой, кто не является гетеросексуалом. 



 
 

паде, ЛГБТ-активисты России, теперь активно лоббируют свои идеи через 

определенные лица и организации. 

Активное обращение к данной тематике наблюдается и в российских ака-

демических кругах. Так, в 2013 выходит аналитический доклад центра полити-

ческой информации по ЛГБТ-проблематике [2, с. 23]. В 2014 году выходит 

сборник научных работ[3]. В 2017 году выходит научный сборник о здоровье 

ЛГБТ-сообщества [4]. Таким образом, можно наблюдать количественное и ка-

чественное увеличение исследований по ЛГБТ-тематике. Однако, проблемы 

российских ЛГБТ-исследований, озвученные выше, так и не были преодолены. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что Россия в дан-

ный момент находится на перепутье: чьё мнение принимать и за что бороться. 

С одной стороны мы видим гомофобно-настроенное общество с чьим мнением 

власть не может не считаться. А с другой стороны, мы видим правовое давле-

ние мирового сообщества, а именно: 1) признание ЕСПЧ ФЗ № 135 дискрими-

национным; 2) введение ОБСЕ «Московского механизма» по отношению к рос-

сийским властям[5]. Таким образом, можно наблюдать, что российское ЛГБТ-

сообщество все больше и больше проникает в российскую политику.  

Россия модернизируется, но модернизация в техническом плане, требует 

модернизации и в ценностном, духовном плане, что собственно и происходит в 

России. Тематика данного доклада затрагивает одно из возможных направле-

ний этой модернизации, ее перспективы. Однако, подобная модернизация в 

свою очередь пока еще вызывает больше вопросов, чем однозначных ответов. 
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В статье рассмотрено понятие «нарциссизм», приведены его основные 

трактовки, а также указаны характерные особенности. Отдельно представлены 

и проанализированы виды нарциссизма: индивидуальный и коллективный. 

Осуществлен анализ политической сферы и российского общества в целом для 

того, чтобы обнаружить наличие коллективного нарциссизма. Делается вывод о 

потенциально дестабилизирующей роли коллективного нарциссизма в полити-

ке.  

 

Ключевые слова: индивидуальный нарциссизм, коллективный нарцис-

сизм, лидер «жаждущий зеркала», последователи «жаждущие идеала», группа, 

политическая воля.  

 

Российское государство, оформившееся после распада Советского Союза, 

развивалось по пути сближения с Европой и США, что, в свою очередь, пред-

полагало экономическую и политическую интеграцию в глобальный мир. На 

сегодняшний день Россия, по меткому выражению Владислава Суркова, оказа-

лась в ситуации «геополитического одиночества». Более того, определенный 

раскол наблюдается и внутри страны. Наряду с экономическими и политиче-

скими факторами, объясняющими сложившееся положение, можно предполо-

жить, что существует также фактор психологический, который исходит из 

предпосылки наличия (или же искусственного возбуждения) в обществе кол-

лективного нарциссизма. В связи с этим необходимо выявить характерные осо-



 
 

бенности феномена нарциссизма и определить характер его влияния на эффек-

тивность политического управления/принимаемые решения.  

В начале 2000-х годов в отечественной интеллектуальной среде, прежде 

всего, среди философов, активно развивалась дискуссия о главном культурном 

герое, мифологической фигуре новой эпохи. Результатом указанной дискуссии 

явилось утверждение о переходе от Эдипа к Нарциссу. Как отмечает философ 

Т. Горичева, «закончилась эпоха Эдипа как эпоха табу, сейчас наступает эпоха, 

когда все разрешено» [1, с. 11]. 

По мере развития информационных технологий, а также активного внед-

рения сети Интернет в жизнь рядового гражданина у последнего появилась 

возможность «увековечить себя», обратить внимание в свою сторону. Этот фе-

номен, с легкой руки отечественного психолога А.Г. Асмолова, получил назва-

ние «лайкового нарциссизма», когда человек стремится продемонстрировать 

свою жизнь. Но, казалось бы, безобидная «онлайн-трансляция» своей жизни 

приводит в конечном итоге к соревнованию «у кого лучше», что ведет к утрате 

эмпатии, чувства сопереживания.   

Отсюда возникает закономерный вопрос о герое современной эпохи – 

Нарциссе. Первоначальный ответ на вопрос находим у поэта Овидия, который 

пишет о юноше, отвергшем любовь нимфы, за что был наказан богами – он 

влюбился в самого себя, а точнее, в собственное отражение. «Мальчик жажду 

хотел утолить, но жажда возникла другая! / Воду он пьет, а меж тем – захвачен 

лица красотою. / Любит без плоти мечту и призрак за плоть принимает» [2, с. 

92].  

Необходимо обратить внимание на одну немаловажную особенность. 

Нарцисс, любующийся собственным отражением, умирает. Но смерть его не 

столь прозаична, как сама легенда – он умирает от элементарного голода. «Но 

ни охота к еде, ни желанье покоя не могут / С места его оторвать» [2, с. 92].  

Метафора погруженного в самолюбование юноши оказалась настолько 

удачной, что получила широкое распространение не только в психоанализе, но 



 
 

и за его пределами. А сопровождающая юношу симптоматика получила назва-

ние нарциссизм.  

На сегодняшний день сложно говорить о едином определении нарцис-

сизма. Исследователи сходятся в том, что нарциссизм не столько свойство ха-

рактера, сколько психоз, потенциально злокачественный и деструктивный.  

З. Фрейд высоко ценил феномен нарциссизма для анализа психики чело-

века. Он выделил две его существенные характеристики: бред величия и отсут-

ствие интереса к миру, поскольку Нарцисс сам «становится миром». Согласно 

Фрейду, нарциссизм представляет собой отрыв либидо от внешнего мира и об-

ращение на собственное Я [3, с. 6]. 

Другой характеристикой нарциссизма выступает агрессивная реакция на 

любую критику в свой адрес. Как отмечает Э. Фромм,«если человек-нарцисс 

чувствует себя ущемленным, если его критикуют, то это вызывает у нарцисса 

чувство возмущения и гнева. Человек, ущемленный в своем нарциссизме, нико-

гда в жизни не простит своего обидчика, ибо он испытывает такую жажду ме-

сти, которая не сравнится с физической травмой или имущественной потерей» 

[4, с. 176].  

Безусловно, вышеперечисленные характеристики являются проявлением 

патологического нарциссизма. Но наряду с патологическим, существует 

нарциссизм умеренный, который предстает как норма и способствует созида-

нию, нежели разрушению. Умеренный нарциссизм выступает трамплином, ос-

новой реализации Я. Он не связан с гипертрофией, в отличие от нарциссизма 

злокачественного. Тем не менее, наибольший интерес представляет патологи-

ческий нарциссизм, в силу того, что он проблематичен и влечет за собой более 

серьезные последствия.  

Учитывая вышесказанное, встает вопрос о деструктивном влиянии 

нарциссизма на политику, на процесс принятия решений. Ответ на этот вопрос 

принципиально важен, поскольку политика не ограничивается отдельным ин-

дивидом, а имеет дело с совокупностью индивидов. 



 
 

Прикладывая шаблон нарциссизма к сфере политики, необходимо гово-

рить о его разновидностях, а именно, о нарциссизме индивидуальном и нарцис-

сизме коллективном. Иными словами, речь может идти как об индивидуальном, 

так и коллективном пациенте.  

Индивидуальный нарциссизм представляет собой синтез таких характе-

ристик, как потребность в восхищении, зависть к достижениям Другого, завы-

шенная самооценка, эксплуатация других в своих целях и т.д. Как было указано 

выше, Нарцисс влюблен даже не в себя, а в отражение. Он влюблен в некий аб-

страктный образ, известный только ему. В политике свои зеркала: экраны теле-

визоров и мониторы компьютеров, которые соединяясь с пропагандой, транс-

лируют отражение многомиллионной публике, удовлетворяя самолюбие 

нарцисса. Как отмечает отечественный философ Александр Рубцов, «с таким 

набором симптомов остается поудобнее устроиться у телевизора и со знанием 

дела диагностировать обнаженное самолюбование политиков и телеведущих» 

[5].   

В случае индивидуального нарциссизма, нарцисс влюблен в себя, и эта 

влюбленность «монолитна» (Я=Я). В случае же с нарциссизмом коллективным, 

нарцисс влюблен все также в себя, но в лице условного кумира: лидера, группы, 

общества, страны, этноса и т.д. Образ этого кумира проецируется на нарцисса, 

и он предстает как часть, составляющий элемент чего-то общего: член той или 

иной группы, гражданин страны и др. В данном случае существует некоторое 

промежуточное звено, разрушающее монолит, характерный для индивидуаль-

ного нарцисса (Я= группа).  

В отличие от индивидуальных нарциссов, которые ценят, прежде всего, 

самих себя, нарциссы коллективные выше всего ценят свою принадлежность к 

группе, а, следовательно, склонны агрессивно реагировать на проступки по от-

ношению к своей группе. Коллективные нарциссы воспринимают свою группу 

как имеющую наибольшую ценность по сравнению с другими. Однако они 

направляют усилия не на улучшение группы (чтобы действительно стать луч-

шей), а на «отслеживание того, насколько все вокруг, особенно другие группы, 



 
 

признают и отмечают особую ценность их группы» [6]. Таким образом, соб-

ственная группа воспринимается как идеал, что не соответствует действитель-

ности.  

Необходимо отметить весьма важный аспект: то, что порой прощается 

коллективному пациенту, применительно к пациенту индивидуальному рас-

сматривается как патология. Когда страна говорит о своей грандиозности, о 

своей особости и величии, это не воспринимается как диагноз, требующий 

незамедлительного лечения. Другое дело, если это присуще нарциссу индиви-

дуальному. 

Психиатр и политический психолог Дж. М. Пост исследует проблему 

коллективного нарциссизма через призму отношений «лидер – последователи» 

и понимает его как совокупность отдельных нарциссов. Важно отметить, что в 

отношениях «лидер – последователи» (при условии, что они строятся на кол-

лективном нарциссизме) нарциссизм проявляют как лидер, так и его последова-

тели. Однако это два принципиально разных типа нарциссизма: нарциссизм, 

«жаждущий зеркала» и нарциссизм, «жаждущий идеала» – нарциссизм лидера 

и последователей соответственно [7, с. 680]. Таким образом, коллективный 

нарциссизм предстает как симбиоз «жаждущего зеркала» лидера (который ищет 

постоянного поклонения и уважения со стороны своих последователей), с од-

ной стороны, а с другой – «жаждущих идеала» последователей, которые уте-

шаются харизмой и уверенностью лидера, поскольку сами они не обладают 

указанными качествами.  

Представляется, что в некоторых ситуациях коллективный нарциссизм, в 

разумных пределах, даже необходим группе или обществу, поскольку он вы-

полняет цементирующую функцию. Жизнеспособность группы зависит от того, 

насколько члены группы верят в ее серьезность и правоту. Однако, выходя за 

разумные пределы, Э. Фромм отмечает: «Общество, не располагающее сред-

ствами обеспечения значительной части своих членов, если оно не хочет вы-

звать среди них недовольства, должно содействовать достижению этими людь-

ми удовлетворения нарциссизма злокачественного типа» [8, с. 58]. Хотя Фромм 



 
 

и не говорит о власти/политике (сглаживая это понятием «общество»), тем не 

менее, это читается между строк.  

Если обратиться к российским реалиям, то складывается впечатление, что 

рекомендация Э. Фромма взята на заметку. СМИ активно формируют образ 

России, встающей с колен, которая обретает величие и ищет особый путь раз-

вития. Однако, параллельно с процессом усиления, она оказывается в геополи-

тическом одиночестве, неся через века традиционные ценности, поскольку чет-

вертому [Риму] все-таки «не бывати». 

Не менее показателен в этом отношении феномен «искусства заголов-

ков», направленный на все то же содействие злокачественному нарциссизму. 

Вот лишь некоторые примеры: «Абсолютный нокаут от Путина – Запад такого 

не ожидал», «Бомба, которую взорвал Лавров, рушит правительство Британии», 

«Запад не знает, как угомонить Россию», «Ну вот и все: объявлено беспреце-

дентное решение России по Сирии – США доигрались», «Молим, нет сил: в 

США согнулись под ударом Москвы» [9, с. 153] и т.д.  

У нас нет задачи поставить под сомнение великие страницы истории Рос-

сии. Просто подчас за гипертрофированным величием стоят более приземлен-

ные, но оттого не менее важные, проблемы. Как говорил Виктор Франкл, «сна-

чала пища, потом мораль»!  

В связи с этим необходимо отметить (и напомнить), что коллективный 

нарциссизм, в силу наличия промежуточного звена, крайне нестабилен. В поли-

тике очень быстро гнев сменяется на милость, и наоборот, достаточно только 

пошатнуть авторитет кумира, указать на то, что он неидеален.   

В свою очередь, решения, принимаемые нарциссичным человеком, при 

этом наделенном властью, могут дорого обойтись обществу. Власть, помно-

женная на нарциссизм, становится еще одним «пороховым погребом под госу-

дарством».  

Подобные решения носят спонтанный, неоправданный характер (только 

не для нарцисса). Они импульсивны, а зачастую и агрессивны. Здесь необходи-

мо напомнить, что Нарцисс из легенды умер от голода. В случае, если речь идет 



 
 

о нарциссе, допущенном до принятия политических решений, то он ведет к 

«голодной смерти» не только себя, но и подвергает подобному диагнозу все 

общество.  

Подводя итог, стоит отметить, что нарциссизм в политике может выпол-

нять и конструктивную функцию, поскольку он благоприятствует развитию по-

литической воли и способствует консолидации общества. Однако подобный ва-

риант возможен при умеренном нарциссизме. Нарциссизм же патологический 

оказывает деструктивное влияние на все сферы общества, поскольку политика 

неразрывно связана с принятием решений. Индивидуальный нарциссизм ока-

зывает пагубное влияние на качество принимаемых решений, а такжеблагопри-

ятствует ситуации, при которой нарцисс наверху порождает нарцисса на более 

низком уровне. В свою очередь коллективный нарциссизм, способствует про-

буждению ксенофобии и национализма.  
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В работе рассматривается понятие «коммунитаризм» в двух значениях – 

философском и идеологическом. Представлена краткая история возникновения 

философского учения и  выделены причины популярности в западном мире в 

настоящее время. Осуществлен анализ содержания идейного ядра коммунита-

ризма, его взаимосвязи с идейными основами других идеологий.   

 

Ключевые слова: коммунитаризм, общество, община, братство, справед-

ливость, равенство 

 

Термин «коммунитаризм» стал активно использоваться в конце XX века 

на Западе. Идеологи коммунитаризма неоднозначно оценивали события модер-

низации, происходившие в XX веке. С одной стороны, модернизация дала воз-

можность быстрому и качественно новому развитию экономики, расширила 

возможности человека, народов мира в целом, повысилось качество жизни лю-

дей. Но с другой стороны, модернизационные процессы вызвали ряд проблем: 

увеличение асоциального поведения людей, насилие, терроризм, этнические 

конфликты, вседозволенность поведения отдельной личности, при котором ее 

действия угрожают правам других людей. Необходимо было примирить взгля-

ды противоположных идейных сил, и это стало проблемой в идейных воззрени-

ях на Западе. Так стали популярными и востребованными идеи коммунитариз-

ма, которые претендовали обеспечить оздоровление общества и его стабильное 

развитие.[1] 



 
 

В России в постсоветский период возник идеологический вакуум, время 

от времени  идет поиск какой-то интегральной идеологии, которая примирила 

бы интересы различных слоев общества и помогла возрождению духовных тра-

диций. И здесь коммунитаризм может привлечь внимание населения и быть 

востребован в качестве объединяющей идеологии. Справедливости ради следу-

ет отметить, что коммунитаристы уже давно появились в нашем обществе, но в 

виде идеологического направления или "платформы" данное учение вряд ли 

оформится в ближайшее время  как в США. Предметом данной работы является 

анализ понятия коммунитаризма, его идейного содержания. Методологической 

основой исследования является проблемно-политический подход и сравнитель-

ный метод.  

Понятие «коммунитаризм» рассматривается в двух значениях. В фило-

софском значении термин употребляется как учение, согласно которому общи-

на рассматривает и формирует отдельного человека как личность.[2, с. 153] 

В идеологическом смысле термин рассматривается как радикально-

центристская идеология, объединившая взгляды консерватизма в морали и 

взгляды леволиберального толка в экономической политике. 

Идеи коммунитаризма берут начало еще в древности, в частности,  в ан-

тичной философии, в религиозных представлениях Ветхого и Нового Заветов, 

также в коммунитаризме сочетаются идеи марксизма и анархизма, несмотря на 

то, что эти теории имеют существенные отличия. (Молчанов) 

Прежде всего, коммунитаризм объединил в себе два учения – коммунизм 

с его представлениями о братстве и анархизм, с его понятием существования 

общины без государства, и его вмешательства. Также коммунитаризм основы-

вается на некоторых идеях космополитизма и скептицизма. Как космополитизм 

коммунитаризм основывается на господстве в обществе общих норм, мораль-

ных ценностей и традиций. Как скептицизм, коммунитаризм утверждает важ-

ность экономического процветания на основе точного расчета. В коммунита-

ризме можно увидеть также некоторые идеи либерализма, утверждающие сво-

боду личности, консерватизма – взгляды о защите традиционных ценностей 



 
 

общества, социализма – идеи о коллективистских принципах существования 

современного общества. 

Коммунитаризм утверждает, что люди, вступая в союз, сообщество, со-

блюдая общие моральные принципы, не нарушая обязательства друг перед дру-

гом, воспитывая в себе чувства ответственности и гражданственности, могут 

создать качественно новое общество.[3, с. 201] Главной идеей коммунитаризма 

можно назвать идею братства. Коммунитаристы подчеркивают значимость 

идеи братства, единства людей в достижении цели.[4, с. 309-313]  

Вторая идея коммунитаризма – создание «коммьюнити» (коммуны) - это 

могут быть добровольные религиозные общины, сельские и городские общины, 

в которых граждане решают общественно-политические задачи совместно, 

именно там происходит саморегуляция общества. Коммуна создает условия для 

материального и духовного развития личности, формирует общие морально-

нравственные ценности, которые в обществе не будут применяться принуди-

тельно.[5, с. 54]  

Третья важная идея коммунитаризма – это идея справедливости и равен-

ства. 

Необходимо устроить такой порядок жизни общества, при котором инте-

ресы личности не противоречили бы интересам социума.  

Рассматривая семью и школу как главные социальные институты при по-

строении справедливого общества, коммунитаристы предлагают установить 

для родителей как полную рабочую занятость,  так и  неполную, перевести ро-

дителей на гибкий рабочий график, увеличить отпуск по уходу за детьми, со-

здать в обществе моральное неодобрение такого факта как развод и изменить 

семейное законодательство в пользу семей с детьми. Общеобразовательные 

школы должны разрабатывать программы по моральному и нравственному 

воспитанию школьников, уделять большое внимание дисциплине и самодисци-

плине.  

Принцип равенства реализуется, по мнению коммунитаристов, в участии 

всех граждан в формировании структур власти. При таком виде демократии 



 
 

осуществляется принцип народовластия, происходит участие широких слоев 

населения в выборах представителей, в принятии решений на референдумах, 

собраниях, непосредственно в осуществлении контроля над органами власти. 

Еще одна идея коммунитариев, вызывающая интерес у современных по-

литиков, это видение будущего общества. Идея коммунитаризма по созданию 

будущего общества состоит в том, чтобы, не ущемляя интересов отдельной 

личности, совместить их с интересами общества и нормами нравственности и 

морали, сформировать общие нравственные, правовые и культурные ценности 

сообщества.[6, с. 209]  

Экономические взгляды коммунитаризма состоят в критике современной 

рыночной экономики, так как она ведет к индивидуализму. Коммунитарии раз-

работали свою программу государственного поощрения бизнеса, при соблюде-

нии им принципа социальной ответственности. Таким образом, экономика, по 

мнению коммунитариев успешна тогда, когда она живет как по законам рынка, 

так и по правилам морали и нравственности.[1] 

Взгляды коммунитариев касаются проблем экологии. В частности, они 

считают, что экологические проблемы порождены тем, что капиталистическое 

общество ищет в экономике только выгоду. Коммунитарии критикуют исполь-

зование современных технологий по поводу того, что не учитывается вред от 

их применения, а рассматривается только польза. Подверглась критике комму-

нитариев информационная революция, произошедшая в мире. Они используют 

такой термин как «информационное загрязнение среды» и считают, что  избы-

ток информации отрицательно сказывается на психике людей, переводя их из 

реального в виртуальный мир общения.  

Таким образом, задача, стоящая перед коммунитариями современности, 

состоит в том, чтобы создать эффективные технологии влияния на людей.[7, с. 

215]. Эти технологии должны способствовать преодолению классовых, нацио-

нальных, религиозных отличий,  а также добровольному принятию нового об-

щества и модели поведения в нем.  Формированию такого поведения будет спо-

собствовать практика коммьюнити (коммун, сообществ), где личности объеди-



 
 

няются не по какому-либо признаку, а по интересующей их идее, независимо от 

пола, возраста, национальной и расовой принадлежности. 
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В статье рассматриваются особенности внешнеполитической стратегии 

КНР, нашедшие отражение в различных теоретических концепциях. В частно-

сти, подчеркивается, что КНР является страной, создавшей эффективную эко-

номику без заимствования западной политической системы, что позволяет Ки-

таю выдвинуть внешнеполитический курс, опирающийся на специфику китай-

ского мировидения. Концепция «мира и развития» предполагает переход к «со-

циализму с китайской спецификой». Концепция «гармоничного мира» рассмат-

ривает переход от однополярного к многополярному миру. Концепция «китай-

ской мечты» подразумевает богатое, сильное, счастливое национальное госу-

дарство. При этом обращается внимание на то, что основными средствами реа-

лизации предложенных концепций выступают такие специфические средства 

как проекты «мягкая сила» и «один пояс – один путь». 

Ключевые слова: Китай, КНР, концепция, гармоничный мир, китайская 

мечта, мягкая сила.  

 

Внешняя политика КНР имеет специфичный характер. Прежде всего, от-

метим, что для Китая больше, чем для какой-либо другой страны, характерна 

высочайшая степень подчинённости внешней политики решению масштабных 

внутренних проблем. На сегодняшний день Китай является самым ярким при-

мером страны, создавшей эффективную экономику без заимствования эконо-

мической модели у западной политической системы. Это обстоятельство под-

рывает господствующую на Западе теорию модернизации, «согласно которой 



 
 

экономический рост неизбежно приводит к демократизации. Последняя же 

должна вести к прозападной политике, так как по другой популярной теории – 

"демократии не воюют между собой», - говорит директор ФБР К. Рэй [1. с. 85]. 

Всестороннее изучение китайского феномена имеет исключительно важное 

значение для современной России, у которой нет оснований быть довольной 

своим сегодняшним местом в мировом хозяйстве. Предметом данной работы 

являются особенности современного китайского мировидения, отражённые в 

стратегических установках внешнеполитического курса КНР и оформленные в 

виде концепций. 

Методологической основой данного исследования является метод вос-

хождение от конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному и 

теория политического реализма. 

Основой внешнеполитической стратегии Китайской Народной Республи-

ки являются «пять принципов мирного сосуществования», выдвинутых ещё в 

1953 году: 

- взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности; 

- взаимное ненападение; 

- невмешательство во внутренние дела друг друга; 

- равенство и взаимная выгода;  

- мирное сосуществование [2, с. 71]. 

Важно отметить, что эти принципы не только вошли в конституцию Ки-

тайской народной республики (1982), но и стали реальной основой внешнепо-

литического курса Китая. 

От данных принципов отталкивается, в частности, концепция «мира и 

развития», первоначальный вариант которой связан с выдвижением тезиса о 

«переориентации с теоретических догм марксизма на объективную реаль-

ность». Это было обусловлено отходом от наиболее одиозных установок пред-

шествующего (маоистского) курса. Назревший переход от революционной фра-

зеологии к трезвому прагматизму упёрся в недостаточность собственных 

средств Китая для быстрой модернизации экономики. Поэтому первоначальный 



 
 

вариант концепции был ориентирован на открытость Китая миру и его повсе-

местное единение с мировой экономикой. Таким образом, предполагался пере-

ход от командной экономики к рыночной со всеми преференциями и для инве-

сторов. Вскоре данная концепция растворилась в постулате «социализма с ки-

тайской спецификой», предполагавшем сохранение социалистического строя 

страны в сочетании с повсеместным переходом к рыночной экономике. По су-

ти, это было радикальным опровержением базовой идеологемы Мао: «лучше 

бедный социализм, чем богатый капитализм». 

Данный постулат был дополнен концепцией «гармоничного мира», пред-

ложенной Председателем КНР Ху Цзиньтао в 2005 году. Основной упор в ней 

делался на сотрудничестве не только с соседними странами в Азии, но всей 

планеты для установления всеобщей безопасности, долгого мира и всеобщего 

процветания. При этом под «всеобщей безопасностью» подразумевается систе-

ма обеспечения равной для всех участников степени безопасности, основанной 

на взаимном доверии и сотрудничестве посредством диалога. Для достижения 

«всеобщего процветания» предполагалось осуществить переход к устойчивому 

развитию, упорядочить мировую финансовую систему, торговлю и рынок энер-

горесурсов на основе глобального чувства ответственности за судьбу планеты, 

поддерживать культурное и цивилизационное многообразие мира, поощрять 

здоровую конкуренцию, демократизацию международных отношений. «Гармо-

ничный мир» обязывает выполнять международные обязательства, принципы 

ООН и, самое главное, подразумевает построение нового мирового порядка, 

основанного на разумности и справедливости. Если говорить прямо, это озна-

чает, что КНР совместно с ООН должна проводить разумную, сдерживающую 

политику в отношении США, противостоять существующему однополярному 

миру.  

Благодаря данной концепции Китай впервые начал себя позиционировать 

как «сторонник общих интересов мира». КНР совместно с Россией и другими 

неравнодушными странами начала оглашать чаяния множества стран, указы-

вать на реальные препятствия для дальнейшего развития человечества. При 



 
 

этом Китай стал активно использовать «мягкую силу» как основное средство в 

построении «гармоничного мира» (гармоничного для Китая). 

Следует сказать и о концепции «китайской мечты», выдвинутой Си 

Цзиньпином в 2012 году. Она состоит из 3-х слагаемых: 

1. Сильное и богатое государство. 

2. Национальное возрождение. 

3. Народное счастье [2, с. 71]. 

При этом под «национальным возрождением» понимается достижение 

«полного социализма» (вместо сегодняшнего - «раннего») и «создание китай-

ской нации» (а не народа), то есть имеется в виду ассимиляция малых народов 

и объединение ханьских языковых групп. А под «народным счастьем» понима-

ется такое состояние, когда люди будут жить в достатке. 

По замыслу разработчиков данной концепции, Китай уже к 2049 году, а, 

именно, к 100-летию образования КНР, должен стать процветающим, богатым, 

демократическим, современным, великим и более усовершенствованным соци-

алистическим государством. По сути, государством №1 в мировой иерархии. 

Данная концепция предполагает некую исключительность Китая (по аналогии с 

США), продвигающего идеи мирного развития и благополучия путём глобаль-

ного распространения китайских идей и ценностей, которые будут полезны ми-

ровому сообществу. Об этом и заявил Си Цзиньпин в 2013 г., подчеркнув, что 

«осуществление китайской мечты принесет миру мир, а не потрясения, это 

шанс, а не угроза» [2, с. 71]. 

Если детализировать предполагаемые средства реализации китайских ам-

биций, то в первую очередь следует отметить «мягкую силу» как способ до-

стижения «гармоничного мира» и «один пояс – один путь» как средство реали-

зации «китайской мечты». 

«Мягкая сила» для Пекина на сегодняшний день является ключевым 

средством реализации внешнеполитического и внешнеэкономического, а также 

культурно-идеологического потенциала КНР. Об этом заявляет, в частности, 

исследователь Го Шуюн: «Суть великой державы сводится к тотальному рас-



 
 

пространению китайской культуры, расширению экономических связей и 

укреплению политических позиций Китая во всем мире» [3, с. 117]. Исходя из 

этого, можно предположить, что Китай решил позиционировать себя как новый 

культурно-идеологический, экономический и политический центр всей Эйку-

мены. Это вполне естественно, так как исторически сложилось, что Китай на 

протяжении многих десятков веков занимал место лидера, прежде всего, в 

культурном плане в сочетании со своим военно-политическим и экономиче-

ским весом. На данный момент Китай претендует на то же место, только не в 

региональном, а в глобальном масштабе. «Мягкая сила» для Китая станет ос-

новным инструментом наращивания своего влияния в любой точке мира, но 

приоритет, естественно, будет отдаваться собственному региону. 

Особо следует отметить определённое беспокойство ведущих стран за-

падного мира, которое вызывает КНР своим возрастающим влиянием и могу-

ществом. Чтобы ослабить эту тревогу, Китай использует не только «мягкую си-

лу», но и такой политико-экономический проект как «один пояс – один путь», 

подразумевающий взаимное обогащение его участников. Данный проект 

предусматривает масштабные инвестиции в транспортно-логистическую ин-

фраструктуру, в конкретные секторы экономики других стран; повсеместное 

кредитование предприятий и т.д. По сути инвестиции пойдут туда, где есть по-

тенциальный покупатель товаров и сырьевая база.  

Не удивительно, что данный проект вызывает повышенную обеспокоен-

ность западных стран не только своей тенденциозностью и масштабами, но и 

тем, что он содержит прямой вызов транснациональным компаниям и конгло-

мератам. И для придания ему негативной окраски СМИ Запада выдают стан-

дартный список жалоб в адрес китайских кампаний: загрязнение природы; «за-

кабаление» правительств государств и бизнеса при помощи кредитов; корруп-

ционные методы убеждения местных властей. Однако такие же претензии мож-

но адресовать самим жалобщикам – западным конгломератам и ТНК. 

Подводя итог, можно указать на выработанные тысячелетиями беспреце-

дентно богатые имперские традиции и идеологические конструкции Китая, ко-



 
 

торые, несомненно, будут задействованы им и в дальнейшем для корректиров-

ки теоретических основ своей внешнеполитической стратегии, несовместимой, 

в конечном счёте, с признанием глобальной гегемонии какой-либо другой дер-

жавы. 

 

Библиографический список 

1. Лукин А.В. Дискуссия о развитии Китая и перспективы его внеш-

ней политики// Полис. Политические исследования. - 2019. - № 1. 

2. Тараканова Т.С. Внешнеполитические концепции Китайской 

Народной Республики // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета. Гуманитарные и обще-

ственные науки. - 2016. - № 3 (250). 

3. Будаев А.В. Светлые и темные стороны «мягкой силы» Китая // 

Государственное управление. Электронный вестник. - 2016. - № 54. 

 

 

 

 

  



 
 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ КИТАЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И 

БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

 

Р.В. Колпаков, студент кафедры политологии Алтайского государствен-

ного университета 

М.Ю. Минко, магистрант кафедры политология Алтайского государ-

ственного университета 

Научный руководитель – С.Ю. Асеев, кандидат исторических наук, до-

цент кафедры политологии Алтайского государственного университета 

 

В данной работе рассматривается геополитика Китая в Центральной 

Азии. Выделены основные направления Китая во внешней политики в Цен-

трально-Азиатском регионе. Отмечены перспективы развития модели 

С5+Китай (пять стран ЦА + Китай). Отмечены новые альтернативные торговые 

пути (проекты) Китая в рамках ЦА. Как меры предпринимает Россия на фоне 

возникновения нового экономического партнёрства. 

 

Ключевые слова: геополитика, Центральная Азия, Китай, Россия, Эко-

номический пояс Шёлкового Пути, страны Персидского Залива, энергоносите-

ли, торговые пути. 

 

На данном этапе геополитические интересы Китая в Центральной Азии 

условно можно поделить на 3 направления: «Центральная Азия – главная со-

ставляющая Экономического Пояса Шёлкового Пути»; «Центрально-Азиатские 

страны – одни из крупных экспортёров нефти в Китай»; «Центральная Азия – 

прямой выход к странам персидского залива». Исходя из вышенаписанных 

направлений, в рамках первого и третьего выделяются ещё два пункта: выход 

на европейский рынок и Южноамериканские страны. 



 
 

Методология исследования основывается на аналитическом методе ис-

следования. Данная публикация представляет анализ наиболее актуальных 

наблюдаемых интеграционных процессов, ориентированных на КНР  

Центральная Азия – главная составляющая Экономического Пояса Шёл-

кового Пути. 

В рамках данного направления для Китая Центрально-Азиатский регион 

играет роль транзитного региона, который в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе должен обеспечить наиболее выгодные и менее затратные по вре-

мени транспортные коридоры, которые, в свою очередь, откроют приоритетные 

маршруты: «Западная Европа – Западный Китай». Входе реализации направле-

ния «Западная Европа – Западный Китай» планируется, что Китай сможет до-

ставлять товары до Европейской части всего за 10 суток. При условии, если 

настоящий проект будет успешно реализован, Китай будет получать около 50% 

мирового ВВП. Также ЭПШП стоит рассмотреть и в рамках морских транс-

портных коридоров. Китай выделяет 2 приоритетных направления: Северное и 

Южное. Южное направления в связи с наблюдающимися тенденциями к разви-

тию СМП, Ж/Д пути в Иран и КПЭК уходит на второй план. В рамках СМП 

Китай преследует две цели: а) экономия времени доставки (15-17 дней, в отли-

чии от Малаккского и Суэцкого), б) сотрудничество с Россией в рамках (Polar 

Silk Road). Китайским инвесторам принадлежит 29,9% в расположенном за По-

лярным кругом ОАО «Ямал СПГ» (9,9% - у Фонда Шелкового пути и 20% - у 

китайской CNPC), занимающегося производством сжиженного природного газа 

(СПГ). Другие участники СП - «Новатэк» (50,1%) и французская «Total» (20%). 

Последний пакет в 9,9% был приобретен Фондом Шелкового пути у «Но-

ватэка» в 2016 году. Для совершения этой сделки потребовалась ратификация 

договора, чтобы согласовать его с требованием закона о запрете иностранным 

госкомпаниям одной страны владеть более 25% в российских стратегических 

предприятиях. 



 
 

Так же в рамках вопроса о ликвидности замены торговых морских путей, 

предлагаем обратиться общей системе транспортно-логистических коридоров 

(см. рис. 1) и их протяжённости (см. таблицу 1) [1;2;3]. 

 

Рис. 1. Схема транспортно-логистических коридоров 

 

Таблица 1 

Протяжённость морских маршрутов между отдельными портами Ки-

тая, Европы и США, км 

Пункт отправле-

ния – пункт назна-

чения 

Северо-

Восточный 

проход 

Северо-

Западный 

проход 

Суэцкий канал и 

Малаккский про-

лив 

Панамский 

канал 

Роттердам-Шанхай 16100 15793 19550 25588 

Бордо-Шанхай 16100 16750 19030 24980 

Марсель-Шанхай 19160 19718 16460 26038 

Джоя-Тауро-

Шанхай 

20230 20950 14093 25934 

Барселона- Гонконг 18950 20090 14693 25044 

Нью-Йорк-Шанхай 17030 19893 22930 20880 

Нью-Йорк-Шанхай 18140 20985 21570 21260 

 

Центрально-Азиатские страны – одни из крупных экспортёров нефти 

в Китай 

Расширение зоны влияния Китая в Центральной Азии также обуславлива-

ется, как уже говорилось выше, обеспечением собственной энергетической без-

опасности. Центральная Азия внушительными запасами углеводородов, кото-

рые необходимы Китаю для его динамично развивающейся экономики. В 

настоящее время, Китай, в рамках партнёрских отношений в сфере импорта 

энергоносителей рассматривает не только Россию, но и страны Центральной 



 
 

Азии, в большей степени это Казахстан и Туркменистан. Помимо нефтепровода 

из Ванкора (Россия), в Китай так же идёт ещё один нефтепровод, но уже из Ка-

шагана (Казахстан). В рамках газового снабжения Китая рассматривается дей-

ствующий Трансазиатский газовый трубопровод (TAGP) («Центральная Азия – 

Китай») с линиями «A», «B», «C». Однако, из Мары (Туркменистан) в Кашгар 

(Китай), планируется построить четвёртое ответвление TAGP под названием 

«D» (см. рис. 2)[4;5]. 

 

Рис. 2 Схема нефтегазопроводов в КНР 

 

Так же стоит обратить внимание на таблицу, которая наглядно показыва-

ет экспорт энергоносителей стран Центральной Азии в Китай (см. таблицу 

2)[6]. 

Таблица 2 

Объем экспорт энергоносителей стран Центральной Азии в Китай 

 Экспорт нефтегазовых ресурсов в Ки-

тай (млрд. долл.) 

Доля экспорта в Китай (%) 

Страна Казахстан Туркменистан Узбекистан Казахстан Узбекистан Туркменистан 

2010 5.5442 1.2335 0.0394 14.7 36.3 7.3 

2011 9.6503 5.1225 0.0303 16.8 53.6 20 

2012 9.1057 7.8744 0.1594 15.5 60.6 28.4 

2013 8.8855 8.6897 2.064 15 67.2 84.4 

2014 5.0965 9.3231 1.758 9.2 67.8 84.4 

 

Центральная Азия – прямой выход к странам персидского залива 

Также нельзя оставить без внимания интересы Китая в странах Персид-

ского залива. В рамках краткосрочных, среднесрочных х перспектив Китай 

планирует развить сеть новый маршрутов путей железнодорожного сообщения 



 
 

на территории Пакистана, Ирана, Ирака, Сирии и Иордании с последующим 

выходом в Египет. В данном направлении также имеется две ветви интересов, 

которые реализует Китай: прямой выход на рынки стран Персидского залива; 

выход в Атлантический океан. Перечислим места, где будут достроены желез-

нодорожные пути: будет достроена ветка «Иран-Ирак» близ города Халабад-

жах, далее будет достроена ветка из Эль-Каим в Сирию рядом с районом Дэйр-

эз-Зор, оттуда, через Сирию будет налажен транзит в Иорданию, а с Иордании в 

Египет  - «красным» отмечены места подлежащие проектированию и достройке 

(см. рис. 3) [7;8]. 

 

Рис. 3 Проект единой железнодорожной системы Пакистан – Иран – 

Ирак – Сирия – Иордания – Египет 

 

В рамках анализа геополитической составляющей можно сделать вывод, 

что говорить, о релевантности геополитических регионов не представляется 

объективным. В рамках динамик интеграционных процессов и их проектов, на 

смену классических региональных групп (геополитических регионов) приходят 

категории, которые трактуются в рамках информационно-аналитической со-

ставляющей обширных субрегиональных зон соответствующим в области стра-

тегических, программных и прочих аспектов. 

Китай закрепляет формы своего силового и военно-политического при-

сутствия через торгово-экономические и логистические проекты. При этом во 

многих региональных группах Китай замещает влияние стран ЕС и США на 

консолидирующее присутствие РФ и других военно-политических партнёров. 



 
 

Реализация механизма: предоставление разработок ВПК - Инвестиции. Факти-

чески, подобная деятельность сопоставима с развиваемой в США программа 

«Большая Центральная Азия» и концепции «Большого Ближнего Востока» и 

отражает текущие динамики этой концепции с Китайской стороны. 
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Представлены концептуальные направления исследования проблем ми-

грационной политики, особенностей миграционных процессов, механизмов по 

их регулированию в РФ. Выделены различного рода факторы, оказывающие 

влияние на миграционную сферу. Проанализированы приоритетные направле-

ния миграционной политики РФ. Оценивается деятельность государственных 

органов занимающихся миграцией. Перечислены наиболее важные составляю-

щие в динамике миграционных процессов, c которыми сталкивается сейчас 

Россия и которые требуют государственного регулирования. 

 

Ключевые слова: миграционная сфера, состояние миграционных про-

цессов, перспективные направления миграционной политики 

 

В современном мире, такой процесс как миграция стал  явлением, затра-

гивающем интересы не только стран, но и регионов. В связи с этим принима-

ются резолюции, международные договоры и совершенствуется законодатель-

ство стран для регулирования миграции. 

Для современной России миграционные процессы оказывают значитель-

ное внешнеполитическое  и внутриполитическое значение. Внешнеполитиче-

ское значение миграционной политики является основой для укрепления ими-

джа России как гаранта стабильности в регионе СНГ и за его пределами, фор-

мирования  единого рынка труда  и добрососедских отношений государств 

постсоветского пространства. Внутриполитическое значение  миграционной 



 
 

политики обосновывается тем, что в последние годы стала очевидна необходи-

мость формировать новую миграционную политику в связи с  меняющимися 

условиями в этой сфере.  

В настоящее время в официальных документах, научной литературе, и 

средствах массовой информации присутствуют чаще всего отрицательные 

оценки миграционной политике России. Очень часто указывается на не способ-

ность государства в полной мере влиять на миграционные процессы, ухудше-

ние криминогенной обстановки в отдельных регионах, что требует всесторон-

него анализа миграционного законодательства РФ и выявление проблем его ре-

ализации. 

Миграционные процессы на данный момент протекают в России сравни-

тельно как и в других развитых странах, но есть определенные особенности, 

которые связаны с географическим, геополитическим положением, культурны-

ми особенностями, состоянием  экономики и многим другим. 

Несмотря на положительные факторы миграции, к которым можно отне-

сти восполнение убыли населения и трудовых ресурсов, о которых более по-

дробно будет сказано далее, имеется ряд существенных проблем в этой сфере.  

Первое, на что следует обратить внимание, это то, что в Российской Фе-

дерации, на протяжении достаточно длительного периода времени, отсутство-

вал основой документ, регулирующий миграционную сферу. Наконец, 1 марта 

2003 кода была принята Концепция регулирования миграционных процессов в 

Российской Федерации на период до 2006 года. Эта концепция предусматрива-

ла решения ряда проблем в сфере миграции.  Следующую подобную концеп-

цию приняли лишь через несколько лет - 13 июня 2012 появилась «Концепция 

государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 

2025 года. Ее основное задачей является обеспечить добровольное переселение 

соотечественников на постоянное место жительство в Россию, которые прожи-

вают за рубежом. [1]. Таким образом, на период с 2006 года по 2012 год у нас в 

стране отсутствовал основной документ, регулирующий миграционную сферу. 

В связи с этим можно сделать вывод, что отсутствие основополагающего доку-



 
 

мента, регулирующего миграционную сферу привело к тому, что ряд суще-

ственных проблем в этой отрасли не имело должного механизма регулирова-

ния. 

К одним из положительных сторон миграции можно отнести восполнение 

естественной убыли населения и трудовых ресурсов. Но за последнее десятиле-

тие эта функция исчерпала себя. 

Лидером по количеству мигрантов стал Таджикистан. По официальным  

данным ( Росстат ), в 2018 году на территорию РФ переехали более 31 тыс. 

граждан этой страны, а годом ранее их количество составляло почти 35 тыс. На 

втором месте по количеству прибывших в РФ мигрантов оказался Казахстан, 

откуда переехало более 26 тыс. человек (в 2017-м их было больше 32 тыс.). На 

третьей позиции — Украина, в 2017 году занимавшая первое место по притоку 

мигрантов в Россию. За счет граждан Украины миграционный прирост населе-

ния РФ сократился почти в три раза — с 47 691 человека в 2017 году до 14 822 

в 2018-м:  из Украины в Россию прибыло 137 776 граждан и выехало 122 954». 

[2].  

Для того, чтобы понять состояние демографической ситуации, необходи-

мо проанализировать данные о миграционном приросте, числе умерших, есте-

ственном приросте населения хотя бы за последние годы[3], [4]. 

Таблица 1 

Демографическая ситуация в РФ на период с 2010 по 2016 г.г. 

Год Мигр. прирост Число умерших чел. Естественный при-

рост чел. 

2010 158 078 2 028 516 -239 568 

2011 319 761 1 925 720 -129 091 

2012 294 930 1 906 335 -4 251 

2013 295 859 1 871 809 24 013 

2014 270 036 1 912 347 30 336 

2015 245 384 1 903 541 32 032 

2016 261 948 1 891 015 -2 286 

 

Из данной таблицы можно сделать вывод, что миграционный прирост 

населения не превышает число умерших. даже вместе с естественным приро-

стом населения, хотя начиная с 2013 года можно увидеть незначительное по-



 
 

вышение миграционного прироста и естественного прироста населения, но не 

смотря на это начиная с 2016 года ситуация в стране снова начинает ухудшать-

ся. 

Если говорить о том, из каких стран к нам едет больше всего мигрантов, 

то это прежде всего страны бывшего Советского Союза [5]. 

Таблица 2 

Миграционные потоки в РФ за 2018 год. 

Страна Число выбывших 

чел. 

Число прибывших чел. Миграционный при-

рост чел. 

Азербайджан 17 953 26 690 8 737 

Армения 32 084 46 442 14 358 

Белоруссия 11 854 19 045 7191 

Казахстан 45 621 72 141 26 529 

Киргизия 35 430 44 408 8978 

Молдавия 22 988 30 676 7 688 

Таджикистан 36 898 67 929 31 031 

Туркмения 7 558 10 509 2 951 

Узбекистан 48 571 55 378 6 807 

Украина 122 954 137 776 14  822 

 

И в связи с этим появляется другая проблема - распределение мигрантов 

крайне не равномерно на территории России, и в первую очередь в густонасе-

ленных регионах. И в тройку лидеров по этим показателям входят: г. Санкт- 

Петербург, Московская область и Краснодарский край. [6] 

Не менее важным показателем является качество миграционных процес-

сов. В  2017 году, среди 1 682 622 мигрантов, оформивших патенты,  к высоко-

квалифицированным специалистам относятся только 28 183, а к квалифициро-

ванным – 20 145 [7]. В связи с этим можно сделать вывод, что подавляющее 

число мигрантов являются совершенно неквалифицированной рабочей силой.  

Таким образом, в миграционной сфере существует ряд проблем, причи-

нами которых являются как внутренние, так и внешние факторы. Государство 

понимает, что перспективным направлением для миграционной политики Рос-

сии  является совершенствование механизмов по регулированию миграционных 

процессов, а также обеспечение добровольного переселения соотечественников 

на постоянное место жительства в Россию, которые проживают за рубежом. 
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Пост президента в не простом институциональном механизме политиче-

ской системы Соединенных Штатов Америки концентрирует в себе обширные 

властные полномочия, которые позволяют Д. Трампу осуществлять внешнюю 

политику, обусловленную собственными интересами. В данной статье пред-

ставлен анализ роли Президента в определении внешнеполитического курса 

США на современном этапе. Выделены особенности курса внешней политики 

США, проводимой Д. Трампом. Дается оценка роли Д. Трампа в трансформа-

ции внешней политики США. 

 

Ключевые слова: институт президентской власти, внешняя политика 

США, Д. Трамп, роль США, стратегия национальной безопасности 

 

Современные международные отношения развиваются под влиянием 

двух противоположных тенденций: с одной стороны, происходит глобализация 

и рост мировых политических и финансово-экономических связей, а с другой – 

наблюдается регионализация международных отношений. В силу геополитиче-

ского положения немалое воздействие на международные процессы оказывает 

внешняя политика Соединенных Штатов Америки, на протяжении истории все-

гда стремившихся сохранять доминирующее положение в мире. Ведущую роль 

в формировании и реализации внешнеполитического курса США играет одна 

из важнейших фигур современной мировой политики – Президент Д. Трамп. 

Именно он осуществляет управление внешней политикой государства, которое 



 
 

благодаря политическому, военному и экономическому превосходству обеспе-

чивает себе первенство на международной арене. С первых недель своего пре-

зидентства он привлек к себе внимание общественности громкими заявления-

ми, решительными действиями и зарекомендовал себя как весьма неоднознач-

ный политик.  

Пост президента в не простом институциональном механизме политиче-

ской системы Соединенных Штатов Америки концентрирует в себе обширные 

властные полномочия, которые позволяют Д. Трампу осуществлять внешнюю 

политику, обусловленную собственными интересами и взглядами. В связи с 

этим происходит трансформация общего внешнеполитического курса одной из 

самых могущественных держав мира, что не может не оказывать воздействия 

на ключевые процессы международной политики.  

Институт Президентства в США играет важнейшую роль в определении 

целей, направлений и реализации внешней политики. Президент лично, либо 

через своих представителей осуществляет международные переговоры, прини-

мает послов и других официальных представителей. Он вправе заключать меж-

дународные договоры, назначать послов, консулов и иных полномочных пред-

ставителей. Президент вправе заключать с другими государствами исполни-

тельные соглашения, [1, с. 370] инициировать и проводить военные операции 

без санкции Конгресса США.  

В тоже время, Конгресс не обладает полномочиями признавать неконсти-

туционными указы президента, связанные с осуществлением его полномочий, 

хотя такое право есть у верховного суда. 

Несмотря на то, что Президент США является верховным главнокоман-

дующим, финансовое обеспечение, а также вопросы объявления войны и за-

ключения мира находятся в ведении конгресса, с разрешения которого в стране 

также может вводиться чрезвычайное положение. А подписанные президентом 

международные договоры подлежат обязательному утверждению сенатом [2]. 

Вышесказанное говорит о том, что Президент лишь часть политической систе-

мы, его власть в США во многом ограничена, система «сдержек и противове-



 
 

сов» защищает американское государство от возможного произвола со стороны 

одной из ветвей власти. Несмотря на это, Д. Трампу удается «гнуть свою ли-

нию» в реализации нового внешнеполитического курса вне ожиданий и логики 

экспертов.  

С начала своего президентства Дональд Трамп обозначил собственный 

подход к системе национальной безопасности. За основу была принята концеп-

ция «America First!». Обозначенная программа понимание того, как американ-

ский главнокомандующий реагирует на общемировые тренды в системе меж-

дународных отношений:  

1. Продолжающаяся трансформация в сторону многополярности; 

2. Смещение баланса сил с Запада на Восток; 

3. Постепенное снижение роли США как мирового гегемона; 

4. Рост новых центров силы, постепенное превращение Китая в сверх-

державу. [3, с. 2] 

Другой особенностью политики Трампа является модель «жесткой силы», 

о которой свидетельствуют скептическое отношение к многосторонним сдел-

кам (выход из Транс-Тихоокеанского партнёрства, Парижского соглашения по 

климату, совместного всеобъемлющего плана действий по Иранскому направ-

лению и др.), резкое увеличение военного бюджета, о котором Трамп заявлял 

ещё в ходе президентской кампании. В 2019 году – 717 млрд долларов, при 

размере в 624 млрд долларов в 2016 году [4]. 

Рациональность, прагматизм, быстрые экономические выгоды и стремле-

ние сделать Америку снова великой заставляют Дональда Трампа по-своему 

выстраивать отношения с давними друзьями и новыми партнёрами.  

Прежде всего необходимо отметить, политику Трампа в экономически-

конкурентном Азиатском регионе. Президент США старается выиграть торго-

вую войну с Китаем и увеличить политическое влияние в регионе засчёт за-

ключения нового торгового соглашения. Относительно Северной Кореи, Трамп 

допускает и потепление отношений в обмен на отказ от испытаний ракет и 

ядерного оружия.  



 
 

Что касается Ирана, то Президент США соглашается с союзниками по 

стратегии проведения жёсткого курса, однако считает неприемлемым тратить 

на это средства из карманов налогоплательщиков. Именно этим он апеллирует, 

покидая совместный всеобъемлющий план действий относительно Ирана. 

В Восточной Европе Трамп обеспечивает поддержкой венгерского авто-

крата Виктора Орбана [5] и стремится к снижению российского влияния в ре-

гионе. Отказ от договора о ликвидации ракет средней и малой дальности де-

монстрирует то, как Трамп видит реализацию стратегии доминирования США в 

следующие десятилетия.  

Относительно отношений с Россией складывается двоякое мнение. С од-

ной стороны, Д. Трамп на протяжении свое предвыборной кампании заявлял о 

своих непопулярных намерениях наладить отношения с Россией, симпатизиро-

вал управленческому стилю В.В. Путина. С другой же стороны, принят новый 

пакет санкций относительно российской элиты, были введены секторальные 

санкции, в какой-то момент закрывались консульства и высылались российские 

дипломаты. Стоит отметить, что Стратегия национальной безопасности США 

[6, с. 2] характеризует отношения Россия – США, как сопернические. 

Власть президента в США не безгранична. Большую роль во внешнепо-

литическом курсе США на современном этапе играют Конгресс, недовольный 

«авторским» подходом Трампа к формированию политики, средства массовой 

информации, регулярно транслирующие негативное мнение о действующем 

Президенте. Однако, с определенной долей уверенности можно утверждать, что 

Д. Трамп – ярчайшая фигура на международной арене, человек, который опре-

деляет ход американского и мирового сообщества.  

Стоит отметить, что Президент США довольно последователен в своих 

действиях. Он с разной степенью успешности выполняет те предвыборные об-

щения, которые были им даны. Соединенный Штаты вышли из Соглашения по 

климату, «Исламское государство» практически разгромлено, посольство США 

в Израиле перенесено в Иерусалим [7]. Сам Дональд Трамп прикладывает 



 
 

большие усилия, чтобы его президентский срок никого не оставил равнодуш-

ным, а Америка стала великой вновь.  
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В работе подчеркивается воздействие политических ценностей на поли-

тическое развитие стран; рассматриваются противоречия между российскими и 
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Отношения между Россией и США являются одним из ключевых вопро-

сов современной мировой политики. Эти два государства имеют огромные за-

пасы природных ресурсов, входя в первую десятку мировых рейтингов[1], а 

также располагают самыми мощными армиями[2]. Поэтому от того, как скла-

дывается взаимодействие между Россией и США, а вместе с ними и их союзни-

ками, относящимися к одним из самых развитых стран мира, зависит мировая 

безопасность и стабильность. 

Отдельный интерес в изучении взаимодействий между Россией и США 

представляет собой ценностный аспект их взаимоотношений. От того, какие 

именно ценности разделяют граждане страны, а вместе с ними и ее руковод-

ство, зависят модели взаимодействия стран между собой и с миром в целом. 

Так, наличие серьезных различий в ценностном аспекте между российским и 



 
 

американским обществами детерминирует множественные противоречия в по-

литике, экономике и прочих сферах. 

Нельзя не согласиться с тем, что в политике можно выделить те ценности, 

которые в силу их доказанной эффективности можно назвать объективно поло-

жительными. Мировой опыт показывает, что развитие данных общеполитиче-

ских ценностей у населения определенного государства ведет к его последую-

щей экономической и политической модернизации. Если конкретизировать 

данный тезис, самыми значимыми выступают следующие ценности: соблюде-

ние прав и свобод человека, свободный рынок, базирующийся на частной соб-

ственности, демократический тип политического устройства государства и его 

институтов и участие личности в политике. Например, если посмотреть на рей-

тинг стран по ВВП на душу населения[3] и ИЧР[4], а это, в основном, страны 

Западной Европы и Северной Америки, можно удостовериться, что первые 25-

30 стран имеют государственное устройство, базирующееся именно на этих 

общеполитических ценностях. Соответственно, вышеперечисленные ценности 

составляют основу как европейского, так и американского обществ, поэтому их 

можно назвать в том числе и западными.  

Ссылаясь на исследование Игоря Владимировича Богдана[5], проведен-

ное в 2014 г., можно утверждать, что все вышеперечисленные ценности, за ис-

ключением ценности верховенства права, не свойственны жителям России. В 

российском обществе преобладают, прежде всего, традиционно-

материалистические (государственный патернализм, сильное государство, по-

рядок, стабильность, безопасность и материальный достаток) и, по точному вы-

ражению И. В. Богдана, «клишированные» (свобода и равенство) ценности. 

Чтобы успешно выстроить отношения на международной арене с наибо-

лее сильными государствами, в том числе и с США, и сравняться с ними по 

определяющим показателям, России следует начать модернизацию собствен-

ных ценностных установок. Под модернизацией следует иметь в виду не под-

мену традиционных ценностей, а скорее заимствование лучших практик и опы-



 
 

та, избавление от лишних предубеждений, а также постепенное развитие рос-

сийского общества по направлению к модели западных стран.  

Но среди россиян существует стойкое мнение, что принять американско-

европейские ценности – значит буквально изменить себе и своей стране. Часто 

именно американские ценности противопоставляются российским, естественно, 

не в пользу первых. США вменяются низкий уровень нравственности и духов-

ности, а иногда и отсутствие собственной культуры как таковой[6].  

Продолжение политического курса на разрыв отношений с западными 

странами, и с США в частности, очевидно, ведет к нарастанию не только эко-

номического отставания России от ведущих стран мира, но ее мировому от-

чуждению. На данный момент и Россия, и США имеют свои совместные инте-

ресы для сохранения двусторонних отношений[7]. Во-первых, геополитические 

и военные интересы, состоящие из плавного выхода из состояния пост-

холодной войны с США, который не может быть осуществлен в одностороннем 

порядке, а также из соображений российской безопасности, поскольку Россия 

на сегодняшний день не способна противостоять США и блоку НАТО в целом 

как в военном, так и в экономическом плане[8]. Во-вторых, только в тесном 

взаимодействии с США Россия сможет интегрироваться в мировые институты, 

поскольку в подавляющем большинстве из них Америка занимает главенству-

ющее положение. В-третьих, тесные отношения важны и для России, и для 

США для развития как научно-технической сферы, так и вопросов совместного 

освоения космического пространства. И, наконец, в-четвертых, интерес про-

движения демократии важен как России, для последующей демократизации 

своего общества, так и США, для поддержания своих ценностей во всем мире. 

Возвращаясь к теме модернизации ценностей, можно проследить, к чему 

приводит синтез национальных и общечеловеческих политических ценностей 

на примере некоторых стран Азии. 

В XX в. эффективной показала себя модель форсированной модерниза-

ции, использованная в странах и на особых территориях Азии (в Южной Корее, 

Сингапуре, Гонконге, на Тайване). Например, первый премьер-министр Синга-



 
 

пура Ли Куан Ю, прошедший обучение в двух британских университетах, счи-

тал, что британское владение Сингапуром, оставившее след своих ценностей на 

стране, положительно сказалось на модернизации страны (1965-1990 гг.). Мо-

дернизация в Южной Корее и на Тайване происходила с помощью схожих ме-

тодов: традиционная культура переплеталась с западными ценностями, запус-

кая процессы политической, экономической и культурной модернизации, кото-

рые вывели эти страны в списки стран-лидеров по экономическим показате-

лям[9, с. 1]. 

В результате подобных практик на мировой арене появились так называ-

емые «азиатские тигры», демонстрирующие не только экономическую мощь, 

но и специфику общественно-политической жизни, где тесно переплетены тра-

диции и инновации, базовые ценности традиционной и западной цивилиза-

ций[9, с. 2]. 

В целом можно сделать вывод, что политические ценности оказывают 

существенное влияние на самые разные стороны политической жизни, по ним 

можно судить об уровне политической зрелости общества и уровне его разви-

тия. Политические ценности в современной России находятся на этапе своего 

становления и испытывают значительные изменения и преобразования в зави-

симости от политики, проводимой государством, внешнеполитических и исто-

рических факторов. Их можно охарактеризовать как смешанные, зависящие от 

конкретных представителей общества, у которых они представлены. 

Рационально заимствовав и использовав в своей стране общечеловече-

ские ценности, можно достичь высокого уровня развития как государства, так и 

общества, а также выстроить эффективный диалог с самыми развитыми стра-

нами мира, который будет полезен нашей стране. А если Россия будет полити-

чески и экономически развитой, ей будет проще сохранять, укреплять и про-

двигать уже свою традиционную культуру на мировой арене. 
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На данный момент Россия все еще находится на переходной ступени по-

сле 90-х годов XX века, в связи с чем общество можно назвать все еще не пол-

ностью стабильным. Одной из главных задач государства является объединение 

людей с помощью определенных ценностей. Общая национальная идея эффек-

тивно могла бы справиться с данной задачей. Важно найти точки соприкосно-

вения интересов всех социальных групп в такой большой и многонациональной 

стране, как Россия. Также обществу необходима культурная самоидентифика-

ция. Это является одной из причин, по которым необходимо исследовать наци-

ональное самосознание. Стоит отметить, что национальное самосознание сле-

дует понимать как ядро национального сознания в целом. Это неотъемлемая 

часть структуры общества, и зачастую  изменения, связанные с политической, 

экономической и духовной сферами тесно сопряжено именно с этим понятием. 



 
 

Существует большое количество разнообразных взглядов на данную про-

блему. Однако изучать понятие национального самосознания невозможно аб-

страктно, не углубляясь в конкретные концепции и идеи. По этой причине в 

представленной работе будет рассмотрена лишь одна из существующего мно-

жества концепция. Исследование посвящено философско-политической кон-

цепции русской национальной идеи Ф.М Достоевского. Основным источником, 

с опорой на которое проведены исследования является труд Достоевского 

«Дневник писателя» [1]. 

Исследований на данную тему в настоящее время существует достаточно 

много, так как многих исследователей в разные эпохи интересовали идеи Ф.М 

Достоевского, как одного из ключевых  представителей русской мысли. Не стал 

исключением и Николай Александрович Бердяев в своей книге «Миросозерца-

ние Достоевского» [2]. Автор рассматривает разные мнения исследователей, 

касающиеся идей Ф.М Достоевского и затрагивает влияние его идей на культу-

ру и народ в целом. Н.А Бердяев характеризует Достоевского как великого рус-

ского метафизика. 

Основной задачей представленной работы является раскрытие понятия 

«Русская идея», а также выявление влияния такого идейного течения, как поч-

венничество.  

Исходя из поставленных целей и задач, в работе применялись такие мето-

ды исследования, как: реконструкция (выделение в художественных текстах 

элементов политической концепции), сравнительный анализ, индуктивный ме-

тод и обобщение.  

Для дальнейшего рассмотрения сущности концепции Ф. М. Достоевского, 

следует пояснить понятие «Русской идеи». 

«Русская идея» – это понятие, которое вбирает в себя комплекс проблем и 

тем, зачастую дискуссионных. Положения рассматриваемой концепции позво-

ляют в немалой степени определить, как именно развивалась история полити-

ческой философии России и  ее культура. Это концепция, содержащая фило-

софскую идею, выражающую своеобразие и особую роль, предназначение рус-



 
 

ского народа. Это мысль, носящая в себе идею всеобщей нравственности, во-

площенной в патриотическом духе, содержащая в себе суждения о судьбах рус-

ского народа и его культурного наследия. 

Впервые понятие «Русская идея» было употреблено самим Ф. М. Досто-

евским в 1860 году[3, с.7]. Однако вопрос о самобытности и призвании россий-

ского народа поставил не Достоевский, а П. Я. Чаадаев, а также представители 

таких течений как западничество и славянофильство. 

Эти два течения противоборствовали в обществе при жизни Ф. М. Досто-

евского. Приверженцы западничества выступали за то, что для дальнейшего 

эффективного и быстрого развития России необходимо заимствование у пере-

довых европейских стран различных элементов, в том числе в сфере культуры. 

Однако представители славянофильства были убеждены в уникальности мис-

сии русского народа и исторического пути России. По разумению славянофи-

лов, заимствование у западных стран имеет губительное влияние на самобыт-

ность России, ее культуры и народа. Однако определенный круг лиц, включая 

самого Достоевского, рассуждали о судьбе России с позиции почвенничества. 

Почвенничество – это новое течение, которое, по мнению его создателей, 

являлось альтернативой западничеству и славянофильству, находящимся в по-

стоянной конфронтации. 

Таким образом, теоретическую основу «Русской идеи» в русской полити-

ческой мысли составила идеология почвенничества 60-х годов  

XIX века. Данное течение вбирало в себя элементы социализма и консер-

ватизма. 

Центральным звеном идеологии почвенничества стала идея о «нацио-

нальной почве». Понятие «почва» является по своей сути многозначным. Оно 

воплощает органический взгляд на политическую, экономическую и социаль-

ную жизнь России. В данном случае под «национальной почвой» следует по-

нимать  самостоятельность и самобытность России, для которой опорой являет-

ся народный дух и народные начала. Почвенничество содержит в себе идею ор-

ганического принципа развития. Русская идея, вбирая в себя элементы почвен-



 
 

ничества, провозглашает необходимость сохранения целостности «обществен-

ного организма» с опорой на национальную русскую традицию. Представители 

почвенничества ставили перед собой задачу собрать воедино идеал, растворен-

ный в народном быте, верованиях, в традиционных формах культуры, чтобы 

понять его и проникнуться им. Понимание такого идеала давало ключ к пони-

манию формы русской жизни. Под влиянием почвенничества, русская идея 

включила в себя данную задачу. 

Таким образом, философско-политическая концепция русской идеи ста-

вит перед собой цель раскрытия в историческом аспекте русского идеала и по-

мощь в обретении им зрелых форм, а также его охрану от чужеземно-

го влияния. И стоит отметить, что термин «почвы» не является неопределен-

ным и неясным, так как ранее он уже начал использоваться в кругах славяно-

филов. К. С. Аксаков писал так: «Мы похожи на растения, обнажившие от поч-

вы свои корни» [4, с.315-316]. В данном контексте понятие почвы употреблено 

применительно к русской интеллигенции, которая после реформ, проведенных 

Петром I, отдалилась от народа – от русской почвы. Почвенничество содержало 

в себе идею воссоединения интеллигенции с народными началами и идею нрав-

ственного совершенствования. Если соотносить почвенничество и славяно-

фильство, то можно сказать, что почвенничество примыкает к позднему славя-

нофильству, однако их полное отождествление будет ошибочным. 

Русская идея содержит в себе мысль о том, что русский народ, перенес-

ший столь много бед и тягот, должен быть, в силу своей исключительности, во 

главе всего мира (в форме объединения славян). Он всему европейскому миру и 

цивилизации скажет свое слово и поведет за собой всех, поможет разрешить 

самые роковые проблемы, прервав столь долгое молчание [5]. 

Возвращаясь к культурной самоидентификации общества, следует отме-

тить значимость русской идеи. В рамках современного общества существует 

проблема отсутствия точек соприкосновения между различными этническими и 

социальными группами, проживающими на территории России. Это, несомнен-

но, порождает конфликты, разжигает межнациональную рознь и тормозит раз-



 
 

витие государства. Объединение народа общей идеей имеет благотворное влия-

ние на политический процесс, так как вносит чёткость и определенность по-

ставленных целей и задач, а также организовывает индивидов для дальнейшей 

плодотворной деятельности. Таким образом, можно сделать вывод, что нацио-

нальное самосознание имеет значительное влияние на развитие государства и 

политики. 
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В статье рассматривается содержание антикризисного пиара и его осо-

бенности. Уделено внимание современным PR- технологиям. Обосновывается 

необходимость применения приемов и средств антикризисного PR как повсе-

дневной технологии, прежде всего поддержания и коррекции имиджа. Рассмат-

риваются цели, задачи и функции антикризисного пиара. Уделяется особое 

внимание важнейшим этапам работы PR- специалистов. 

 

Ключевые слова: Антикризисный пиар, средства массовой информации, 

кризисная ситуация, кризис, PR- технологии, антикризисная стратегия. 

 

Мир в котором сейчас живет человечество – это мир «информации», а со-

временное общество можно назвать «информационным». Антикризисный пиар 

является одной из самых востребованных сфер общественных связей. В наше 

время важно знать, какие действия следует предпринимать в случае кризисной 

ситуации. 

Антикризисный PR –  это совокупность мер, которые направлены на со-

хранение репутации, поддержание имиджа, пресечение негативных слухов и, 

самое главное, выживание организации или публичного лица во время кризиса 

и состоящих из предварительного планирования, проработки детальной страте-

гии, взаимодействия со средствами массовой информации, сотрудниками, госу-

дарственными органами и другими заинтересованными лицами [1, с. 32]. 

С помощью антикризисного PR можно восстановить репутацию полити-

ческого актора, которая в свою очередь, может повлиять на его статус и разви-

тие в целом. Иногда лишь появление негативной информации об организации 

или персоне в СМИ может привести к полному краху. 



 
 

Если кризисная ситуация произошла, то независимо от ее характера и 

масштаба, основные функции антикризисного пиара заключаются в информа-

ционном обслуживании реализации программы выхода из кризиса. Прежде все-

го, это означает, что: 

1. Внутри организации должен существовать на постоянной основе высо-

кий уровень сплоченности, а также уверенность в успехе; 

2. Наличие внешней поддержку, прежде всего со стороны СМИ, предста-

вителей власти, политических кругов, сторонников политического актора [2, c. 

68]. 

Одним из важнейших направлений антикризисного PR является поддер-

жание имиджа, а главной основой – разработка антикризисной программы для 

организации или политика. 

Что касается антикризисной программы, то это – документ, который, 

можно сказать, является неким "планом действий" на случай возникновения 

различных кризисных ситуаций. То есть антикризисная программа – это про-

грамма действий политического актора до кризиса, во время и после кризиса. 

Антикризисная PR-программа должна включать в себя три части: во-первых 

должна быть проработана стратегия профилактики кризисных ситуаций, во-

вторых неотъемлемой частью является сама программа эффективного выхода 

из кризисной ситуации, и наконец, в-третьих нейтрализация различных послед-

ствий кризиса. 

Важнейший этап работы PR-специалистов – это этап планирования стра-

тегии. PR-специалист совместно с руководителем организации определяют 

главные проблемы, которые могут грозить политической структуре или кампа-

нии в дальнейшем (данная стратегия разрабатывается на период от 3 до 10 лет): 

социально-экономические и культурные изменения в стране, изменения проис-

ходящие в самой организации [3, с. 2]. Далее определяется десять самых «опас-

ных» для репутации кризисных ситуаций. По каждой из проблем должен разра-

батываться план мероприятий по профилактике данных изменений. 



 
 

Следует отметить, что разрабатывается программа выхода из кризиса за-

ранее. В программе полностью расписаны действия руководителей и PR-

специалистов  в первые часы и дни кризиса. Специалисты заранее прорабаты-

вают эффективные каналы донесения информации и ключевые аудитории, со-

ставляют список лидеров мнений различных групп общественности, с которы-

ми предстоит контактировать [4, c. 189].  Но если сотрудники организации не 

будут должным образом подготовлены к антикризисной программе, то она не 

будет такой эффективной. Ведь целевая задача антикризисного PR – это забла-

говременно продумать возможные проблемы и определить наиболее слабые 

стороны, а также разработать эффективные методы по их предотвращению. 

Если говорить о самых распространенных ошибках, которые нередко 

случаются в различных кризисных ситуациях, то самая основная ошибка – это 

отрицание. В случае отрицания начинается попытка утаивания информации ли-

бо ее игнорирование. Это считается самой неверной реакцией на кризисную си-

туацию. Надеяться, что никто не узнает правду и не предпринимать никаких 

действий – это не правильная тактика. Такой тип поведения называют «стра-

усиной политикой». 

Чтобы избежать серьезных последствий кризиса, необходимо, во-первых, 

понять откуда исходит источник негативной информации, во-вторых, с масс-

медиа должен общаться такой человек, которому доверяют и считают автори-

тетом, в-третьих, не позднее 12 часов, как только произошла кризисная ситуа-

ция, необходимо выступить с официальным заявлением для СМИ. Также сле-

дует на постоянной основе общаться со средствами массовой информации, и 

предоставлять верную информацию в СМИ до того, как журналисты сами 

начнут высказывать свои домыслы о произошедшей ситуации. Любая кризис-

ная ситуация, даже если она уже нейтрализована, не сможет пройти без потери 

репутации [5]. После каждой кризисной ситуации необходимо провести меро-

приятия по укреплению и восстановлению потерянной репутации. 

Основными задачами антикризисного пиара являются разработка плана 

своевременного реагирования в кризисной ситуации, предотвращение негатив-



 
 

ных слухов, выявление и нейтрализация различных источников утечки инфор-

мации, разработка и размещение антикризисных репортажей в прессе, в сети 

Интернет и телевидении. 

Все вышеизложенное позволяет прийти к пониманию, что важнейшей за-

дачей антикризисного PR является сохранение репутации. Для разрешения раз-

личных кризисных проблем используют механизмы антикризисного PR. Анти-

кризисный пиар необходим, когда какие-либо негативные события вызывают 

конфронтации. 

Большинство проблем само по себе не способно привести к настоящему 

кризису, пока они не оказали воздействия на имидж и их еще можно предотвра-

тить.  

Для предотвращения кризисных ситуаций следует на постоянной основе 

поддерживать связи со СМИ. Подключить «внешнюю группу поддержки» 

(специалистов, лидеров мнений, ученых, чиновников, представителей обще-

ственных организаций). 

Обобщая всё вышесказанное, следует отметить, что для предотвращения 

кризисной ситуации основную роль играют три главных компонента: 

1. необходимо произвести подготовительную работу ещё до начала 

кризиса; 

2. важно продумать и отразить в кризисном плане основные этапы 

коммуникации и планомерно осуществлять общую коммуникационную поли-

тику компании; 

3. активно и эффективно должно происходить общение со СМИ и ве-

стись на постоянной основе. 
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В данной статье через призму развития демократических тенденций ис-

следуется специфика отношения российских граждан к участию государства в 

жизни общества, в том числе к модели патернализма. Основой для анализа яв-

ляются социологические опросы, касающиеся связи государства и общества, 

одобрения и неодобрения участия властей в жизни общества и т.д. На основе 

этого анализа фиксируется разочарование граждан в государстве и наличие вы-

текающего отсюда индивидуализма. 

 

Ключевые слова: патернализм, государственное участие, Сталин, спра-

ведливость, индивидуализм, демократия. 

 

В контексте дискуссий о необходимых условиях развития демократиче-

ских институтов зачастую указывают на соответствующую политическую 

культуру. К демократической культуре, как правило, относят ценности терпи-

мости, доверия, благосостояния, соучастия[1, с. 126]. Также к ним относят са-

мостоятельность граждан. Излишняя надежда граждан на вмешательство госу-

дарства в жизнь общества расценивается как препятствие для развития демо-

кратических отношений. Так, патернализм считают одной из проблем демокра-

тизации российского общества. Действительно ли патернализм является поме-

хой для развития демократии? 

Предметом исследования являются особенности отношения россиян к 

вмешательству государства в жизнь общества. 



 
 

Методологической основой исследования являются сравнительный ана-

лиз результатов соцопросов и их интерпретация. 

В данной работе под патернализмом понимается совокупность взаимоот-

ношений, при которой власть, доминирующий партнёр, обеспечивает опреде-

лённые потребности граждан взамен на фактическое ограничение их политиче-

ских свобод.  

Утверждения о соответствующих настроениях граждан имеют под собой 

определённую почву. Например, по опросу «Левады-Центра», к 2019 г. оценки 

положительного отношения к Сталину достигли наибольших показателей за все 

годы исследований [2]. В данном контексте Сталина можно понимать не как 

конкретную личность, а как персонализацию определенного политического ре-

жима, для которого характерен высокий уровень контроля над обществом. 

Также по опросу «Левады» от июля 2018 г. доля тех, кто считает, что гос-

ударство должно заботится обо всех гражданах, обеспечивая им достойный 

уровень жизни, составляет 62%[3].  

Но при рассмотрении ряда других данных возникает более сложная кар-

тина. 

В докладе 2018 г. «Признаки изменения общественных настроений и их 

возможные последствия», подготовленном Комитетом гражданских инициатив, 

у респондентов отмечается низкий уровень ожиданий помощи со стороны гос-

ударства: 94% рассчитывают только на себя и лишь 6% - на государство [4, 

с.22]. 

На вопрос о том, что необходимо стране, более 67% указали «справедли-

вость», только 5% - «сильная власть» [4, с.17]. Необходимо отметить, что поня-

тие справедливости довольно абстрактно. По мнению М. Урнова, представле-

ние о справедливости включает два понятия: дистрибутивную (равное распре-

деление благ) и процессуальную (равенство всех перед законом) справедли-

вость[5, с. 74- 76].  

Для конкретизации этого понятия в представлении граждан обратимся к 

другим источникам. По опросу «Левады-Центра» от апреля 2018 г., на вопрос 



 
 

«Что не удалось сделать Владимиру Путину за годы его пребывания у власти?» 

большинство (45%) дало следующий ответ: «обеспечить справедливое распре-

деление доходов в интересах простых людей»[6]. Другие популярные варианты 

также связаны с несправедливым материальным распределением в обществе: 

«возврат простым людям утерянных по ходу реформ средств» (39%), «повыше-

ние зарплат, стипендий, пенсий» (32%) и т.д. Только 23% указали на необходи-

мость обеспечения закона и порядка. Исходя из этих данных можно сделать 

вывод о дистрибутивном представлении о справедливости в современном рос-

сийском обществе и существовании социального запроса на перераспределение 

ресурсов. 

 

Рис.1. Мнение граждан о модели участия государства 



 
 

Таким образом, при наличии спроса на государственное вмешательство в 

распределение благ граждане возлагают мало надежд на государство в решении 

общественных проблем. 

Это можно объяснить низким уровнем доверия к институтам власти. Со-

гласно опросу «Левады-Центра» от июля 2018 г., 58% опрошенных указывают, 

что органы власти забывают о проблемах людей, а 28% - что органы власти за-

няты лишь своими интересами [2]. Можно предположить, что при существова-

нии определённых требований к власти, граждане не рассчитывают на их вы-

полнение. Так, при сравнении опросов «Левады-Центра» 2001, 2007 и 2018 го-

дов на тему отношений граждан и государства отмечается спад одобрения гос-

ударства как института, обеспечивающего определённый уровень жизни – с 

71% до 62%, а также рост одобрения государства как гаранта исполнения зако-

нов, «правил игры» [2]. 

Возвращаясь к опросу про отношение к Сталину, можно сравнить данные 

с похожим опросом ВЦИОМа «В какой исторический период Вы хотели бы 

жить?», проведённым в апреле 2019 г [7]. Лишь 5% высказалось в пользу вари-

анта «при Сталине». При этом рейтинг одобрения Сталина по опросу «Левады» 

составляет 70%. Высокое одобрение его деятельности сочетается с нежеланием 

жить в соответствующую эпоху. Можно сделать вывод, что условная популяр-

ность Сталина является скорее не запросом на реставрацию авторитарного ре-

жима, а антиэлитарным запросом. Сталин в этом отношении символизирует ре-

прессии против верхов. 

Таким образом, патернализм в современном российском обществе пред-

ставляет сложное сочетание: желание вмешательства государства для перерас-

пределения ресурсов в обществе, наличие надежд на помощь со стороны госу-

дарства, разочарование в органах государственной власти, недоверие к ним и 

вытекающее ощущение личной ответственности, расчёт на собственные силы в 

решении проблем. В этой картине патернализм сочетается с индивидуализмом. 

Подобное смешение скорее негативно сказывается на эволюции демократиче-

ских институтов. Появляющийся индивидуализм – это не стремление освобо-



 
 

дится от вмешательства государства ради альтернативных демократичных ва-

риантов развития. Индивидуализм в российском обществе – это стремление 

отойти от государства, которое отказывается выполнять желаемые социальные 

обязательства, но при этом увеличивает свой контроль над жизнью общества. 
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В двадцать первом столетии серьезной угрозой международной безопас-

ности выступают новые формы и виды войн, появление которых стало возмож-

но в эпоху информационной революции. В статье анализируется природа поня-

тия «гибридная война», его эволюция, подходы к пониманию гибридной войны 

за рубежом и в России. Выявляются специфические черты гибридных конфлик-

тов, и определяется место гибридной войне в системе войн. Оценивается сте-

пень внимания к данному виду войн в России и за рубежом. 

 

Ключевые слова: гибридная война, конфликт, методы воздействия, вы-

зов, события в Украине. 

 

Войны современности существенно отличаются от военных конфликтов 

прошлого, но по-прежнему оказывают значительное влияние на человечество и 

политический мир. Информационная и техническая революции актуализирова-

ли проблемы военной безопасности, именно это активизировало научный поиск 

в области исследования новых видов войны  – исследование посвящено одному 

из этих видов. 

Предметом данного исследования является  гибридная  война как понятия 

и процесс. Методологической основой выступает сравнительный метод и метод 

типологизации.  

Ф. Хоффман, автор работы “Conflict In The 21st century: The Rise Of 

Hybrid Wars”, пишет, что термин «гибридная война» был впервые представлен 

Дж. Н. Мэттисом в 2005 году [1, с. 72]. Позднее представление о гибридной 



 
 

войне получило развитие в их совместной статье “Future Warfare: The Rise of 

Hybrid Wars”, где авторы выделили «вызовы», которые представляют угрозу 

для безопасности США. К ним принадлежат угрозы со стороны государств, об-

ладающих ресурсами для классического военного противостояния, нетрадици-

онные методы ведения войны со стороны более слабых соперников. К ката-

строфическим вызовам относятся обладание и применение ядерного оружия, а 

также передовые военные технологии конкурентов, ставящие под сомнение во-

енно-техническое превосходство США. Авторы считают, что потенциальной 

противник не станет применять только одну угрозу, а будет комбинировать их в 

соответствии с наиболее эффективной стратегией. Синтез различных методов и 

средств ведения войн, их сочетание, Ф. Хоффман и Дж. Н. Мэттис назвали ги-

бридной войной[2, с. 18-19]. 

Подробное определение гибридной войны дало издание «Military 

Balance» за 2015 год. Оно звучит следующим образом: «гибридная война – ис-

пользование военных и невоенных инструментов в интегрированной кампании, 

направленной на достижение внезапности, захват инициативы и получение 

психологических преимуществ, используемых в дипломатических действиях; 

масштабные и стремительные информационные, электронные и киберопера-

ции; прикрытие и сокрытие военных и разведывательных действий; в сочета-

нии с экономическим давлением» [3, с. 123]. 

Несмотря на то, что в России обособленно разрабатывались теории «но-

вых» войн, интерес в российском военно-академическом сообществе к гибрид-

ной войне до событий в Украине не выходил за рамки обсуждения европейско-

го опыта. Данному вопросу был посвящен ряд университетских конференций с 

участием академиков и военных специалистов. 

П. А. Цыганков, возглавлявший кафедру социологии международных от-

ношений МГУ с 1989 г. по 2009 г., заявил: «Нас обвиняют западные партнёры в 

том, что мы якобы ведём гибридную войну, так давайте поймём, о чем вообще 

идёт речь»[4, с. 32-42]. В последующем была выявлена главная политическая 

задача, заключенная в гибридной войне – подрыв легитимности власти, дости-



 
 

гающийся невоенными методами, установление «марионеточного» правитель-

ства. 

Гибридная война, как правило, представляет собой конфликт низкой ин-

тенсивности и избегает открытого противостояния или терроризма. Контроль 

над территорией устанавливается через контроль над населением с помощью 

дестабилизации, мобилизованной техники экстремизма. Такие средства нередко 

оборачиваются насильственным переселением и убийством гражданского насе-

ления.  Именно этим объясняется высокая численность беженцев с территорий 

конфликта.  

Понимание войны исключительно в «старом» ключе, то есть в представ-

лении сражения, главная цель которого заключена в безоговорочной победе над 

противником, не позволяет увидеть новые формы насилия, представляющие 

угрозу для государств. Критики теории войны нового поколения указывают, 

что войны нового поколения имеют общие черты с войнами прошлого, когда 

государства не обладали такой технической мощью, как сегодня. Действитель-

но, несмотря на тенденции современности, черты гибридных войн свойственны 

военным конфликтам древности. Так, к методам гибридных войн можно отне-

сти отравление колодцев и подкуп обороняющихся с тем, чтобы они открыли 

ворота крепости.  

Однако сегодня, с развитием электронной коммуникации возросла ско-

рость политической мобилизации, даже среди неграмотного населения. Нельзя 

отвергать возможность «разрастания» любой «новой» войны до масштабов 

«старой» с характеризующими ее средствами воздействия, но с небывалыми 

последствиями, ввиду существования новейших видов вооружения[5]. 

К актуальным современным конфликтам, которые уместно классифици-

ровать как гибридные войны, относятся вышеуказанное противостояние в 

Украине, конфликты в Сирии и Ливане. Вероятно «новые» войны не являются 

исключительно новыми в сравнении с войнами прошлого, возможно, подобные 

конфликты и вовсе неверно подводить под определение «война», но данные 



 
 

прецеденты заслуживают отдельного исследовательского и общественного 

внимания. 
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В данной статье представлен анализ внешнеэкономического развития Ал-

тайского края в условиях современных региональных проблем, а также поло-

жении края в России и Сибирском федеральном округе. Дается оценка роли 

управления и регулирования внешнеэкономической деятельности региона на 

основе пространственного подхода. Рассматриваются внешние и внутренние 

факторы осуществления внешнеторговых операций.  
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Осуществление внешнеполитической деятельности субъектами Россий-

ской Федерации позволит решить вопрос о поиске дополнительных средств в 

региональные бюджеты. Помимо этого, взаимодействие региональных предста-

вителей с зарубежными государствами позволит сформировать положительный 

образ Российской Федерации в целом на международной арене. 

В доктрине внешнеполитического развития указано, что российские ре-

гионы вправе участвовать во внешнеэкономических связях от имени своего 

субъекта. И на это участие возлагается надежда с целью скрепления торговых 

союзов, в которых Российская Федерация уже состоит. 

Приграничное расположение Алтайского края дает больше возможностей 

для развития экономического потенциала региона за счет ведения активной 

экспортной деятельности. В отличие от ряда субъектов Сибирского федераль-



 
 

ного округа, большая часть произведенных в крае товаров идет на экспорт 

международный, а не межрегиональный внутри страны. Торговые соглашения 

России и ряда зарубежных стран, создание Евразийского экономического со-

общества и Шанхайской организации сотрудничества должны способствовать 

активной внешнеэкономической деятельности, однако на практике возникают 

определенные трудности [1, с. 162]. 

Сложности наращивания внешнеэкономического потенциала региона по-

явились после экономического кризиса 2009 года, когда со скачком курса ва-

лют, край, и без того не имевший достаточно развитые направления производ-

ства, оказался не готов поддерживать достаточный уровень валового регио-

нального продукта с необходимым запасом для устойчивой конкурентоспособ-

ности на внешнем рынке. Второй проблемой, логично вытекающей из первой, 

является зависимость Алтайского края от дотаций со стороны государства. 

С приходом на пост Губернатора Алтайского края В. П. Томенко, про-

блема внешнеэкономического развития вновь становится насущной, анализ по-

казателей внешней торговли края за последние пять лет становятся точкой опо-

ры для определения и разрешения сложностей. 

При помощи пространственного подхода, сформированного из положе-

ний неоинституционализма, обозначены формальные правила (соглашений, 

стратегий и планов развития), регулирующие внешнеэкономические отношения 

края. 

Собственные доходы региона формируются за счет внешней торговли. 

Внешнеторговый оборот за последние пять лет значительно увеличивается. 

Товарная структура экспорта представляется следующим образом: продо-

вольственные товары и сельскохозяйственное сырье; минеральные продукты: 

топливно-энергетические товары; продукция химической промышленности, ка-

учук; древесина и целлюлозно-бумажные изделия; машины, оборудование и 

транспортные средства.  

Правительство Алтайского края поддерживает производителей – экспор-

теров, организуя мероприятия (выставки, форумы), позволяющие налаживать 



 
 

контакты с партнерами – экспортерами и импортерами, выходя на внешний 

рынок и увеличивая инвестиционную привлекательность региона.  

 

Рис. 1. Внешнеторговый оборот Алтайского края 2014-2018 гг. (млн. 

долл. США) [2] 

 

Таблица 1 [3]. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт 737,6 667,3 668,5 952,6 1135 

Импорт 433,2 260,5 302 487,8 504,2 

 

Помимо внешней торговли Алтайский край активно развивает междуна-

родную деятельность в сфере культуры, образования и науки, туризма. Ответ-

ственным за эту сферу деятельности является управление Алтайского края по 

внешним связям, туризму и курортному делу. Согласно отчету о развитии меж-

дународной деятельности и межрегиональных связях региона за последние три 

года [4], Правительство региона активно взаимодействует как со странами 

ближнего зарубежья, так и со странами дальнего зарубежья, развивая связи и 

подписывая соглашения. 

На сегодняшний день сформирован проект Стратегии социально-

экономического развития края на период до 2035 года, в котором обозначены 

ориентиры на развитие инвестиционной и экспортной политики: 



 
 

1. Повышение привлекательности края; 

2. Развитие механизмов обеспечения; 

3. Развитие региональной инфраструктуры;  

4. Региональная поддержка экспорта; 

5. Содействие экспортерам при выходе на зарубежные рынки; 

6. Укрепление внешнеэкономических связей; 

7. Маркетинговые технологии. 

Однако целевые индикаторы подчеркивают основную проблему основ-

ных стратегий и планов, направленных на регулирование ВЭД Алтайского края 

– они декларируют не качественный рост, основанный на продуманной тактики 

выхода края на внешние рынки, а на естественном увеличении доходов от экс-

порта, которые вне зависимости от действий краевого Правительства будет 

иметь именно этот показатель. 

Так ожидается Темп роста объема инвестиций в основной капитал (в со-

поставимых ценах к уровню 2018 года): в 2024 г. – в 1,5 раза; доля инвестиций 

в основной капитал в валовом региональном продукте в 2018 году составляет 

19,9 %, в 2024 году станет 25,4 %. 

Темп роста совокупного объема экспорта к уровню 2018 г. в 2024 г уве-

личится в 1,3 раза. Темп роста несырьевого неэнергетического экспорта к уров-

ню 2018 года увеличится в 1,9 раза [5]. 

Алтайский край располагается в благоприятных природно-климатических 

условиях, находится в выгодном геоэкономическом положении, обладает рядом 

предприятий с высокотехнологичным производством и значительным научным 

и трудовым потенциалом. Поэтому, при грамотной политике Правительства 

Алтайского края, регион может стать конкурентоспособным на внешних рын-

ках, существенно увеличив показатели экспорта, а соответственно повысить ре-

гиональный бюджет. При продуманном распределении бюджетных средств на 

развитие национальной экономики и социальной сферы возможно улучшение 

социально-экономического развития края в целом. Появится конкурентное пре-



 
 

имущество краевой власти в международном пространстве, что может повлиять 

на уход региона от государственной поддержки экономики. 
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Представлен анализ конституционного проекта князя В.П. Долгорукого, 

ранее не освещавшийся в научной литературе, отражены основные предложе-

ния данного автора по реформе государственного устройства России, логически 

обусловленные отменой крепостного права. Дается общая характеристика про-

екта. 

Ключевые слова: Земская Дума, Областной Сейм, Долгоруков. 

 

Свои конституционно-правовые взгляды князь В.П. Долгоруков предста-

вил в брошюре 1862 г. «О перемене образа правления в России». Однако по 

структуре и содержанию она не совсем похожа на конституционный проект, а 

скорее напоминает последовательно излагаемое рассуждение, главной целью 

которого являлась попытка убедить императора Александра II даровать России 

конституцию.  

Сама работа состоит из 32 статей. При этом в тексте акцентируется вни-

мание читателей на том, что в соответствии с авторскими замыслами она 

условно делится на три основные части: в первой из них доказывается неубеди-

тельность официально указываемых причин, по которым император и его при-

ближенные не желают проводить конституционную реформу; во второй обос-

новывается наиболее подходящий для России образ правления и объясняется, 

почему именно конституционная монархия, а не какое-либо другое государ-

ственное устройство идеально подходит для Российской империи в данный мо-



 
 

мент. Наконец, в третьей части П.В. Долгоруковым приводятся аргументы в 

пользу такого варианта и сформулирован прогноз: может ли все-таки правящий 

император ввести конституционный режим в России?  

В рамках статьи автором рассматривается только та часть содержания 

брошюры, которая, как правило, есть в любом из конституционных проектов. 

Согласно «Всероссийскому Государственному Уставу», как назвал его князь 

Долгоруков, должен быть учрежден двухпалатный парламент: верхняя палата – 

это «Дума государственных Советников», а нижняя палата – «Дума Земская».  

Поступающие на обсуждение законопроекты должны быть рассмотрены 

обеими палатами не менее трех раз, чтобы все вновь издаваемые законы были 

проработаны детально. В «Думу государственных Советников» должно входить 

500 человек возрастом не моложе 35 лет. Половина членов палаты должна 

назначаться правительством пожизненно по желанию его членов или за заслуги 

перед государством, а другая половина выбираться Земской Думой из списка 

кандидатов, предоставляемых областными Сеймами. Численный состав Зем-

ской Думы определялся в 600 депутатов. Земскую Думу должны избирать лю-

ди, выбранные земством, но не моложе 25 лет. Право избирать в обе Думы 

должны иметь все граждане независимо от вероисповедания. Два эти органа из 

числа своих членов ежегодно избирают президента, вице-президентов, казначе-

ев, секретарей, их число они вольны установить сами. 

В тексте проекта есть оговорка: в Земскую Думу и Областные Сеймы мо-

гут избираться только граждане, обладающие недвижимым имуществом или 

капиталом, которые могли бы обеспечить им достойный уровень жизни. Неко-

торое исключение предусматривалось только для профессоров, медиков, адво-

катов, офицеров всех видов войск, людей окончивших курс в высшем учебном 

заведении и людей занимающих более или менее значительные должности по 

гражданским ведомствам. 

По мнению автора проекта, выборы в Земскую Думу и Областные Сеймы 

должны проводиться в уездных городах для достижения двух целей: во-первых, 

для того чтобы граждане смогли более осознано выбрать своего представителя, 



 
 

а, во-вторых, для их личного удобства. Предлагалось также сократить количе-

ство губерний, объединив некоторые из них. Московская и Петербургская гу-

бернии должны образовать отдельные области. Например, из земель, подчи-

ненных наместнику Кавказскому, отделялась Астраханская губерния со стату-

сом отдельной области. Лифляндская, Эстляндская и Курлядская губернии объ-

единялись в Остзейский край. Виленскую, Гродненскую, Ковенскую губернии 

предполагалось объединить в Литовскую область. Минскую, Могилевскую, 

Витебскую губернии объединить в Белорусскую область. Киевскую, Полтав-

скую, Черниговскую, Харьковскую, Волынскую, Подольскую губернии объ-

единить в Малороссийскую область. Херсонскую, Екатеринославскую, Таври-

ческую губернии и Бессарабию объединить в Новороссийскую область. Рязан-

скую, Тульскую, Орловскую и Курскую объединить в Великороссийскую об-

ласть. По той же схеме укрупнялись и другие губернии европейской России [1, 

с. 70 –73]. 

Каждую область, как полагал Долгоруков, следует разделить на несколь-

ко уездов, каждый уезд на несколько волостей, каждую волость на несколько 

общин. В каждой общине должен быть староста, а для наблюдения за ним и со-

действия ему в управлении должен избираться общинный совет из 3–5 человек 

и общинный суд с коллегией из 4–5 членов. Все они должны избираться жите-

лями общины, достигшими 21 года, которые владеют либо усадьбой занимаю-

щей не менее 500 квадратных сажень, либо 6 десятинами земли, либо торговой 

лавкой или промышленным заведением, оцененными в определенную сумму. 

Помимо данной категории граждан право голоса должны иметь независимо от 

вероисповедания и происхождения все профессора, учителя гимназий и учи-

лищ, медики, окончившие университеты, училища правоведения, лицеи; адво-

каты, офицеры сухопутных войск и флота; занимающие сколько-нибудь значи-

мые должности по гражданскому ведомству; рядовые и матросы, награжденные 

Георгиевским крестом; священники, дьяконы и дьячки. Вышеперечисленные 

лица должны иметь право голоса на волостных и уездных общественных схо-

дах. Аналогичная система местного самоуправления должна быть создана в во-



 
 

лостях, заштатных городах, посадах и уездах. С той лишь разницей, что в воло-

стях и городах должно быть 6–7 членов совета, а в уездах по 10–12 членов со-

вета и по 12 членов суда. В уездных городах количество членов судейских кол-

легий зависело от количества населения; в уездах должно быть 6 членов суда 

для дел уголовных и земский суд из 12 членов для дел гражданских, без апел-

ляции в тех делах в коих цена иска менее 300 рублей; уездные представители 

власти должны избираться каждые 3 года. 

Сверх того все граждане вышеназванных категорий имели бы право из-

бирать членов Областных Сеймов и Всероссийскую Земскую Думу. А за уезд-

ными советами предполагалось оставить право обращения к Губернатору обла-

сти и в Областной Сейм с предложениями по благоустройству уезда.  

В каждой Области должны быть: назначаемые правительством губерна-

тор и вице-губернатор; Областной Совет из 25 или 30 человек, избранные Об-

ластным Сеймом на 3 года. В Областном Совете под председательством губер-

натора сосредотачивались все функции, выполняемые губернским правлением, 

дворянской опекой, казенной палатой, комитетом земских повинностей, строи-

тельной и дорожной комиссиями. Предусматривались и областные печатные 

органы – Ведомости, выходящие, по крайней мере, два раза в неделю. Област-

ной Сейм формировался бы в зависимости от количества населения и состоял 

из 30 – 150 членов. 

Областные Сеймы должны собираться каждые два или три года для рас-

смотрения действий Областного Совета, который обязан представить подроб-

ный отчет о своих действиях с пояснениями, если таковые потребуются. За об-

ластными Сеймами закреплялось право ходатайствовать перед правительством 

об отстранении губернатора и вице-губернатора от службы; перед Советом 

Министров или Земской Думой о принятии административных мер или необ-

ходимых области законов с представлением в эти инстанции законопроектов. С 

согласия губернатора или разрешения Совета Министров Сейм должен был бы 

принимать любые необходимые меры, не нарушающие единства империи и 

общего законодательства. В пределах компетенции Сейма находились: рас-



 
 

смотрение бюджета области; избрание членов Областного Совета, Областной 

Уголовной Палаты, Областной Гражданской Палаты, а также кандидатов в Ду-

му государственных Советников. 

Особое внимание П.В. Долгоруков уделялет участию духовенства в поли-

тической жизни российского государства. По его мнению, представители дан-

ного сословия должны будут наравне с другими гражданами заседать в обеих 

палатах: в Земской Думе, если этого пожелают избиратели. А в «Думу государ-

ственных Советников» по назначению правительства обязательно должны вой-

ти: 12 или 15 лиц от православного духовенства; 4 или 5 представителей рим-

ско-католического духовенства; 4 или 5 священнослужителей лютеранской 

церкви; 4 или 5 лиц из  старообрядческого духовенства; 1 или 2 еврейских рав-

винов; 1 или 2 мусульманских мулл. 

В отдельной главе проекта им четко прописаны права православного ду-

ховенства. Епископы, архиепископы и митрополиты должны избираться прави-

тельством из списка кандидатов, составленного духовенством той или иной 

епархии. Причем епископы, архиепископы и митрополиты не могут быть сме-

нены без суда в Синоде и могут быть переведены в другую епархию, но только 

по собственному согласию и с одобрения духовенства той епархии, где служат. 

В состав Синода предполагалось ввести кроме митрополитов московского, нов-

городского и киевского еще 6 или 7 членов пожизненно по избранию архиепи-

скопов и епископов. Обер-прокурор обязан следить, чтобы члены синодальной 

коллегии не вмешивались в дела гражданские и политические. Местом, где 

должен был созываться каждые 5 или 6 лет Всероссийский Православный Со-

бор, состоящий из митрополитов, архиепископов, епископов, игуменов всех 

монастырей, депутатов духовенства городских и сельских из каждой области, 

назначалась Москва.   

Синод должен предоставлять отчет всероссийскому православному Со-

бору обо всех своих действиях по распоряжению бюджетом, предоставленным 

духовенству Земской Думой. Долгоруков считал необходимым разрешить 

иереям и дьяконам быть холостым, если они того пожелают. Епископский сан 



 
 

должен быть равнодоступен инокам, а епископский, иерейский, дьяконский 

статус должны быть доступны всякому получившему университетский диплом 

[1, с. 104 –106]. 

Также нельзя не упомянуть и о том, что автор проекта, неоднократно 

подчеркивавший равенство всех граждан империи, предлагал в Земской Думе и 

в «Думе государственных Советников» проводить заседания только на русском 

языке. Но при этом он считал необходимым разрешение проводить заседания 

Областных Сеймов на национальном языке области, если так будет удобнее их 

представителям. 

Анализируя содержание проекта, особое внимание следует уделить пе-

речню главнейших статей «Всероссийского Государственного Устава», состо-

ящем из 30 довольно объемных пунктов. В связи с этим автор статьи попытался 

отразить хотя бы главную суть содержания наиболее значимых из них. Особен-

но это касается статуса монарха, который обозначен в этой части, как и во мно-

гих других аналогичных проектах. 

Государь, по мнению П.В. Долгорукова, не нести никакой ответственно-

сти за свои действия. Личность его должна быть неприкосновенной и священ-

ной. Он должен быть наделен следующими неотъемлемыми правами: во-

первых, правом назначения и смены всех чиновников и всех служащих лиц 

кроме тех, которые назначаются по итогам выборов самих граждан. Во-вторых, 

император назначает кроме членов «Думы государственных Советников» также 

и судей Верховного Уголовного Суда, и Сенаторов. Все они, однажды назна-

ченные Государем, сохраняли бы звание свое пожизненно. Император осу-

ществляет верховное командование войсками как сухопутными, так и морски-

ми, утверждает назначение, увольнение и производство в чины офицеров армии 

и флота. Ему принадлежит право на объявление войны и заключение мира, на 

заключение договоров с иностранными державами. С тем лишь ограничением, 

что все, что касается торговли и финансовых трат из бюджета, утверждается 

Земской Думой. В круг неотъемлемых прав Государя входят: смягчение судеб-

ных приговоров; помилование преступников и провинившихся; раздача орде-



 
 

нов и всяких знаков отличий; безотчетное распоряжение теми ежегодными 

суммами, которые предоставлены будут на его придворные расходы Думой 

(желательно, чтобы размер суммы был определен в самом начале царствования 

и на всем его протяжении не менялся); всем Великим Князьям предоставлялось 

бы право заседать в «Думе государственных Советников» по достижению ими 

двадцатилетнего возраста, а наследнику престола – с 16 лет. 

Ни один указ, ни один приказ или предписание Государя не должны 

иметь ни малейшей силы, если только не скреплены одним из министров; иначе 

никто не должен исполнять его из опасения предания суду. 

Министры должны отвечать за каждое противозаконное действие свое и 

за каждую противозаконную подпись свою. Каждой из обеих Дум следует 

предоставить право отдавать министров под суд, и тогда они судятся Верхов-

ным Уголовным Судом. Приговор, произнесенный над министром единствен-

ный случай, когда Государю не следует предоставлять права, не только поми-

лования, но и облегчения наказания. Кроме этого предлагалось сократить коли-

чество министерств. 

Также провозглашалось, что граждане России должны платить только те 

налоги, которые утвердила Земская Дума. Телесные наказания должны быть 

отменены без всякого исключения. Все русские люди равны перед законом (под 

русскими Долгорукий подразумевает всех подданных Российской империи). 

Иностранцам предоставлялась возможность свободно пребывать в стране и 

владеть имуществом на ее территории при условии соблюдения законов импе-

рии, обеспечивались неприкосновенность имущества, достоинство личности, 

гласность и открытость судопроизводства, свобода слова и печати свобода пе-

ремещения[1]. 

Итак, если анализировать в целом данный проект, вычлененный из текста 

брошюры П.В. Долгорукова, становится понятным, что это был один из наибо-

лее скрупулезно и детально проработанных вариантов логического завершения 

начатых в государстве преобразований. Ко всему прочему добавим еще, что он 

является, пожалуй, самым реалистичным и умеренным из всех рассматривае-



 
 

мых нами теоретических вариантов конституционно-политической реформы, а 

также, по мнению автора, наиболее подходящим для Российской империи того 

времени. 
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Представлены идеи о значимости государства и системы управления. Вы-

делены основные идеи классических представителей западничества и славяно-

фильства, а также обозначены вопросы, которые обсуждаются в современных 

дискуссиях о развитии страны и взаимодействиях внутри государства. Сделан 

вывод об исторической преемственности идей в современном культурном 

и политическом контексте. 
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Значение грамотно выстроенной системы управления трудно переоце-

нить, ведь она связана с каждым человеком. Принятие решений – социальных, 

экономических и, конечно же, политических, определяет жизнь гражданина 

конкретной страны. Об этом многие исследователи говорили на протяжении 

тысяч лет – от момента возникновения первых государств и по настоящее вре-

мя, когда не осталось сомнений в том, что именно политическая составляющая, 

а также те процессы, которые в ней происходят,  затрагивают и другие сферы 

общественной жизни, определяя их уклад, выстраивая по своему желанию 

определенные взаимоотношения между людьми, организациями, институтами. 

Одним из самых значительных субъектов политического управления яв-

ляется государство. В разные периоды истории его возникновение, сущность и 



 
 

предназначение активно обсуждалось многими мыслителями. В русской фило-

софско-политической мысли одними из наиболее известных исследователей 

выступили западники и славянофилы, в чьих концепциях детально проработан 

вопрос о государстве, его значении в области управления обществом и страной 

в целом, а также способы воздействия на людей для достижения определенных 

интересов и целей. Внимательно взглянув на, казалось бы, не самые новые идеи 

ученых XIX века, можно обнаружить в них актуальные вопросы и для настоя-

щего времени, особенно с учетом той неопределенности в развитии, в которой в 

очередной раз оказалась Россия. Необходимо отметить и интерес со стороны 

современных иностранных исследователей, полагающих, что изучение трудов 

российских мыслителей поможет разобраться в значении управления и подхо-

дящих для нашего государства способах его осуществления.  

Взгляды западников и сегодня отражают действительность значительного 

ряда стран. Для них государство всегда выступает важнейшим институтом при-

нятия решений, который, благодаря опыту и мудрости правителя, осуществляет 

определенные действия на благо общества. Его влияние распространяется на 

всех граждан, независимо от должностей, происхождения или статуса. По мне-

нию западников, суть управления состоит не только в выборе определенного 

решения, но и способности верно осуществить сам процесс, одновременно 

направляя народ, показывая необходимость в конкретных действиях.  

Представители данного направления также полагали, что любая полити-

ческая система обязана меняться в случае необходимости. Принято считать, что 

для них образцовыми государствами были европейские страны, поэтому России 

необходимо стать похожим государством. Однако это не совсем так. «Для нас 

европейские идеалы – только материал, справка, чтобы при помощи их создать 

свое и для себя, а не обязательный канон жизни, которая имеет бесчисленные 

множество путей и выходов; нужно только отыскать и разработать тот из них, 

который нам ближе по натуре, по вкусам, по нашей обстановке» – слова одного 

из представителей западничества, Константина Дмитриевича Кавелина [1, с. 

417]. Идеальный глава государства должен подчиняться конституции и зако-



 
 

нам, – власть его ограничена. Решения должны приниматься в соответствии с 

желаниями людей и законами, не производя коренных изменений лишь по же-

ланию государя – изменения должны происходить поэтапно и вводиться «свер-

ху». И, что самое главное, – обсуждаться с простыми людьми. По стране такой 

вариант возможен при помощи местного самоуправления. Отдельное внимание 

уделялось и праву, которое чаще всего воспринималось как формальный закон. 

Право, с одной стороны, контролирует поведение людей, а с другой – ограни-

чивает лиц, находящихся у власти, не позволяя им злоупотреблять своими воз-

можностями и обязывая действовать исключительно на благо государства и 

общества.  

Славянофилы придерживались другой точки зрения. Они полагали, что 

любой человек, который имеет доступ к власти, может начать действовать в 

чьих-либо интересах. Западное государство у них ассоциировалось с той струк-

турой, которая не допускает свободы общества. Любые принимаемые решения 

удовлетворяют преимущественно нужды правящей стороны, а если и прини-

маются какие-либо варианты, которые приносят пользу простым людям, то ис-

ключительно по причине повиновения государя формальному закону, а не из-за 

добрых побуждений, так значимых для славянофилов.  

По этой причине представители данного направления философско-

политической мысли полагали, что управление страной можно доверить лишь 

человеку, который будет действовать на благо народу не из-за боязни наказа-

ния, а из добрых побуждений, привитых религией и церковью. По мнению про-

тивников западничества, одна из важнейших функций государства – принятие 

верных решений для народа  и обеспечение условий, в которых общество бы 

могло спокойно развиваться и достойно жить. В данном случае, весьма инте-

ресна и показательна цитата Юрия Федоровича Самарина: «Крепкое политиче-

ское и государственное устройство есть ручательство за внутреннюю силу 

народа» [2, с. 57], подтверждающая, что не во всех случаях государство вос-

принималось славянофилами исключительно в негативном смысле. Кроме того, 

сторона, имеющая власть, в первую очередь должна оберегать своих людей, и 



 
 

лишь во вторую –  управлять народом, ведь граждане достаточно умны, чтобы 

самостоятельно решать большую часть вопросов и высказывать свое отноше-

ние к каким-либо проблемам.  

При этом, в отличие от западников, они были уверены, что конституция 

тоже не является лучшим вариантом решения данной проблемы, хотя и ограни-

чит абсолютную власть правителя. Управленец самостоятелен, он принимает 

решения, которые, однако, должны быть предназначены не для узкого круга 

лиц. Большая часть же вопросов решается на местах – в данном случае, в об-

щинах, не требуя государственного или какого-либо еще  вмешательства без 

крайней необходимости. Тем не менее, определенное влияние могут оказывать 

верные помощники государя – люди, которые получили свои государственные 

должности не из-за связей в высших кругах, как часто встречается в других 

странах, а честно выполняя возложенные на них обязательства.   

Рассуждая о правах человека, славянофилы говорили о том, что формаль-

ные установления вроде законов не должны ущемлять людей, а наоборот помо-

гать им. Один из известных славянофильских мыслителей, Константин Сергее-

вич Аксаков, подчеркивал: «Правительству – право действия и, следовательно, 

закона; народу – право мнения и, следовательно, слова» [3, с. 112], подразуме-

вая, что законы существуют для улучшения жизни людей.  

Каждый должен действовать в соответствии со своими идеями, а также 

ценностями и традициями того общества, которому он принадлежит – то есть 

самостоятельно принимать решения. Если человек доволен своей жизнью, то он  

спокойно выполняет взятые на себя обязательства, не чувствуя себя ущемлён-

ным. В этом вновь проглядывает уникальное отношение славянофилов не толь-

ко к правам, но и обязанностям человека. По мнению противников западниче-

ства, они лежат в самой сущности людей, в их вере, поэтому они действуют в 

соответствии с моралью не из-за навязывания со стороны церкви или государ-

ства, а потому, что такой путь им кажется правильным с самого детства.  

Еще одним различием концепций славянофильства и западничества явля-

ется отношение их представителей к реформам и изменениям. Славянофилы 



 
 

считали, что решения могут приниматься как под влиянием народа, так и по 

инициативе государя. Они также полагали, что люди сами по себе не стремятся 

к управлению и не желают получить как можно больше власти.  Народ доверяет 

своему правителю, который с достоинством оправдывает ожидания и служит 

интересам общества.   

Представители обоих направлений уделили достаточно внимания самой 

идее государства, а также системе управления. Вопросы, поднятые данными 

мыслителями, были озвучены полторы сотни лет назад, но проблема значения 

государства и правителя в жизни общества, его влияния на принятие решений и 

самой системы управления, существует до сих пор. Дискуссии о месте России в 

мире, о том, какой страной ей необходимо быть, которые были актуальны в 

первое время после распада Советского Союза, но потом немного угасли после 

стабилизации политической системы, развернулись вновь[4]. В настоящее вре-

мя регулярно встречаются противоположные точки зрения, отражающие широ-

кий круг предположений о возможном лучшем будущем для государства. С 

учетом определенной цикличности, которая возникает в ходе истории, а также 

ярко выраженной преемственности традиций, сохраняющейся в нашей стране, 

люди снова обращаются к наиболее известным идеям мыслителей русской фи-

лософско-политической мысли XIX века.  
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Данная работа посвящена описанию роли нравственных элементов в 

международной политике. Выявлены основные походы к обозначенной про-

блеме, каждый из которых дает свою оценку степени влияния этики на миро-

вую политику. Выделяется проблемное поле и делается вывод о наиболее при-

емлемых вариантах дальнейшего развития международных отношений. 

 

Ключевые слова: политическая этика, мировая политика, международ-

ные отношения, мораль, государство. 

 

Наш современный мир на сегодняшний момент представляет собой массу 

сложных систем, включающих переплетение множества элементов, которые 

формируют их, делают более целостными, устойчивыми, но при этом не ли-

шенными возможности к различного рода трансформациям. Ведь любая систе-

ма находится в динамике, ориентирована на развитие и совершенствование, ко-

торому способствуют ряд экономических, социальных, культурных факторов, и 

мировая политика в этом смысле не исключение. Мировая политика есть не что 

иное, как совокупность действий субъектов политики, направленных на реали-

зацию своих и общих интересов. Каждое государство, находясь в системе меж-

дународных отношений, прежде всего отстаивает свои национальные интересы: 

политические, социально–экономические, научно-технические, военные, а так-

же вопросы, связанные с безопасностью, суверенитетом и территориальной це-

лостностью. Чтобы международная система работала, необходимы определен-



 
 

ные регуляторы взаимоотношений между государствами, которые обеспечили 

бы стабильное функционирование системы. Одним из таких факторов, оказы-

вающих влияние на международную политику, является политическая этика. 

Вообще под этикой (от греч. этос – нрав, характер) понимается философ-

ское учение о морали и нравственности. Говоря же о политической этике, стоит 

сослаться на Бернхарда Сутора. По его мнению, политическая этика – это мето-

дическая проработка взаимоотношений политики и морали, глубокое осмысле-

ние принципов и норм, политических порядков и действий. Здесь же необходи-

мо упомянуть о задаче политической этики. Она заключается в том, чтобы, не 

освобождая политику от моральной ответственности, избавить ее от чрезмер-

ной моральной нагрузки [1, с.338]. То есть политика не должна полностью от-

вергать мораль как таковую, но и не должна ее идеализировать, и становиться 

чисто моральным явлением. Реальность такова, что политика - это специфиче-

ская сфера, которая направлена на достижения результата в своей деятельно-

сти, при этом учитывая определенные обстоятельства, в то время как мораль 

апеллирует к понятиям «добра» и «зла», «справедливости» и «несправедливо-

сти». Это говорит о том, что хотя политика и должна обращать внимание на 

моральные ценности и установки, но она должна учитывать и ряд других ас-

пектов, которые также нельзя игнорировать.  

Развитие международных отношений не всегда идет прямолинейно, в нем 

постоянно находятся противоречия.  Например, такое явление как глобализа-

ция, которая распространилась на весь мир, параллельно сопровождается реги-

онализацией геополитических и социально-экономических проблем. Развитие 

мирового сообщества не стоит на месте и поэтому требует введения новых ор-

ганизационных начал, в которых степень контроля оставляет желать лучшего. 

Также вместе с общепланетарной солидарностью в обществе все еще сильны 

групповые и частные интересы. На международной арене происходит усложне-

ние системы отношений из-за расширения круга акторов международного про-

цесса: появляются неправительственные организации, транснациональные ком-

пании, которые принимают участие в разработке и принятии решений во внеш-



 
 

ней политике государства, в связи с этим растет роль народной дипломатии. 

Все это говорит о необходимости наличия нравственного фактора в политике. 

На сегодняшний день выделяется несколько подходов, которые опреде-

ляют роль политической этики как фактора, влияющего на международные от-

ношения. 

1. Для первого подхода характерно признание основополагающей роли 

нравственного начала в международной политике. Данный подход получил 

свое развитие еще в Античности, когда политика должна была осуществляться 

согласно нормам морали и наряду с этим выполнять морально-воспитательную 

функцию. Дальнейшее развитие это получило в Новое время в работах И. Кан-

та, И. Бентама и др. 

В нашей стране связь политики и морали в рамках международных отно-

шений была рассмотрена в работах В.С. Соловьева. Он утверждал, что для каж-

дого народа характерно не только наличие сиюминутных проблем, но и высших 

нравственных задач. При этом народ при решении «великих вопросов» должен 

руководствоваться голосом совести, помнить о своем долге и выполнять обя-

занности [2, с.479]. 

И. А. Ильин тоже считал, что государство власть и право должны быть 

основаны на духовном авторитете нравственности, а не на силе «угрозы и при-

каза» [3, с. 493-495]. 

2. Второй подход по своей сути является антиподом первому. Этот под-

ход строится на неприятии роли нравственного фактора в международных от-

ношениях. Так, например, Л. Холли утверждал, что мораль в международных 

отношениях недостижима, поскольку соображения практического порядка не 

дают моральным установкам полностью реализоваться. По его мнению, в поли-

тике решение должно приниматься не в пользу добра или зла, а в соответствии 

с принципом «меньшего из зол». 

Схожую точку зрения на этот счет занимает наш отечественный исследо-

ватель Э. А. Поздняков. Он говорит о том, что призыв следовать универсаль-

ным нормам морали на самом деле является претензией на гегемонию какой-



 
 

либо нравственной системы. Поздняков также отрицает этику в политике как 

таковую и утверждает, что существует лишь этика достижения национального 

интереса [4]. 

3. Синтетический подход. Подход основывается на признании необходи-

мости возможного синтеза политики и морали, их взаимодействия и с последу-

ющим возможным объединением. 

Исходя из этого, можно сказать, что синтетический подход является эф-

фективным, но, как указывалось выше, объединение политики и морали дости-

гается весьма трудно, и поэтому реализация синтетического подхода выглядит 

наиболее вероятно в современных условиях.  

Необходимо обратить внимание на то, что моральные ценности и идеалы 

воплощены в многочисленных международных документах, региональных ак-

тах. В частности, в Уставе ООН отражено, что высшими общечеловеческими 

ценностями являются всеобщий мир и безопасность, дружественные отноше-

ния на основе принципов равноправия и самоопределения, мирное сотрудниче-

ство, справедливость и международный правопорядок.  

Подводя итог, следует отметить, что на современном этапе развития по-

литическая этика испытывает определенные трудности с реализацией, которые 

связаны с расстановкой политических сил на международной арене, а также 

уровнем политической и моральной культуры и их соотношением между собой 

в государствах [5]. Но все же, наличие и юридическое закрепление данного 

фактора на международном уровне заставляет участников взвешивать свои 

действия, отказываться от крайностей в выборе средств, соотносить послед-

ствия как для своего государства, так и для всех остальных, чтобы сформиро-

ванная система с отлаженными механизмами могла существовать продолжи-

тельное время. В противном случае те акторы, которые не желают следовать 

общеустановленным принципам, могут уничтожить эту систему и свести все 

достижения к нулю.  
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Данная работа посвящена изучению политического имиджа Владимира 

Зеленского как нового формата работы с целевой аудитории. Выявляются но-

вые стратегии и подходы к избирательной кампании, факторы, повлияющие на 

победу Владимира Зеленского. Делается попытка выявить новую тенденцию по 

недоверию людей к власти и выборе кандатов, несвязанных с политикой. Особо 

выделяются интернет — технологии, как особый фактор, который привел к по-

беде на выборах. 
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кандидат «против всех», слуга народу, политический имидж, народный канди-

дат, команда Зе. 

 

В последнее время в некоторых странах мы наблюдаем тенденцию, когда 

высшие государственные посты занимают не политики, а, например, шоумены, 

рэперы и т. д. Так произошло и с президенстими выборами на Украине. Пост 

Президента занял известный в Украине и РФ шоумен Владимир Зеленский. 

Собственно возникает вопрос с чего появилась такая тенденция и какое место в 

этом процессе занимет имиджевая составляющая. 41-летний Владимир Зелен-

ский — энергичный мужчина невысокого роста с хриповатым голосом. Сын 

институтского профессорра с Кривого Рога. Человек, который показал личный 

пример как можно стать успешным без помощи родистенников — олигархов. 

По образованию юрист, по роду деятельности известный шоумен и телевизи-

онный менеджер, конек которого — политическая сатира.  

 



 
 

Официальным стартом избирательной кампании Владимира Зеленского 

можно считать тот момент, когда шоумен вместо Президента поздравлял жите-

лей Украины с Новым Годом на канале «1+1», где он и объявил о желании 

вступить в предвыборную гонку. Канал принадлежит известному олигарху 

Игорю Коломойскому, который имеет напряженные отношения с Петром По-

рошенко и который долгое время был вынужден находиться за границей. По 

этой причины эксперты говорят о несамостоятельности фигуры Владимира Зе-

ленского. Именно этим Петр Порошенко пытался ликвидировать Зеленского, 

обвиняя его марионеткой Коломойского. Сам Зеленский говорит только о фи-

нансовых взаимоотношениях с олигархом и что ни в коем случае не собирается 

возврашать ПриватБанк Коломойскому, который и был предметом ссоры. [1]. 

Но на самом деле избирательная кампания началась еще в 2015 году, про-

сто он сам еще этого не подозревал. на Украине вышел телесериал «Слуга 

народа», где Зеленский исполнил главную роль. Суть проста — простой учи-

тель истории случайно становится президентом, так похожий на простого жи-

теля Украины и такого идеального в глазах народа. Запуская сериал 4 года 

назад он вряд ли планировал использовать его как избирательную технологию, 

но в итоге так и вышло. Население привыкло воспринимать его в роли Прези-

дента, причем народного, «своего парня». По итогам опросов, проведенных 

украинскими центрами 6% населения готовы голосовать за Зеленского только 

из — за этого фильма. Кстати, партия Зеленского называется «Слуга народа», 

которая мало походит на партию в политическом смысле, но пользуется боль-

шой популярностью.  

Зеленский — актер, комик. И это плюс. У него есть эмоциональный ин-

теллект, он умеет чуствовать людей и выдавать нужный им контент. Главное 

достижение шоумена — ориентир на совершенно новую целевую аудиторию, 

которая стала движущей силой избирательной кампании. Вся политическая 

элита Украины делала ставку, если не пенсионеров и бюджетников, то как ми-

нимум людей по старше, аппелируя аргументами: молодежь не ходит на выбо-

ры, поэтому данная категория неинтересна как целевая аудитория. 



 
 

Следуя успехам Трампа, команда Зеленского сделала его интернет — 

кандидатом, ориентирующимся на «неголосующую молодежь». Он не спешит 

на пресс — конференции, общается со СМИ, которые ему симпатизируют, а 

диалог с избирателями предпочитает вести напрямую через социальные сети, 

посредством видео — обращений. Он продолжает тенденцию разрушения экс-

клюзивности телевидения и прессы как место для донесения точек зрения. Он 

сам - «газета и канал».  

Следующий элемент успеха Зеленского - креатив в плане подачи инфор-

мации. Его язык прост. Суть и четкое изменение программы он заменил на кре-

атив. Люди привыкли наблюдать скучные и стандартные подходы к избира-

тельной кампании и как обычный способ своими обещаниями завоевать дове-

рие граждан. Подход Зеленского другой. Он выбрал объемную целевую ауди-

торию, которую игнорировали остальные участники кампании и выбрал новый 

формат коммуникации с этой аудитории. [2]. 

Митингов в поддержку Зеленского тоже не было, ведь он интернет - кан-

дидат. Общение со зрителем происходит разве что во время концертов студии 

"Квартал 95" по всей стране — да и то в случае с бесплатными выступлениями 

в таких действиях стали усматривать признаки скрытого "подкупа избирате-

лей". Но такие программы есть у них давно, что и снимает обвинения. 

Усиливает положительное отнощение избирателей и скорейший выпуск 

нового сезона сериала "Слуга народа". К нему также звучат претензии, мол, 

может считаться элементом агитации, поэтому расходы на съемку должны 

оплачиваться из избирательного фонда. Но поскольку картина еще не вышла в 

прокат, то и претензий у регулятора формально и быть не может. 

И даже когда говорят о бюджете Зеленского, который, к слову, составляет 

3,7 млрд долларов на 1 тур вместо среднего 100-150 млрд его штаб связывает с 

населением. Штаб говорит, что «помогают обычные люди, которые зарабаты-

вают деньги». Прямой диалог с избирателями замечается не только в общении в 

социальных сетях, но и в программе и в подаче себя, как «простого украинца». 

Свою программу он пишет от первого лица, которую называет «Украина моей 

 



 
 

мечты». Нечеткой системой изложения и популистическими настроениями он 

страну без войны и коррцпции, страну с высокими зарплатами и пенсиями, 

бстрым интернетом и хорошими дорогами и большем участии населения в по-

литике через референдумы. При этом конкретных действий решения всех про-

блем и построения «страны мечты» он не называет дабы ориентироваться на 

как можно большее количество избирателей. Он говорит об идеи создания эко-

номического паспорта, то есть о распределении доходов от полезных ископае-

мых среди граждан Украины. И чтобы окончательно показать свою связь с 

населением Зеленский заявляет о том, что первым его указом на посту Прези-

дента станет постановление о лишении неприкосновенности Президента, депу-

татов. 

Он также пользуется протестными настроениями населения против вла-

сти. По данным американской компании Gallup, Украина занимает первое ме-

сто в мире по недоверию граждан к власти. Только 9% доверяют власти. На 

этом фоне Владимир Зеленский завляет о себе как кандидате «против всех» и 

попадает в самую точку. 

Шоумен выступает за уважение прав русскоязычных жителей страны и за 

переговоры с Россией. Соответственно, он получает поддержку избирателей, 

которые негативно относятся к политическому курсу Порошенко и его «триа-

де» (язык, армия и национальная церковь). За симпатии этих избирателей бо-

рется Тимошенко – и теперь Зеленский перешел ей дорогу. Тимошенко для них 

– это политик с коррупционным шлейфом, а Зеленский – новый человек, не-

впутанный в систему, а значит имеет стремление с ней бороться, тем более его 

общение с избирателями подпитывает эту идею. 

Необычным и запоминающимся является слоган кампании, используемый 

в агитационно-пропагандистских материалах – «Зе!». На первый взгляд, он бес-

содержателен. Но, во-первых, хорошо запоминается. Во-вторых, отличается от 

привычных для украинских избирателей (и изрядно им надоевших) «правиль-

ных» слоганов многочисленных кандидатов. В-третьих, он вызывает четкую 

ассоциацию с «За!» и при этом тесно связан с образом Зеленского (две первые 



 
 

буквы фамилии кандидата и зеленый фон, который в кампании сочетается с 

цветами, напоминающими о национальном флаге – желтым и синим). 

В избирательной кампании разгоралась «война компроматов». Но ком-

проматы в отношении Зеленского не выстреливают против него. Да у него 

нашли кинокомпании, зарегестрированные в России, но ведь его избиратель 

знает об этом и без оппонентов шоумена, поэтому не считает это минусом. В 

публичом пространстве по этому обвинению у него своя двоякая позиция, он 

выступает за переговоры с Россией, но и настаивает на возвращении Донбасса 

и Крыма в состав Украины. Да и что такое российские кинокомпании по срав-

нению с комплексом проблем в стране, вину в которых можно приписать дей-

ствующему Президенту. 

Оппоненты обвиняют Зеленского в том, что он не ведет «нормальной» 

содержательной избирательной кампании, а его коммуникация с избирателями 

напоминает шоу. Но именно такой подход и востребует его аудитория, воспри-

нимающая его как «кандидата против всех» остальных политиков. Точно также, 

как не слишком содержательные, но эффектные ролики, в одном из которых 

Зеленский символически хоронит Порошенко. Раздраженный и на президента, 

и на элиту в целом избиратель положительно воспринимает такой сарказм на 

грани фола. [4]. 

С приближением второго тура тон обращений Зеленского к Порошенко 

становился все агрессивнее. Он вел себя, как охотник, преследующий раненого 

зверя. Он понимал, что просто медийности и креатива уже недостаточно, а зна-

чит нужно было заставит оппонента играть по своим правилам, что он и сделал. 

Зеленский очень осторожен и невероятно ловок в общении. Так он компенсиру-

ет свои слабости и некомпетентность во многих важных сферах. Это видно по 

его интервью. [3]. При этом сам по возможности избегал необходимости отве-

чать на критичные вопросы и отправлял на ток-шоу своих советников.  

Зеленский согласился на дуэль с Порошенко, но поставил условия ее про-

ведения, среди которых - стадион, а не телестудия. На этих дебатах Порошенко 

называет его политическим оппонентом на что Зеленский публично отвечает: 

 



 
 

“Я не ваш оппонент, я ваш приговор», что как раз показывает более агрессив-

ную кампанию, чем в 1 туре. [5]. 

Кстати, на этих дебатах он опять не упускает возможности опять выстро-

ить диалог с избирателями и превращает дебаты в шоу. Он говорит, что ошибся 

вместе с народом, когда выбирали одного Порошенко, а получили другого. Ко-

гда приходит его время задавать вопрос Порошенко, то он просто зачитывает 

вопросы населения для Президента. На дебатах мы не увидим конкретных це-

лей и ориентиров оппонентов, зато хорошо видим их настрой и искуссные об-

винения друг против друга. Но при этом Порошенко выставляет обвинения Зе-

ленскому от своего лица, а последний же наоборот говорит как бы от лица 

украинцев, ведь он кандидат «против всех». 

 Среди минусов имиджа Зеленского до подведения итогов выборов выде-

ляли двоякое отношение к неопытности кандидата. Все — таки есть и те, кото-

рые считали это пробелом. Минусом считали и неслужение кандидата в армии, 

который должен будет нести функции Верховного Главнокомандующего, пред-

седательствовать в Совете национальной безопасности и обороны, нести персо-

нальную ответственность за безопасность в стране. 

Отчетливой прорехой избирательной стратегии, безусловно, выступало и 

отсутствие четкой единой команды. Президент ведь кроме представительских 

функций, армейских полномочий частично формирует вертикаль власти на ме-

стах, вносит на рассмотрение парламента кандидатуру премьера, подписывает 

законы, в конце концов. Складывалось впечатление, что команда пока форми-

руется "на коленке", хотя некоторые лица в ней все же узнаваемые — это и с 

недавнего времени внефракционный депутат Сергей Лещенко, и бывший ми-

нистр финансов страны Александр Данилюк, и экс-министр экономического 

развития и торговли Айварас Абромавичус. 

Еще один зыбкий момент — электоральная база. Согласно различным 

опросам, до 40% поддерживающих комика — молодежь до 35 лет. Эксперты 

полагались на опыт предыдущих кампаний показывает, что чем "моложе" изби-

ратель, тем менее он дисциплинирован в плане проявления собственной граж-



 
 

данской позиции. Они говорили, что есть большая вероятность того, что он 

просто не дойдет до избирательных участков и предпочтет более разнообразно 

провести воскресный досуг. Но как мы видим выявленные минусы мало повли-

яли на результаты выборов. Зеленский сделал ставку на молодежь, давно забы-

тую властями и объявил себя кандидатом «против всех». Он отошел от старых 

методов ведения избирательной кампании и успешно выстраивал диалог с из-

бирателями, применяя новые интернет — технологии. Ни отсутствие четкой 

программы, ни отсуствие политического опыта, ни доконца сформированная 

команда не помешали Зеленскому выиграть выборы. Он чувствовал население 

и эмоциально заряжал его, уверяя в том, что только он «простой украинец», 

идеальный Президент, кандидат «против всех» сможет при поддержке народ-

ных властителей изменить систему. Один из главных вопросов, который оста-

ется открытым, - настолько самостоятельным президентом будет Зеленский, и 

насколько большим влиянием будут обладать его пока малоизвестное окруже-

ние и олигархи. Но выбор сделан, новый Президент — Владимир Зеленский, 

который в очередной раз доказал высокую степень разочарования властью и 

неэффективность старых избирательных технологий. 
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В данной статье представлены направления трансформации политической 

пропаганды в период ХХ-ХХI века. Выделены ключевые различия между Со-

ветским и современным периодом. Определены основные факторы, повлияв-

шие на изменение политической государственной пропаганды. Отсутствие 

идейного базиса выделено как одна из главных характеристик современной по-

литической пропаганды.  

 

Ключевые слова: политическая пропаганда, идеология, исторический 

аспект, Россия. 

 

Пропаганда — это распространение определенных идей и информации 

для формирования общественного мнения, побуждения к некоторым действиям 

или для иных целей. В более широком понимании пропаганда является инстру-

ментом в руках государства, с помощью которого оно реализует свои интересы 

и доносит свою точку зрения. Однако с течением времени общество и техноло-

гии значительно преобразились, что в свою очередь повлияло и на пропаганду. 

И если проследить это изменение, то можно лучше понять то, чем пропаганда 

является сейчас, и какие функции она выполняет. 

Пропаганда начинает активно использоваться с начала 20 века. После де-

монстрации своих возможностей она начинает активно использоваться госу-

дарствами в политических целях. Особенно сильно преуспели на данном по-

прище тоталитарные режимы. Это связано в первую очередь с целями, которые 



 
 

стоят перед подобными режимами, а именно регуляцией всех сфер жизни об-

щества, а также с подавлением альтернативных государственным точек зрения 

и контролем над средствами распространения информации. Тогда же термин 

пропаганда тесно связывается с термином идеология. Из-за стремления госу-

дарства к тотальному контролю над всеми сферами общества, ему требует все-

объемлющая система взглядов. И для предотвращения появления альтернатив-

ных точек зрения требуется чтобы эта система была достаточно догматична и 

однозначна. Всё это дало пропаганде определенные условия, ограничения и 

возможности. И именно в этих условиях пропаганда достигла наибольшего 

размаха.  

Однако в настоящий момент реализация подобного практически невоз-

можна без ущерба для развития. Из-за этого современная пропаганда сменила 

методы и круг выполняемых задач. В 20 веке пропаганда в первую очередь бы-

ла направлена на совершение действий, мобилизацию. Всё остальное, в том 

числе и сам процесс распространения информации и закрепления в общества 

взглядов, является вторичным, подготовительным. Однако в настоящее время 

цели пропаганды несколько изменились, и мобилизация отошла на второй план.  

Цели, для которых использовалась политическая пропаганда, значительно 

изменились, как и условия, в которых она действует. В условиях контроля СМИ 

государством и подавления альтернативных взгляды, а также слабого распро-

странения коммуникаций в обществе, распространение государственной идео-

логии упрощается. Помимо этого, в качестве условий можно выделить частич-

но сохраняющееся классовое разделение общества. Целями же в подобных 

условиях были массовое распространение идеологии, мобилизация на какие бы 

то ни было проекты и легитимация режима.  

В настоящее время идеологии, как глобальная и догматичная система 

взглядов отошла на второй план. На первый план выходят более гибкие цен-

ностные ориентации, религиозная и национальная идентичность. К тому же и 

сама пропаганда утратила былой размах в связи с окончанием идеологического 

противостояния 20 века. Однако она не исчезла и продолжает существовать в 



 
 

различных формах, хоть и с другими целями и методами. В качестве условий 

действия современной пропаганды можно выделить более четкое разделение 

общества по социально-демографическим группам, наличие множества групп 

интересов со своими повестками и распространением новых средств коммуни-

кации. В свою очередь изменились и цели. От распространения идеологии и 

мобилизации пропаганда ушла к информационному обеспечению текущей по-

литики и формированию базовых элементов мировоззрения и ценностей, и 

поддержанию легитимности режима. Если говорить о методах, то заметен пе-

реход от глобального и всеохватного подхода к более точечному и целенаправ-

ленному. Среди основных средств всё также СМИ и массмедиа.  

Если взглянуть на всё это в совокупности, то можно сказать, что пропа-

ганда ушла от масштабности, решая малые и частные проблемы. Это связано с 

изменением исторических и политических условий, развитием технологий и 

трансформацией общества. И как у любого изменения, у этого также есть опре-

деленные положительные и отрицательные стороны. Бесспорно, идеология в 

том виде, в котором она существовала в 20 века, в настоящее время неприме-

нима. Она слишком догматична, не позволяет быстро адаптироваться к теку-

щим условиям, замедляет общественное развитие. Однако же в ней присут-

ствуют черты и положительные стороны, которые применимы и в настоящее 

время.  

Если в 20 веке идеология и в ценности формировали политику, то в 

настоящее время ценности подстраиваются под текущую политику. Идеология 

служила ценностным ориентиром и базисом, который определял вектор разви-

тия государства. И хотя идеологии 20 века потерпели крах из-за своей догма-

тичности и закостенелости, в них были положительные черты, которые не сле-

дует отрицать.   

В отсутствии идейного базиса, от которого отталкиваются при реализа-

ции политики, этим базисом становятся частные интересы. Из-за абстрактности 

государственных интересов их трактовка может принимать крайне разнообраз-

ные формы. Этим пользуются властные элиты, выдающие свой частный инте-



 
 

рес за общегосударственный. В этой ситуации государство ставится в сильную 

зависимость от конкретных личностей, находящихся у власти. Говорить о ста-

бильности, полноценной правопреемственности и долговременности существо-

вания государства сложно. Когда при смене режима, или даже представлений в 

уже властвующей элите будет меняться видение настоящего и будущего госу-

дарства, а соответственно и его политика, это будет приводить к разрыву, кото-

рый может вызвать ценностные, экономические, политические и другие из-

держки.  

В заключении хочется сказать, что пропаганда, как инструмент в руках 

государства, заметно изменялся за последний век. И несмотря на то, что боль-

шая часть этих изменений имела под собой веские политические, социальные и 

другие причины, вопрос о роли этих изменений в настоящем всё ещё актуален.  
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В статье проводится кросс-темпоральный анализ показателей явки двух 

избирательных циклов в Алтайском крае. И на его основе выделен ряд тенден-

ции, ярко проявляющихся на территории края, в рассматриваемый период из-

бирательного процесса, а также указываются факторы, влияющие на социаль-

но-политический фон избирательной кампании. В выводах представлены ре-

зультаты электорального цикла для партий Алтайского края, кандидатов и 

электорального поля. 
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Все трансформации избирательного процесса в социальном контексте се-

годня вызывают определенное беспокойства как у самих участников избира-

тельного процесса, так и вызывают определенный интерес для политической 

науки.  

Факторы формирования электорального поведения определяются моде-

лью поведения, на сегодня выделяют несколько основных моделей электораль-

ного поведения: идеологическая модель или модель партийной идентификации, 

традиционалистская модель, рационально-инструментальная модель.[1, c. 4] На 

основе ряда социологических исследований на территории Российской Федера-

ции эксперты делают вывод, что российский электорат в большей степени тяго-

теет к рационально-инструментальной модели поведения. 



 
 

Анализируя электоральное поведение, исследователь обращаю внимание 

на один из ключевых компонентов избирательного процесса: процент явки, 

коррелируя данные показатели с текущей социально-экономической, политиче-

ской ситуацией на территории. Для анализа берутся данные во временном раз-

резе, двух и более электоральных циклов, поскольку недопустимо проводить 

сравнение кампаний разных уровней в рамках одного электорального цикла. 

Так как каждый уровень и тип выборов имеет свою специфику относительно 

явки и голосования. 

Сравнивая 4 и 5 электоральные циклы, получаем следующую картину по 

явке. (См. Таблицу №1) [2] 

Таблица №1 

Данные избирательной комиссии Алтайского края по явке в 4 и 5 

электоральных циклах 

 4 электоральный цикл 5 электоральный цикл  

Выборы Год явка год Явка 

АКЗС 2011 52,40% 2016 40,21% 

ГД СФ РФ 2011 52,53% 2016 40,77% 

Президента РФ 2012 59,95% 2018 65,40% 

Губернатора  2014 34,38%    2018 38,28% 

 

Таким образом, приведенные показатели демонстрируют несколько тен-

денций относительной поведения избирателей Алтайского края. Рассмотрим их 

подробнее.  

Тенденция различия процента участия между выборами представитель-

ных и исполнительных органов власти. Различие обуславливается тем, что го-

лосование за Президента или Губернатора является персонализированным, из-

бирательные кампании по данным выборам легче воспринимаются избирате-

лем, стратегия ИК направлена на одну конкретную личность. В случае же вы-

боров в законодательные органы власти мы имеем дело с совмещенной избира-

тельной системой, где избирателю часто приходится делать выбор отдельно за 

кандидата (по мажоритарной системе) и отдельно за партию (по пропорцио-

нальной системе). Практика показывает, что часто избиратель не всегда ассо-



 
 

циирует определенного кандидата именно с той партией, от которой он выдви-

гается, так, например, не редки случаи, когда избиратель по идеологическим 

принципам является коммунистом и голосует только за них, но за кандидата он 

проголосует от «Единой России».[3] В этом есть пробел лишь работников из-

бирательных штабов и не качественной стратегии, где не проработана инфор-

мационная привязка кандидата с партией, а она должна быть у избирателя ко 

дню голосования на уровне ассоциации, инстинкта. 

Увеличение явки на выборах Губернатора Алтайского края обусловлено 

приходом новой личности в край. На выборах Губернатора в 2014 году 

А.Б.Калин выдвигался уже на второй срок и помимо него все кандидатуры 

электорату тоже были известны. В данной кампании сработал просто демон-

страционный эффект лидера, который обеспечили заряженные группы избира-

телей. Избирательная кампания в 2018 году имела ряд особенностей, начиная с 

того, что действующий губернатор А.Б.Карлин в конце мая этого года подал в 

отставку, и ИК проводилась в максимально сжатых условиях, не было времени 

на «раскачку» в начале июня уже были объявлены досрочные выборы главы ре-

гиона. Справедливым будет отметить, что практически все кандидаты были ра-

нее неизвестны для избирателей. Но у В.П.Томенко был ряд преимуществ: не 

житель Алтайского края, мало известен как политик, больше известен как 

управленец предприятия, был назначен Президентом в качестве ВРИО Губер-

натора Алтайского края, ассоциация с партией сведена к минимуму. И весь ре-

зультат голосования сводился к одной простой фразе «не Карлин». То есть аб-

солютно новый человек с нулевым антирейтингом, явился способом выражения 

некоего протестного потенциала, выражения готовности к переменам в реги-

оне. Несмотря на вышеуказанное назначение Томенко в статус ВРИО, кампа-

ния имела значительный конкурентный потенциал. 

Увеличение явки на выборах Президента РФ обусловлено тотальной мо-

билизацией электората, «накачиванием» информационной повестки. 

 Выборы в законодательные органы региона и федерации следует рас-

сматривать в связке, поскольку кампания была совмещенная и выборы прово-



 
 

дились один «единый день голосования» в оба органа, естественно и избира-

тельные кампании проводились в абсолютно одинаковых социально-

экономических условиях. [4, c.184] Главным фактором на данной кампании 

явилось то, что проходила она на фоне значительного снижения рейтинга пар-

тии «Единая Россия», которая имела большинство выдвинутых кандидатов. 

Тем самым ассоциация с партией уже не спасала кандидатов, а скорее наобо-

рот, отнимала у них голоса. Кампания проходила в условиях тотальной «сушки 

явки» (термин применяется в политтехнологиях, когда предполагается создание 

информационной пустоты, что негативно влияет на выбор избирателя; даная 

технология применяется с целью управления процессом голосования), подав-

ляющее большинство избирателей не знала ни о кандидатах, ни о дате выборов. 

Создание информационного вакуума позволяет партии легально обеспечивать 

контролируемый процесс голосования совместно с партнерскими структурами 

(административный ресурс). Сложностью для избирателей было и то, что в 

день голосования они получили несколько больших бюллетеней, что вызывало 

путаницу. Еще в течении агитационного периода, приходилось разъяснять из-

бирателям, что их ожидает на избирательных участках, некоторые партии при-

бегли к раздаче памяток по процессу голосования. 

Прошедший электоральный цикл показал абсолютно всем основным 

участникам электорального процесса России свои пробелы, и над чем нужно 

усилить работу для подготовки к 2021 году. Своего рода «партийный кризис» 

берет начало на федеральном уровне, поэтому сейчас мы можем наблюдать 

установки на его преодоление именно от федерального руководства.[5, c. 140] 

В данном электоральном цикле можно сказать, что избиратель стал самостоя-

тельней, автономней, но в некоторой степени потерял доверие и интерес к из-

бирательному процессу, и даже имел попытку управления электоральным про-

цессом посредством снижения явки, голосованием за оппозиционным, мало по-

пулярных кандидатов, непарламентскую оппозицию. Также заметны изменения 

и в отношении избирателя к определенным технологиям агитации и построе-

нию стратегии ИК.[6, c. 121] Избирателю больше не интересна агитационная 



 
 

печатная продукция, он имеет потребность в прямом контакте с кандидатом, 

живом диалоге с ним. Избиратель стал больше критически мыслить, проводить 

сравнения во временном векторе и межличностном (между кандидатами). 
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В статье приводится сопоставительный анализ названий улиц Барнаула и 
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Многообразие имен собственных, их широкое распространение в нашей 

жизни и сложность этого аспекта языка привели к возникновению особой от-

расли языкознания – ономастики (от греч ὀνομαστική «искусство давать име-

на»). В свою очередь, появление этой науки привело к тому, что возросла необ-

ходимость в её изучении. Немало трудов последних десятилетий посвящено 

различным аспектам ономастики, в России ономастическими исследованиями 

занимались Суперанская А.В., Горбаневский Д.С., Смолицкая Г.П., Дмитриева 

Л.М. и многие другие. Стоит отметить, что ономастика – это междисциплинар-

ное когнитивное поле, эта наука имеет тесные связи с историей, культурологи-

ей, краеведением, филологией, археологией и лингвистическими дисциплинами 

– семантикой и семиотикой. 



 
 

В зависимости от характера именуемых объектов выделяются: названия 

водных объектов – гидронимы (моря, реки, ручьи и т.п.); названия объектов су-

хопутной поверхности земли – оронимы (горы, холмы и т.п.); названия подзем-

ных объектов – спелеонимы (пещеры); названия мелких объектов – микротопо-

нимы (покосы, пастбища, поляны и т.п.); названия населенных мест – ойкони-

мы (город, поселок, деревня); названия внутригородских объектов – урбанони-

мы (проспекты, улицы, переулки, кафе, магазины и пр.). 

Целью нашей работы является изучение, описание и сравнение названий 

улиц в городах Барнауле (Российская Федерация) и Урумчи (Китайская Народ-

ная Республика). Научная новизна работы заключается в исследовании одина-

ковых названий улиц как в Барнауле, так и в Урумчи. Основной метод исследо-

вания – сопоставительный анализ названий улиц в городах.  

Многие города мира похожи между собой не только архитектурно, но и 

названиями площадей, улиц. Слово «улица» – многозначное. В «Толковом сло-

варе русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой читаем: «Улица – 1. В 

населённых пунктах: два ряда домов и пространство между ними для прохода и 

проезда, а также само это пространство» [2, с. 764]. 

Согласно Н.В. Подольской, «урбаноним (от лат. «urbanus» «городской» + 

оним) – вид топонима, собственное имя любого внутригородского топографи-

ческого объекта», а «урбанонимия – совокупность урбанонимов» [3]. Мы в сво-

ей работе будет использовать более простой термин—урбоним. 

Города Барнаул и Урумчи – административные центры Алтайского края 

России и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Несмотря на значи-

тельное расстояние между городами (более 1000 км.), несмотря на разную 

культуру наименования, в городах есть улицы с одинаковыми названиями.  

В основе нашего исследования лежат пять оснований наименования 

улиц – это названия: 1) выражающие хорошие намерения; 2) названия стиля 

слогана; 3) добавление слова, позиции в названия улиц, а также географических 

объектов; 4) названия, связанные с идеологическими, общественно-

политическими явлениями боевой и революционной направленности; 5) 



 
 

названные в честь известных или исторических личностей. При анализе мы ис-

пользовали топонимический словарь «Названия улиц г. Барнаула» [1] и «Спра-

вочник Урумчи» [5]. 

Первое основание – это названия улиц, выражающие хорошие намерения. 

В Барнауле и в Урумчи есть улица Светлая. Китайское название улицы光明路 

связано с зелёными деревьями и ароматными цветами на этой улице. Она явля-

ется свидетелем изменений Урумчи. Название улицы отражает светлое буду-

щее. В Барнауле улица названа по расположению на светлом, открытом месте. 

Кроме того, ее название символизирует стремление к радостному, ничем не 

омраченному будущему. 

В Барнауле и Урумчи имеется улица Счастливая 幸福路. Оба названия 

отражают ожидание, уверенность горожан в осуществлении мечты о радостной, 

благополучной жизни.  

Название улицы Мирной 和平路 в Барнауле и Урумчи отражает стремле-

ние человека к мирной жизни.  

Улица Дружная  友好路 имеется в обоих городах. Китайское название 

улицы отражает гостеприимство жителей Синьцзяна. Это главная оживленная 

коммерческая улица Урумчи, она свидетель роста и изменений города. Это 

микрокосм развития города Урумчи – Шелкового пути. В Барнауле название 

улицы Дружной связано с важными жизненными интересами человека, состав-

ляющими основу единства общества и народа в целом. Название вызывает по-

ложительные эмоции, а также имеет идеологически окрашенный характер. 

Второе основание – названия стиля слогана, такие как «победа» и «строи-

тельство». Поэтому появились улица Победная и проспект Строителей как в 

Барнауле, так и в Урумчи.  



 
 

Улица Победная – 胜利路– названа в честь победы Китая в войне Сопро-

тивления японским захватчикам, а в Барнауле – в честь победы советского 

народа в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. 

Название проспекта Строителей – 建设路– в Урумчи связано с развити-

ем страны, заселением и строительством домов для жителей Синьцзяна. Барна-

ульский проспект Строителей связан исторически с развитием города и строи-

тельством железной дороги. 

Третье основание – это улицы, в названия которых добавлены те или 

иные географические термины или названия. Например, в обоих городах есть 

Северо-Западная улица 西北路. Обе улицы находятся в северной части города. 

И в Барнауле, и в Урумчи есть улицы, связанные с названиями провин-

ций, городов, уездов. Этот способ наименования удобный и быстрый. Здесь ис-

пользует названия других городов в качестве названия улицы в этом городе. В 

Урумчи таких улиц очень много: улица Пекинская 北京路, Тяньцзинь 天津路, 

Наньчан 南昌路, Чанша 长沙路, Каши 喀什路и т.д. В Барнауле – это Бийская, 

Московская, Омская, Новосибирская, Барнаульская, Горно-Алтайская и т.д. 

В обоих городах имеются улицы, в названиях которых есть упоминание 

географических объектов. В Урумчи – улицы Западная гора 西山路, Красная 

гора 红山路, Небесная гора 天山路, Чжу Цзян珠江路, Янзцы长江路, Хуанхэ 黄

河路и др. В Барнауле – Байкальская улица, Обская улица, Катунская улица и 

т.д. 

Четвертое основание – улицы, названия которых связаны с идеологиче-

скими, общественно-политическими явлениями боевой и революционной 

направленности.  

В Барнауле – улицы Декабристов, Смольная, Коммунистическая, про-

спекты Красноармейский, Комсомольский, Сибирский, площади Октября, По-



 
 

беды, Советов и т.д. В Урумчи тоже есть такие улицы, исторически связанные с 

различными событиями, – это Освободительная 解放路, Объединения 团结路, 

Красного флага 红旗路, Пятизвёздная 五星路, Возрождения Китая 建国路и т.д. 

Пятое основания для названия улиц – это улицы, названные в честь из-

вестных или исторических личностей. В Барнауле – улицы Гоголя, Димитрова, 

Крупской, Пушкина, Ползунова, проспект Ленина и т.д. Отличительно, что в 

Урумчи только одна улица названа в честь китайского революционера, основа-

теля партии Гоминьдан, одного из наиболее почитаемых в Китае политических 

деятелей, – улица Чжуншань中山路 

В 1986 году Государственный совет КНР обнародовал «Положение об 

управлении географическими названиями». Абзацем 2 статьи 4 данного доку-

мента определено, что «Как правило, имена людей не используются в качестве 

имен мест. Запрещается использовать имена национальных лидеров в качестве 

географических названий» [4]. Поэтому имена и фамилии известных личностей 

в Китае редко используются в названиях улиц.  

Таким образом, мы можем отметить, что при названии улиц, проспектов и 

площадей можно выделить одинаковые основания.  

Подобная работа по сопоставительному анализу названия улиц в разных 

городах поможет нам больше узнать о культуре дружественных народов, соста-

вить словари и справочники, сохранить исторические наименования и истори-

ческую память народа. Кроме того, проведение анализа будет полезно для изу-

чении лингвокультурологии, межкультурной коммуникации, других предметов 

и, несомненно, для составления более полной языковой картины мира. 

Перспектива нашего исследования – составление полного словаря назва-

ний улиц города Урумчи и сопоставление принципов номинации российского и 

китайского города. 
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The article deals with the peculiarities of film title localization from English in-

to Russian, it studies the basis for localization and describes how to transfer film titles 

in the target language. It is concluded that the main motives of translation transfor-

mations of film names in the course of localization are: 1) the desire to embed the 

name of a new film into the system of films or cultural phenomena which are already 

known to the Russian audience with the help "references" to familiar nominations, 2) 

to give additional advertising to the film, 3) to make the film more attractive to a spe-

cific target audience. 

 

Key words: localization, adaptation, translation, translation studies, full trans-

lation, partial translation, functional replacement. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ ФИЛЬМОВ: ЛОКАЛИЗА-
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странных языков 
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го языкознания и иностранных языков 

В статье рассматриваются особенности локализации названий фильмов с 

английского языка на русский язык, изучаются основания осуществления лока-

лизации, и описываются способы передачи наименований фильмов на языке 



 
 

перевода. Делается вывод, что основными мотивами переводческих трансфор-

маций названий фильмов в ходе локализации являются: 1) стремление встроить 

название нового фильма в систему уже известных российскому зрителю филь-

мов или иных культурных реалий при помощи так называемых «отсылок» к 

знакомым номинациям, 2) дать дополнительную рекламу фильму, 3) сделать 

фильм более привлекательным для конкретной целевой аудитории. 

 

Ключевые слова: локализация, адаптация, перевод, переводоведение, 

полный перевод, частичный перевод, функциональная замена. 

 

Currently, cinema is one of the most popular areas of our lives. The popularity 

of the film is often largely determined by its title, because the spectacular title is 

much easier to attract the viewer than the description of the content of this film. Stud-

ies show that about eighty percent of readers of Newspapers and magazines pay at-

tention only to the headlines. This is also the case with movies. The viewer deter-

mines his attitude to the film by its name, decides whether it is worth watching it. 

The name is a kind of key to success, and its effective perception immediately 

affects the box office. The authors try to give their works compact and catchy titles 

precisely because the title is intended to attract the maximum number of the public. In 

addition, the title of the film should be relatively clear in the content it summarizes 

and easy to remember in form. 

Translation of the film title is also a very difficult and responsible task. This 

translation can be called "commercial", as it is focused on achieving a certain market-

ing, commercial success of the film. In this case, the translator must act as an inter-

mediary between the texts in the source language and the target language. The trans-

lator can achieve greater success, greater communication effect by adapting the title 

of a work of art or film to the specifics of the host environment. This process is called 

“localization”. 

The term “localization” is closely connected with the term “translation” but 

they have different meaning. Some researches suppose that localization should be in-



 
 

tegrated into the theory of translation, though it may require changing some princi-

ples of the latter [1], others declare that localization and translation are two alterna-

tive processes [2]. We would agree with Russian scholars who consider localization 

as a special type of translation [3].  

Localization is the translation and cultural adaptation of a product to the char-

acteristics of a particular country, region or population group. There is a whole block 

in this mysterious phrase "cultural adaptation". A comprehensive study of the target 

culture is required to localize the product properly. Then the program/game/book/film 

will be properly adapted to the needs of the market and understood by the end user. 

Thus, it should be noticed that within the process of film localization, translation is 

only a part of it. 

Localization appears primarily as a translation in our country but, of course, it 

is much more than translation. It may be necessary to adapt the product even within 

the legal framework of the target country in addition to translating it into another lan-

guage and adapting it culturally and technically. 

Analysis of the practical material shows that there are at least three main ways 

to transform the names of films in the process of localization: 

1. Direct or literal translation of the film title. For example, the name of the 

movie title Mr.Smith Goes To Washington translated as Мистер Смит едет в Ва-

шингтон  where direct translation of the words is used. Other examples of literal 

translation of movie titles are: Grave of the Fireflies – Могила светлячков; My Fair 

Lady – Моя прекрасная Леди; Dances with Wolves – Танцы с волками; the Silence 

of the Lambs – Молчание Ягнят; Rebel without a Cause – Бунтарь без причины 

and others. 

The cases of complete translation of film titles meet the criteria of localization 

the least of all, as there is virtually no change of name associated with the peculiari-

ties of the culture or film market of the recipient country. 

The cases of direct translation can be attributed to the methods of transferring 

the name by transliteration or transcription if the names of the films are words repre-

senting scientific terms or words resembling scientific terms, for example, Interstel-



 
 

lar – Интерстеллар, Oculus – Окулус, Sinister – Синистер, Divergent – Дивер-

гент. This technique allows you to keep the original name and express the intrigue 

inherent in the use of a little-known scientific word. 

2. Partial transformation in the translation of the film title. For example, the 

name of the movie Rear Window is translated as Окно во двор. A partial translation 

in this case is carried out using lexico-semantic replacement, namely concretization. 

The literal translation Заднее окно would not convey exactly the meaning of the 

original name. 

The name of the criminal Comedy Ocean's Eleven translated as Одиннадцать 

друзей Оушена, which made the content of the film more understandable for the 

Russian-speaking audience. This title is already familiar to the American audience 

because this film is a remake of the film released in 1960 with the same name. 

3. Complete transformation of the original title of the film. For example, 

the American crime drama Heat appeared in Russia under the name Схватка. The 

analysis of English-Russian dictionaries shows that the word heat has the following 

translation options: 1) жара; 2) тепло; 3) гнев, пыл, раздражение etc. The closest 

to the option proposed by the translator is the third. However, in the reverse transla-

tion of the word scramble such an option as heat is not presented, indicating that the 

translator used the technique of functional replacement when translating the title of 

the film. Presumably, the main goal he pursued was to attract as wide an audience as 

possible i.e. there was a bet on the advertising function of the name. 

In some cases, the complete transformation of the name of the film using the 

method of functional replacement is caused by the desire to enter the name of the film 

in the already established system of well-known Russian moviegoers of foreign films. 

For example, the film Bridesmaids  has received in Russian hire such name as Де-

вичник в Вегасе. From English the word bridesmaid is translated as подружка неве-

сты. Such transformation was carried out as a functional replacement – a complete 

replacement of the film name. At the same time, the translator tried to keep the main 

idea of the film – "Девичник"  but he/she missed quite a significant detail: the girls 

never got to Vegas. As you can see the translator went away from the meaning of the 



 
 

film and gave a reference to the famous movie Hangover (в русском прокате Маль-

чишник в Вегасе). A reference to the name of the film known to the Russian con-

sumer indicates that the translation transformation of the name Bridesmaids was car-

ried out on the principle of localization by embedding a new film in a certain system 

of films already known to the Russian audience. 

One of the ways to localize the name of the film is to focus on a specific target 

audience for a more effective "promotion" of the film on the film market. The name 

of the American youth film Tucker and Dale vs Evil does not convey the teenage at-

mosphere of the film. Obviously, therefore, the focus on the target teenage audience 

through the disclosure of the storyline of the film was the main motive in the localiza-

tion of the film called Убойные каникулы. 

Some film titles are created in such ways to evoke certain cultural associations 

in the audience. For example the name of the American Comedy Ted where one of 

the main characters is a big Teddy bear interfering in the privacy of his friend should 

be associated with Teddy bear. Teddy bear toy is named after US President Theodore 

Roosevelt  appeared in America in 1902 in connection with the famous story that the 

head of the United States refused to kill a black bear on the hunt which was driven by 

dogs  believing that it is "unsportsmanlike". The name Ted reminds a US resident  a 

soft toy that everyone had in childhood. Possibly, Russian name of the movie Ted 

would not cause the relevant associations among the Russian public, therefore, the 

film received such a name as Третий лишний. 

Summing up, the following conclusions can be drawn. The main methods used 

by translators in the transfer of titles of feature films into Russian are: 1) full transla-

tion, 2) partial transformation of the name, as a rule, using additional techniques (for 

example, the expansion of the nomination, specification of tokens and others), 

3) functional replacement of the name. Translators try to offer a version of the name 

that would be understandable and attractive to the Russian cinema-goers. This is the 

essence of the localization of the name. 

The main motives for the localization of film titles are:  



 
 

1) the desire to integrate the name of the new film into the system of films al-

ready known to the Russian audience or other cultural realities with the help of so-

called "references" to familiar nominations, 

2) the desire to give extra publicity to the film with the disclosure of the main 

story of intrigue, 

3) the desire to make the film more attractive to a specific target audience. 
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The article deals with the analysis of the novel by I. Ilf and E. Petrov Odnoeta-

zhnaya America. The authors’ biography and the history of the travel essays’ creation 

is covered. Further on, the cultural and linguistic peculiarities of the text are consid-

ered. The comparative analysis of the original text and the translated one is made to 

study culture-specific elements. Emphasis is made on the style of the writers and the 

emotional colouring of the sentences containing irony. The structure of the text, the 

omission and the addition of the passages are also considered.  
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Статья посвящена анализу романа И. Ильфа и Е. Петрова Одноэтажная 

Америка. Её первая часть касается биографии авторов и истории создания пу-



 
 

тевого очерка. Далее рассматриваются культурологический и лингвистический 

аспекты текста. С целью изучения способов передачи реалий определенной 

страны проводится сравнительный анализ текстов оригинала и перевода. Уде-

ляется внимание передаче стиля авторов и сохранению эмоциональной окраски 

предложений, содержащих иронию. Рассматривается структура текста, добав-

ление и опущение абзацев текста.   

 

Ключевые слова: взаимодействие культур, путевые заметки, структура 

текста, стилистические особенности.   

 

Ilya Ilf and Evgeny Petrov gave us a lot of interesting stories. Dvenadcat' 

stul'ev and Zolotoj telyonok are being repeatedly re-read. The authors got acquainted 

in 1925. Two years later, they published their first co-operative work: the novel 

Dvenadcat' stul'ev. In 1931, their second work called Zolotoj telyonok was published 

[1]. In 1935, being the correspondents of the newspaper Pravda, Ilf & Petrov went to 

the US. After this trip, in 1937, they released the book called Odnoetazhnaya 

Ameriсa. In the US, it was translated into English and published in 1937 by the pub-

lishing house Farrar & Rinehart. It was called Little Golden America. Though Petrov 

and the translator Charles Malamute were against this name, the publisher insisted 

that title was to remind readers of the previous book by Ilf and Petrov Zolotoj 

telyonok previously published in the US under the name The Little Golden Calf [2]. 

Alexandra, Ilf's daughter, thought the writers were expected some kind of a 

keen satire on Western society. "But it turned out to be a smart, fair, friendly book," 

as she writes in the foreword to the modern edition [3]. The authors compared social-

ism and capitalism and expressed their thoughts on the observations of the Ameri-

cans. They noticed both pros and cons. In the US the book was received more than 

warmly. Here is a review of Americans: "This book should be noted as a very signifi-

cant work. Americans and America would win a lot if they thought about these ob-

servations," writes the newspaper Allentown Morning Call [2].  



 
 

The comparison of the two worlds — the USA and the USSR — made at the 

beginning of the 20th century, presupposes the topicality of the subject under re-

search. Moreover, this article contains linguistic analysis of the English book in orig-

inal and the Russian one, the latter being the primary text. This analysis is conducted 

with the usage of the following scientific methods: linguistic description, textual as 

well as sentential comparison, contextual analysis which includes linguistic and extra 

linguistic aspects.     

Reading the book, you can learn a lot about the American lifestyle. Nowadays 

it is much easier to do with social media. But then it was a sensation. Nobody knew 

what America was like. During the trip Ilf and Petrov learned a lot about different na-

tional sports and entertainments. Such as rodeo, wrestling, American football and 

Mexican corrida. After visiting such places, they made a funny conclusion:  

—Americans make a very noisy audience. At times it seems that they come to 

boxing and football matches not to look on, but to yell [4, c. 34].  

The writers also noted some positive traits of Americans. Here, I would like to 

draw your attention not only to the characteristics of the Americans but also to the 

translation of some russian colloquialisms and phraseological units: 

—We learned that Americans are no idle talkers...<They> never say anything 

they do not mean. .Not even once did we run across what we know as "idle chatter" 

or more crudely as "talking through your hat" [4, c. 28].  

—Выяснилось, что американцы совсем не болтуны...<Они> никогда не 

говорят на ветер. Ни разу нам не пришлось столкнуться с тем, что у нас но-

сит название «сболтнул» или еще грубее – «натрепался» [5, с. 23].  

There are several idioms in this sentence: “болтун”, "говорить на ветер", 

"сболтнуть" and "натрепаться". Their translation is made quite successfully with the 

help of the descriptive translation, neutralisation and equivalents. There are many ex-

pressions in the book which are translated into Russian by means of transcription. 

This makes the text sound comic for a Russian reader. Unfortunately, it is not con-

veyed through the translation. For instance:  



 
 

—Dinner Number One, Dinner Number Two, Dinner Number Three, Dinner 

Number Four! … If in Dinner #2 a course called "country sausage" consists of three 

chopped off sausages, then in Dinner #4 there will be six chopped off sausages, but 

the taste will be exactly the same [4, c. 44].  

—Динер намбр уан, динер намбр ту, динер намбр три, динер намбр фор! 

...Если в обеде № 2 блюдо под названием «кантри сосидж» состоит из трех 

обрубленных сосисок, то в обеде № 4 этих обрубленных «сосиджей» будет 

шесть, но вкус останется тот же самый [5, c. 39].  

You can also come across such words as: шурли (surely), собвей (subway), 

госпиталити (hospitality), пап-корн (popcorn), etc. There opened a new reality for 

the authors, which sometimes simply did not have an equivalent in the USSR.  

It was fun to read the emigrants’ speech. Here we see the dialogue with a man 

who moved from Ukraine:  

—This is corn. Can't you see?<...>But where are you from that you speak Rus-

sian? [4, c. 51] 

—Та це кукуруза! Хиба ж вы не бачите<...>А вы откуда ж будете, что 

говорите по-российски? [5, с. 44]  

—Do you earn much?  

—Why, no, hardly enough for dinner. I'm starving.<...>I haven't anything to 

wear for going out into the street [4, c. 52].  

—И много вы зарабатываете?  

—Та ни. На динер не хватает. Голодую.<...>Не в чем на стрит выйти 

[5, с. 44].  

Here the speech of the Ukrainian emigrant, where 3 languages are mixed, looks 

very funny. However, this kind of dialect, if we can say so, is not reflected in the 

translation. Thus, it does not sound that humourous for a foreigner. The sense of hu-

mor of Ilf and Petrov deserves a special attention. The examples given above prove it. 

The crux of the jokes and the irony are successfully translated. The mood of the pas-

sage and its humour are adequately conveyed:  



 
 

—Это тюрьма усовершенствованная, американизированная до предела, 

удобная, если можно применить такое честное, хорошее слово по отношению к 

тюрьме [5, с. 25]. 

—This is an improved prison, Americanized to the limit, and comfortable, if one 

may apply such an honest, good word to a prison [4, с. 30].   

In the book you can find many famous Americans such as Ernest Hemingway and 

Henry Ford. The authors also mention and soviet prominent people, such as chess player 

Botvinnik and writer Marshak (though the joke about him was omitted in the translation. 

It might be done to avoid explaining who he was).  

As for the structure of the text, the translation often combines several paragraphs, 

or one large paragraph is divided into several small ones. Some paragraphs are removed 

from the text at all. Maybe it is done due to the strict censorship of that period. In the 

translated text the writer Dos Passos is mentioned several times. The original text does 

not say a word about him for some reason. In another chapter, the paragraph about the 

“black woman” was deleted.   

Thus, the research conducted within the framework of this article shows that the 

original and the translated variants of the book are sure to differ in many aspects: the 

structure, pragmatic aspects, culture specific elements and even interpreting of jokes.  

In conclusion, it should be stressed that this work is a storehouse of interesting 

facts about the life of Americans, their traditions, mentality and lifestyle. If you are stud-

ying English or just interested in the American culture, this book is strongly recom-

mended to read. Moreover, you will certainly like the style of the authors and appreciate 

their sense of humour.   
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Статья посвящена прагматическому аспекту перевода публицистического 

текста с английского языка на русский. Материал для анализа – статья с сайта 

Bloomberg.com, посвященная недавно вышедшему клипу группы Rammstein 

«Deutschland», и ее перевод от иносми.ру. В качестве приемов прагматической 

адаптации текста оригинала рассматриваются объяснительный перевод, добав-

ление и опущение информации.  

 

Ключевые слова: прагматика перевода, перевод, публицистический 

текст. 

 

Данная работа представляет собой исследование американской статьи с 

сайта Bloomberg.com [1]  и ее перевода от иносми.ру [2]. В данной статье автор  

рассматривает недавно вышедший клип группы Rammstein «Deutschland», вы-

звавший глубокий диссонанс в обществе, и реакцию известных личностей – по-

литиков, публицистов на нее. Вышеупомянутый клип является провокацион-

ным и волнует людей разных стран, что делает представляемую  работу акту-

альной на сегодняшний день. Теоретической базой данной работы является мо-

нография В. Н. Комиссарова  «Теория перевода (лингвистические аспекты)» 

[3]. 

Перевод – это деятельность по интерпретации смысла текста на одном 

языке и созданию нового эквивалентного ему текста на другом языке. Очень 



 
 

важной частью перевода является необходимость правильно передать мысль 

автора и при этом соблюсти стиль текста. При исследовании проблем перевода 

следует помнить о принципиальном различии между прагматическим перево-

дом, где язык является в первую очередь средством коммуникации, передачи 

информации, и переводом художественным, где он, кроме того, служит носите-

лем эстетической значимости произведения [4, c. 4]. 

Информационные и публицистические тексты представляют собой 

наиболее распространенные виды прагматических текстов, как в печатных, так 

и в электронных СМИ. 

В данной работе рассмотрим особенности перевода публицистического текста. 

В процессе исследования были поставлены следующие задачи:  

1. Рассмотреть основную специфику текстов публицистического сти-

ля. 

2. Изучить особенности перевода публицистического текста. 

3. Проанализировать прагматическую адаптацию переводимого мате-

риала с конкретными примерами. 

Всякий текст коммуникативен, содержит некоторое сообщение, передава-

емое от Источника к Реципиенту, которое должно быть понято им. Способ-

ность текста производить подобный коммуникативный эффект, вызывать у Ре-

цептора прагматические отношения к сообщаемому называется прагматикой 

текста [3, с. 209]. В публицистических текстах Реципиентом является массовый 

читатель, а функциями текстов такого типа являются информационная и воз-

действующая. То есть Источнику необходимо донести до читателя определен-

ную информацию, дать ее оценку и убедить в своей правоте. Также данному 

стилю присущи определенные лексические особенности, а именно:  

1. Использование элементов всех функциональных стилей, в том чис-

ле нелитературных форм языка, включая жаргонизмы: речевые стандарты, 

клише [3, c. 121]. Наряду с книжной лексикой здесь широко используются раз-

говорные и поэтические слова и сочетания (Merkel is a lame duck [1] является 

ярким примером использования жаргонизмов).  



 
 

2. Типичные газетные обороты [3, c.120]. Здесь мы находим как мно-

гочисленные вводные обороты, указывающие на источник информации (it is re-

ported, it is claimed), так и устойчивые сочетания со стершейся образностью 

(keeping the lid on, Yet other commentators wouldn’t buy any of this [1]).  

3. Научная терминология, выходящая за рамки узкоспециального упо-

требления [3, c.121] (totalitarianism, patriotism, anti-Semitism [1]).  

4. Широкое использование в публицистическом стиле имен и назва-

ний делает сообщение конкретным и относит передаваемые сведения к опреде-

ленным лицам, учреждениям или районам. Это предполагает наличие предва-

рительных (фоновых) знаний у Реципиента, позволяющих ему связать название 

с называемым объектом. Так, английскому (и не только) Реципиенту вне кон-

текста хорошо известно, что Germany – это страна, Till Lindemann – вокалист 

группы Rammstein, а Berlin – это столица Германии. 

5. Обилие сокращений является характерной чертой публицистиче-

ского стиля современного английского языка [5]. Например, во взятой для ана-

лиза статье было сокращение A.D. (Anno Domini), означающее время нашей 

эры, а также сокращение U.S., обозначающее Соединенные Штаты.  

Таким образом, рассмотрены основные особенности публицистического 

текста, хотя и существуют многие другие особенности. 

Также при переводе необходимо учитывать различия в восприятии дан-

ного текста Источником и Реципиентом. Эта проблема аналогична той, кото-

рую характеризуют как «важность учета аудитории». Ход и результат перевод-

ческого процесса во многом определяется тем, какими общими и отличитель-

ными языковыми чертами обладают аналогичные виды материалов в ИЯ и ПЯ 

[4, c. 15]. 

Установление необходимого прагматического отношения Реципиента пе-

ревода к передаваемому сообщению в значительной степени зависит от выбора 

переводчиком языковых средств при создании им текста перевода. Влияние на 

ход и результат переводческого процесса необходимости воспроизвести праг-

матический потенциал оригинала и стремления обеспечить желаемое воздей-



 
 

ствие на Рецептора перевода называется прагматическим аспектом или прагма-

тикой перевода [3, с. 210] 

Прагматический фактор является одним из наиболее важных «фильтров», 

определяющих не только способ реализации процесса перевода, но и сам объем 

передаваемой в переводе информации. Варьирование объема информации, пе-

редаваемой в процессе перевода, прежде всего проявляется в добавлении к ис-

ходному тексту или опущении некоторых пояснительных или уточняющих 

элементов [4, c. 15]. Так, мы можем говорить об адекватном использовании 

адаптационных приемов перевода. Например: 

Yet when they announced a tour for this summer, with stops all over Europe, 

the German shows sold out first; all 800,000 tickets were gone within four hours, and 

the site of Eventim, the seller, crashed after receiving about 80,000 hits per second. 

Clearly, there’s a love-hate relationship there, too [1]. – Однако члены группы 

объявили о начале концертного тура этим летом с остановками по всей Евро-

пе, а билеты в Германии уже раскуплены: все 800 тысяч билетов были распро-

даны в течение четырех часов, а Eventim, веб-сайт продавца, обрушился после 

получения 80 тысяч заявок в секунду. Очевидно, что здесь мы тоже видим 

проявление отношения типа любовь-ненависть [2]. 

В приведенных примерах введение поясняющего элемента становится 

необходимым при переводе, так как читателю без этого не вполне ясно, о чем 

идет речь (либо же он вводится с целью более гармоничного способа передачи 

смысла, учитывая особенности ИЯ и ПЯ). Приводимые выше примеры показы-

вают практику использования такой переводческой трансформации, как добав-

ление. Добавление применяется в тех случаях, когда для адекватного понима-

ния текста перевода читателем необходимо добавить поясняющие слова или 

словосочетания [3, с. 212]. 

Следующие примеры иллюстрируют переключение внимания читателя с 

автора публикации и его национальной идентичности на героев публикации и 

их позицию (обычно оно реализуется с помощью изменения местоимений, 

включения читающего в единое целое с автором или с героями текста). Чаще 

https://www.morgenpost.de/vermischtes/stars-und-promis/article215700347/Rammstein-Tickets-ausverkauft-Rekord-fuer-Eventim-Aerger-um-Abzocke-bei-Viagogo.html


 
 

всего это необходимо для более точной передачи отношения автора к описыва-

емой информации. 

But two years have passed, the championship has been lost… [1]. – Но 

с того момента прошло два года, Чемпионат мира немцы проиграли... [2]; I, 

for one, am grateful to Rammstein for holding it up to the country I live in [1]. – 

Что касается меня, то я признателен музыкантам группы «Раммштайн» 

за то, что они держат его перед той страной, в которой они живут [2].  

Также при анализе перевода публицистических материалов можно обна-

ружить различного рода ошибки - лексические, грамматические или стилисти-

ческие. В данной статье они также были обнаружены. 

It’s frivolous and repulsive how Rammstein abuses the suffering and death of 

millions for entertainment purposes [1]. – Легкомысленно и отвратительно то, 

как группа «Раммштайн» использует страдания и гибель миллионов в целях 

развлечения [2];  Merkel is a lame duck [1]. – Меркель стала хромой уткой [2]. 

Таким образом, для того чтобы переводимый материал воспринимался 

точно так же, как материал на родном языке получателя, необходимо в боль-

шинстве случаев существенно отредактировать и переработать оригинал. При 

этом переводческое решение чаще всего обусловлено стремлением учесть два 

противоречивых требования – отражение жанрово-стилистических особенно-

стей оригинала и уподобление соответствующим произведениям на языке пере-

вода. Основная задача публицистического текста – передать факты таким обра-

зом, чтобы это заинтересовало читателя и не исказило историю. Универсальных 

алгоритмов перевода, разумеется, не существует. Но если переводчик заранее 

готов к возможным проблемам, осознает стилистический эффект особенностей 

переводимого текста и если у него есть необходимые фоновые знания и пред-

ставление о той реальности, которой посвящен текст, то вероятность выполне-

ния качественного и адекватного перевода достаточно велика. Чтобы избежать 

возможных ошибок, переводчик должен вникать в смысловое содержание, 

структуру и коммуникативную задачу текста; определять и учитывать целевую 



 
 

аудиторию и учитывать возможность отхода от словарных значений слов в ис-

ходном тексте. 

Перевод рассмотренной статьи был выполнен не совсем удачно, посколь-

ку содержит элементы калькирования, множество лексических неточностей, а 

местами и откровенных ошибок («хромая утка» Меркель). Однако в нем мож-

но найти и положительные аспекты, в том числе примеры удачного объясни-

тельного перевода. Также данный перевод успешно передает стилистику ори-

гинала и может удержать интерес читателя. 
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Статья посвящена анализу ольфакторной поэтики повести Ивана Сергее-

вича Тургенева «Вешние воды». Одорический код, который использует автор, 

является одним из самых значимых и важных средств для создания характери-

стики персонажей, общества и среды, в которой они живут.  Материалом ис-

следования выступают имплицитно и эксплицитно выраженные запахи в пове-

стях «Вешние воды» и «Затишье». На основе сравнительного анализа ольфак-

торного кода в этих произведениях мы делаем выводы о разнообразии запахов, 

их функциях в художественном мире писателя. 

 

Ключевые слова: И.С. Тургенев, ольфакторная поэтика, запах, экспли-

цитный, имплицитный. 

 

Художественная картина мира И.С. Тургенева уникальна тем, что в ней 

воспроизводятся звук, цвет, а что самое главное – запах. 

«Русский литературный критик начала XX в. А.А. Измайлов, размышляя 

о тургеневском «декадентстве», говорил: «Додэ еще в ранних писаниях Турге-

нева поразила его чуткость не только зрительная, но и обонятельная» [1, с. 81]. 

«Термин «обонятельное пространство» ввел русский религиозный фило-

соф Павел Александрович Флоренский. По его мысли, наряду с визуальным 

пространством существуют иные типы пространств, в том числе «пространство 

обонятельное» [2, с. 7]. 



 
 

Это пространство играет важную роль в литературе XIX века, особенно в 

художественном мире усадебной повести и романа. Анализом усадебных тек-

стов занимались такие авторы как О.Н. Купцова, Е.Е. Дмитриева, 

В.А. Доманский, Г.П. Козубовская, Е.Ю. Сафронова. «Для этих произведений 

характерны поэтизация семейной гармонии на лоне природы, сентименталь-

ность отношений, возвышенные чувства, культ просвещения, 

поклонение изящному» [3, с. 69]. 

Цель исследования состоит в компаративном анализе одорического кода 

двух повестей И.С. Тургенева: «Затишье» (1872), «Вешние воды» (1854). 

Одорический код, используемый И.С. Тургеневым, является одним из са-

мых важных средств создания жизнеподобного мира, окружающей действи-

тельности, характеристики персонажей. 

Запахи в повести И.С. Тургенева «Вешние воды» можно классифициро-

вать на две большие группы – запахи, выраженные эксплицитно и запахи, вы-

раженные имплицитно. 

Таблица1 

Герой «Затишье», запах выражен 

эксплицитно (1854)  

«Затишье», запах выражен 

имплицитно (1854) 

Мужские запахи: 

Петр Алексеевич Веретьев  «…выпив у буфета рюмку 

померанцевой водки, от-

правился через биллиард-

ную, всю туманную и туск-

лую от табачного дыма, в 

заднюю комнату» [4, c. 59] 

Женские запахи: 

Марья Павловна  «Сухие сучья резали и копа-

ли гряды» [4, c. 10] 

Надежда Алексеевна  «…На Надежде Алексеевне 

было 

голубое платье с белыми 

цветами; небольшой венок 

из тех же цветов обвивал 

ее кудрявую 

головку; она улыбалась, иг-

рала веером, весело по-

сматривала кругом; она 

чувствовала себя 

царицей бала» [4, с. 20] 

Таблица2 



 
 

Герой «Вешние воды», запах вы-

ражен эксплицитно (1872) 

«Вешние воды», запах вы-

ражен имплицитно (1872) 

Мужские запахи: 

Эмиль  «с тросточкой в руке и 

сильно напомаженный, 

возвратился к нему в ком-

нату и объявил, что герр 

Клюбер сейчас прибудет…» 

[5, с. 16] 

Герр. Клюбер «Благообразный комми 

расфрантился и раздушил-

ся напропалую: каждое 

движение его сопровожда-

лось усиленным наплывом 

тончайшего аромата» [5, 

с. 10] 

 

Женские запахи:   

Джемма «Потом он брал брошен-

ную ему розу – и казалось 

ему, что от ее полузавяд-

ших лепестков веяло дру-

гим, еще более тонким за-

пахом, чем обычный запах 

роз» [5, с. 26] 

 

Мария Николаевна Полозо-

ва 

«…не мог он отделаться 

от ее образа, не мог не 

слышать ее голоса, не 

вспоминать ее речей, не 

мог не ощущать даже то-

го особенного запаха, тон-

кого, свежего и пронзи-

тельного, как запах жел-

тых лилий, которым веяло 

от ее одежд» [5, с. 59] 

 

 

В «Вешних водах», мы имеем дело с героем, который обладает острым 

обонянием. Так как фабула повести пронизана воспоминаниями героя, все за-

пахи являются ольфакторными реакциями Дмитрия Санина на события, проис-

ходящие в его жизни. В повести «Затишье» мы не можем обнаружить героя с 

таким обонянием, так как практически все запахи выражены имплицитно. 

В «Вешних водах», как и в повести «Затишье», запахи можно разделить 

на мужские и женские. И.С. Тургенев пишет о сильно напомаженном Эмиле. 

Автор использует лексику интенсивного действия, с помощью которой подчер-



 
 

кивается чрезмерность аромата. Это усиление свидетельствует о том, что Эми-

лю, четырнадцатилетнему мальчику, хочется выглядеть подобно мужчине. 

Такая же интенсивность встречается и при описании герра Клюбера. 

Сильный запах, сопровождающий каждое движение героя, имеет иной смысл. 

Он символизирует чванство персонажа, так как аромат духов связан с модной и 

дорогой парфюмерией. 

В «Затишье» же запахи, связанные с Александром Веретьевым, выраже-

ны лишь имплицитно, здесь нет ни интенсивности запаха, ни конкретного аро-

мата, ассоциирующегося с героем. Выводы мы делаем лишь на возможности 

существования тех или иных запахов. Например, Веретьев неравнодушен к ал-

когольным напиткам, в конце произведения он покидает туманную от табачно-

го дыма биллиардную. Характер определяет поступки героя, поэтому мы мо-

жем говорить о такой же туманной и грубой натуре Александра Веретьева.  

В образах женских персонажей повестей наблюдается антитеза. Ольфак-

торная тема Джеммы – запах розы, ольфакторная тема Полозовой – запах жел-

той лилии. На языке цветов, с одной стороны, роза - символ любви, страсти, 

восхищение, с другой – символ смерти. Тургенев примешивает к цветочному 

аромату запах тления, внушающий мысли о скоротечности времени. В каком-то 

смысле амбивалентность образа розы определяет основные сюжетные линии 

повести. 

Запах, олицетворяющий Марию Николаевну Полозову также выражен 

эксплицитно, при этом самым распространенным значением лилии является ве-

личественность и слава [1, с. 87]. У Марии Полозовой много ухажеров, муж не 

вмешивается в ее хозяйственные дела, а также не противится ее свободному 

образу жизни. Необходимо обратить внимание и на цвет лилии – желтый. Он 

олицетворяет не чистоту и возвышенность, а измену, неверность, горечь, разо-

чарование. Запах жёлтых лилий, который преследует Санина при мысли о По-

лозовой, выступает как предзнаменование его измены и последующих сожале-

ний о несостоявшемся счастье с Джеммой. Применительно же к Полозовой за-

пах жёлтых лилий выступает как признак коварства. 



 
 

Стоит заметить, что и в повести «Затишье» Тургенев создает антонимич-

ную пару женских образов-персонажей (Марья Павловна-Надежда Алексеевна),  

которые ассоциируются с антиномией жизни и смерти, однако И.С. Тургенев 

прямо не указывает на ароматы, связанные с женскими персонажами. В произ-

ведении «Затишье» о запахах мы можем сделать вывод только на основе окру-

жающей среды или элементов одежды героев (Марья Павловна работала в саду, 

Надежда Алексеевна одета в платье с белыми цветами). 

Характерны также запахи, которые выполняют сюжетообразующую 

функцию. «Залежалым запахом, запахом камфары и мускуса несло от всей 

особы старика; озабоченная торжественность его осанки поразила бы самого 

равнодушного зрителя!» [5, с. 22] Вот, что чувствует Санин перед важным со-

бытием – дуэлью. Не случайно И.С. Тургенев выбирает именно глагол «несло», 

который имеет грубоватый оттенок, возможно автор намекает на такую же гру-

бую натуру Донгофа. По мнению Н.А. Рогачевой, И.С. Тургенев намекает на 

одежду старика Панталеоне, сохранившую аромат уходящей эпохи, ведь му-

скус в середине XIX в. применяется для фиксации парфюмерных ароматов, но в 

качестве духов считается слишком грубым и выходит из употребления, особен-

но в светском обществе, камфара используется как лекарство и средство от мо-

ли [1, с. 86]. 

Специфика ольфакторной парадигмы «Вешних вод» интересна нам еще и 

тем, что И.С. Тургенев использует большую группу так называемых природных 

запахов, которые, с одной стороны, имеют эстетическую нагрузку в тексте, а с 

другой, выполняют прогностическую функцию, выступая в роли посредника 

между героем и его внутренним состоянием, которые как бы намекают читате-

лю на трагический финал. 

Одним из ключевых источников ольфакторной поэтики в повести И.С. 

Тургенева «Вешние воды» является сад <…> «окна выходили в небольшой са-

дик, заросший акациями» [5, с. 38]. К тому же, Санин чувствует запах резеды и 

акаций, когда ждет Джемму. <…> «в воздухе пахло резедой и цветами белых 

акаций» [5, с. 38]. Резеда является символом сердечной привязанности, акации 



 
 

же – романтизма [6, с. 254]. Их цвет говорит о чистоте и непорочности родив-

шегося чувства. 

Примечателен и запах сирени, упоминающийся в повести «Джемма ми-

новала беседку, взяла направо, миновала небольшой плоский бассейн, в котором 

хлопотливо плескался воробей, и, зайдя за клумбу высоких сиреней» [5, с. 38]. 

Согласно символике цветов, сирень символизирует первые волнения любви. 

Таким образом, ароматы цветов и природные запахи, которые использует 

И.С. Тургенев в произведении «Вешние воды», разнообразны. В «Вешних во-

дах», в отличие от повести «Затишье», выраженных эксплицитно запахов 

больше. Существительное «запах» в «Вешних водах» встречается 10 раз, в «За-

тишье» - 5 раз, глагол «пахнуть» в «Вешних водах» - 2 раза, в «Затишье» - 1. 

Такие цифры являются закономерными. Повесть «Вешние воды» была написа-

на позже, чем «Затишье», а именно в 1872 году. Тургенев говорит о социальных 

тенденциях европейского быта, стремлении не только подчеркнуть чистоту те-

ла, но и подчеркнуть принадлежность к аристократическому классу специфиче-

ским запахом: «Новый класс хочет маркировать свой статус через особое отно-

шение к телу, чему весьма способствует развернутая как раз в это время сани-

тарная реформа. <…> Забота о гигиене позволяет прежде всего отделить себя 

от «грязной» бедноты, выдвигая идеал стерильного буржуазного уклада» [7, с. 

453]. 

При сравнении двух повестей И.С. Тургенева, имеющих временной про-

межуток в 18 лет, нами было установлено, что ольфакторная поэтика становит-

ся своеобразной нарративной стратегией, при которой запах играет все более 

важную роль в формировании характеров персонажей, сюжетной составляю-

щей произведения. 
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Данная статья посвящена исследованию наиболее частотных форм пря-

мого и косвенного побуждения в естественном диалоге на примере коммуника-

тивных ситуаций получения/дачи взятки. Выбор данной темы обусловлен инте-

ресом к речевым актам, и в том числе к побудительным речевым актам, в оте-

чественной лингвистике связан со все возрастающим общелингвистическим 

интересом к субъективной стороне языка (к тому, как в языке отражается ин-

формация о субъекте речи – говорящем). 

 

Ключевые слова: побуждение, побудительность, коммуникативная си-

туация, получение взятки, дача взятки, побудительные речевые акты. 

 

Категория побудительности рассматривается современной лингвистиче-

ской наукой как функционально-семантическая категория с полевым принци-

пом построения. Ее компонентами выступают информационный и прескрипци-

онный, или директивный, факторы. Прагматическая составляющая категории 

побудительности предполагает исследование коммуникативных средств в от-

ношении того, субъектом или объектом побуждения является говорящий; каков 

коммуникативный статус, культурный уровень коммуникантов и др [2]. 

Объектом исследования в работе является малодоступный речевой мате-

риал – стенограммы протоколов получения/дачи взятки. Необходимость иссле-

дования дискурса подобного типа обусловлено не только его теоретической, но 



 
 

и практической значимостью. Современная лингвоэкспертная практика требует 

разработки методик исследования текстов по антикоррупционным делам [1]. 

Для этого требуется описание речевой партитуры исследуемого дискурса и раз-

работки классификации наиболее частотных речевых актов, употребляемых в 

данных текстах. Участниками коммуникации являются сотрудник ГИБДД и во-

дитель автотранспортного средства, нарушивший правила дорожного движе-

ния. Данный дискурс можно отнести к открытым, клишированным и устойчи-

вым системам.  

В профессиональной речи сотрудников ГИБДД наряду с общеупотреби-

тельной и деловой лексикой используется профессионально-предметная, объ-

единяющая в себе терминологию правоохранительной деятельности, админи-

стративного права, термины автомобилестроения и технической эксплуатации 

автотранспорта, номенклатуры марок автомобилей и горючих и смазочных ве-

ществ, а также и типов дорог и характеристик их состояния [3]. 

Коммуникативная активность инспектора ДПС ГИБДД определяется ука-

занием Административного регламента Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору 

за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обес-

печения безопасности дорожного движения, утвержденного приказом МВД 

России от 2 марта 2009 г. № 185, о необходимости корректного обращения к 

гражданам. Так, в разговоре с участниками дорожного движения сотрудник 

обязан быть вежливым, объективным и тактичным, обращаться к ним на «Вы», 

свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, ис-

ключая возможность ошибочного или двоякого их понимания, проявлять спо-

койствие и выдержку. 

Речевое поведение граждан, вступающих в коммуникацию с сотрудника-

ми ГИБДД, тоже имеет свои особенности. В рассмотренных нами примерах в 

основном фигурировали лица мужского пола. Главный предмет речи – наруше-

ние водителем автотранспортного средства правил дорожного движения. В свя-

зи с этим логично будет рассмотреть их типовые модели поведения в коммуни-



 
 

кативной ситуации нарушения с точки зрения мужского дискурса [4]. Так, для 

большинства водителей характерно следующее:  

1)  точность и конкретность (рассказывают свою биографию, конкрет-

ные объяснения о том, почему нельзя его лишать прав) 

М1: Нам ведь нельзя денежки давать. 

М2: Командир, я всю жизнь проработал в Бийске, я знаю как это дела-

ется, и всю жизнь с гаишниками проработал. 

2) часто ссылаются на авторитеты, причём данные авторитеты чаще 

всего являются мужчинами (работодатель).   

М2: Понимаешь, смешно конечно, но пойми меня (тоже), у меня двое де-

тей, вот сейчас пацан два месяца. Меня не дай бог лишат, что я буду делать. 

Вообще пиздец нахуй. Я вон хату снял, месяц еще оплатил. Я не шучу. Я не на 

себя, а на хозяина работаю. Ладно бы на себя. Что-нибудь делал бы. Сам зна-

ешь без прав какую я работу найду, кому я нахуй нужен. Еба.. надо мне сюда 

поехать-то! 

3) отказ признавать вину в случившимся (нарушение ПДД) в несколь-

ких случаях: 

а) от незнания ПДД 

М1:Да Вы не превысили, Вы нарушили пункт правила 1.3. 

М2: Это что такое? 

М1: Это не соблюдаете требования дорожного знака, там дорожный 

знак стоит 5.11. 

М2: Это что такое 5.11? 

М1: Сейчас покажу, чтоб потом все, все красиво, сейчас все расскажем. 

М2: Я думаю что за это не расстреляют. 

М1: Нет, даже пешком ходить будете и все. Вот такой значок там 

стоит, движение на встречном направлении только для маршрутных транс-

портных средств, выезд на полосу встречного, то есть считается... 

М2: Ну я понял. 

б) признание в том, что не видел знак 



 
 

М1 - Вы едете во встречном направлении по дороге с односторонним 

движением. 

М2 - Я не видел. Вот если бы я увидел этот знак, я бы не поехал, я бы вот 

тут, я вот здесь увидел знак и раз разворачиваться. Больше я знаю что здесь 

односторонка, а это все. 

Прямые побудительные речевые акты в русском языке составляют значи-

тельную группу. Наиболее распространенным способом выражения прямых 

побуждений являются императивные конструкции. Под косвенными речевыми 

актами мы будем понимать речевой акт, смысл которого не совпадает с бук-

вальным (прямым) значением предложения вследствие скрытого (имплицитно-

го) выражения цели говорящего (иллокутивной силы высказывания) [5].  

В качестве примера прямого речевого акта можно выделить речевые акты 

согласия и отказа. Высказывания со значением согласия имеют различные от-

тенки. В изученном материале диалогических единств с ответными высказыва-

ниями, выделяются следующие оттенки, сопровождающие высказывания со 

значением согласия: 

А) Оттенок одобрения, сопровождающийся частицами ну, ага, угу. Дан-

ные примеры характерны для двух сторон коммуникативной ситуации (право-

нарушитель и сотрудник ГИБДД)  

Б) Неуверенное согласие, с оттенком сомнения.  

М2: Да у них ремней никогда нет, ремни че не делаете? 

М1: Не знаю, у нас такого закона нету вроде 

Изученный материал показывает, что неуверенное согласие характерно 

только для одной стороны – правонарушителей. 

Высказывания со значением отказа являются более частотными, чем вы-

сказывания со значением согласия. Из изученного материала можно выделить 

следующие варианты отрицательных слов-предложений: 

А) Отрицается факт ситуации (никто вас не лишает прав); 

Б) Выражается несогласие с предложением (Нет, нам нельзя брать взят-

ки) 



 
 

В) отрицание как ответ на заданный вопрос (нет); 

Г) Отрицание, сопровождающиеся усилительной или ограничительной 

частицей (Вы-то еще до пенсии, вам еще вся жизнь впереди, заработаете. А я-

то уже нигде. 

Изученный материал показывает, что отрицание факта ситуации и выра-

жение несогласия характерно только для одной стороны – сотрудника ГИБДД. 

В то время, как два последних пункта свойственны для речи преимущественно 

правонарушителей.   

В качестве другого примера прямого речевого акта можно выделить такое 

речевое действие, как приказ. Как правило, речевой акт приказа функционирует 

в сфере делового общения. 

М2: с машины выходите, с машины выходите, кулак разожми, вот этот 

кулак разожми же, руку отпусти, говорю отпускай, выходи, выходи, выходи! 

Стой здесь… 

Приказ характеризуется следующими признаками: заинтересованность 

адресанта в осуществлении каузируемого действия; обязательность выполнения 

предписываемого действия адресатом; приоритетность социального и/или ком-

муникативного положения адресанта; отношения субординации между адре-

сантом и адресатом; категоричность побуждения и особая побудительная инто-

нация. 

Изученный материал показывает, что приказ характерен только для одной 

стороны – сотрудника ГИБДД. В материале был найден один случай приказа: 

Контролеры должны были применить данную форму с эмоциональной 

нагрузкой, так как того требовала ситуация (нарушитель не хотел подчиняться 

сотрудникам ГИБДД). 

В качестве примера косвенного речевого акта можно выделить речевой 

акт просьбы. На основе изученного материала можно говорить о наличии кос-

венных форм просьбы в речи преимущественно правонарушителей.   

А) Ну лишение-то мне не надо бы, может быть как-то решим? 



 
 

Б) Командир, (нрзб.) давай не будем. Ну ты поуважай мои седины-то ел-

ки-палки. Ну ты смотри с какого года я за рулем. 

Данные конструкции звучат как вопрос о возможности или желании со-

трудника ГИБДД это действие совершить, таким образом, облегчается возмож-

ность отказа, слушающему предоставляют возможность не совершать действие, 

к которому его побуждают и при этом демонстрируют уважение говорящего к 

независимости адресата. 

В каждом тексте можно обнаружить от одного до двух просьб косвенной 

формы. К таким высказываниям правонарушители прибегают, чтобы смягчить 

предписание сотрудников ГИБДД, а также проявить уважение, пощадить чув-

ства и максимально расположить к себе. За многими просьбами следуют объяс-

нение мотивов или истории из жизни. Это наиболее действенные средства, так 

как помогают в общении избежать конфликта. И несмотря на реализацию кос-

венных речевых актов, у многих правонарушителей возникает коммуникатив-

ная неудача, которая связана с особенностями коммуникативной ситуации. 

Наблюдения за функционированием различных типов высказываний как 

прямого, так и косвенного побуждения, укрепили наши представления о  рече-

вой ситуации как о решающем факторе в определении формы выражения по-

буждения. Выделенные виды побуждения характеризуются своеобразной си-

стемой средств выражения. В коммуникативной ситуации правонарушения 

одинаково частотно употребление как прямых побудительных речевых актов, 

так и косвенных. 
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Статья раскрывает содержание понятия «локализация видеоигр». Особое 

внимание в работе  акцентировано на выявлении уровней локализации совре-

менных игр на территории России. В ходе анализа практического материала 

приводится классификация уровней локализации. В статье предоставлены при-

меры по каждому из уровней. Авторами подчеркивается, что выбор уровня, на 

котором будет произведена локализация, зависит от политики разработчика иг-

ры.  

 

Ключевые слова: локализация, адаптация, языковая реалия, теория и 

практика перевода, перевод компьютерных игр. 

 

Термин «локализация» стал использоваться в  теории и практике перево-

да относительно недавно в результате заимствования из сфер IT-технологий, 

программного обеспечения, бизнеса и международного технического сотруд-

ничества. В отечественном переводоведении термин «локализация» не является 

синонимом термина «перевод». Локализация осуществляется в ходе языкового 

посредничества, путем использования участниками коммуникативного акта 

языка межнационального общения или благодаря услугам переводчика [1, с.16-

20].  

Объект исследования данной статьи – уровни локализации видеоигр. 

Предметом изучения является специфика каждого уровня локализации видео-

игр при переводе с английского языка на русский. Цель исследования состоит в 



 
 

выявлении уровней российской локализации видеоигр. Материалом исследова-

ния послужило 50 видеоигр, популярных на территории Российской Федера-

ции. 

Сегодня игровая промышленность находится на стадии стремительного 

развития, и каждый день игровой рынок пополняется новыми мирами, вселен-

ными и персонажами. Как правило, компьютерные игры создаются за рубежом, 

а выпуск своего товара на международный рынок является для них первосте-

пенной задачей. Соответственно, возникает потребность в переводе лингвисти-

ческого материала, сопровождающего данный товар или включенного в данный 

товар. При переводе компьютерных игр принято использо-

вать термин «локализация» вместо термина «перевод».  

Локализация является частью системы, известной как GILT, то есть 

«Globalization, Internationalization, Localization, Translation» [2]. Термины «гло-

бализация», «интернационализация», «локализация» и «перевод» многие счи-

тают тесно взаимосвязанными, а термины «локализация» и «перевод»  даже 

взаимозаменяемыми, однако вышеуказанные понятия не синонимичны. По 

мнению Д. Анастасио и Р.Шалера, глобализация выступает обобщающим поня-

тием, в объем которого входят локализация, перевод и интернационализация 

[3, с. 11-25]. 

Согласно определению Л.А. Шерешевского, локализация – это процесс 

адаптации программного обеспечения под конкретные национальные требова-

ния [4, с.1]. Зачастую под локализацией понимают, в первую очередь, перевод, 

но перевод является лишь частью локализации. Локализация может включать в 

себя наряду с лингвистической адаптацией текстового контента ПО также и 

адаптацию графического контента, технических настроек, то есть, по сравне-

нию с переводом, это более сложный и многосторонний процесс. Таким обра-

зом, локализация – это процесс всестороннего преобразования продукта, чтобы 

он лингвистически, культурно, технически и юридически соответствовал целе-

вой стране и ее языку [5]. При работе с компьютерными играми объектами ло-

кализации являются текстовое и звуковое сопровождение игры. Несмотря на то, 



 
 

что перевод компьютерных игр сопряжен со сферой развлечений, в процессе 

локализации переводчик может столкнуться с различными трудностями.   

Анализ практического материала показывает, что можно выделить не ме-

нее пяти уровней локализации компьютерных игр: 

1. «Коробочная» локализация. 

Если игра выходит на физическом носителе и продается в магазине, лока-

лизация осуществляется на уровне того, что написано на упаковке – переводит-

ся название игры, ее краткое описание, системные требования к ПО. Примеры: 

неофициальные локализации игр для PlayStation 2 («Игровая платформа»). Если 

игра продается не на физическом носителе, а на какой-либо платформе (напри-

мер, Origin,  Steam), то переводится страница данной игры  в магазине: описа-

ние игры и скриншоты. Примерами компьютерных игр на уровне коробочной 

локализации являются: Call of Duty 4: Modern Warfare (2007). 

2. Локализация интерфейса. 

Данный вид локализации предполагает, что в игре будут переведены не 

только описание и коробка, но и интерфейс, страница помощи, названия кно-

пок. Данный вид локализации подразумевает, что кнопка «Играть» будет пере-

ведена на русский язык, но сюжет при этом останется на языке оригинала. Но, 

тем не менее, локализация интерфейса встречается довольно часто. 

3. Текстовая локализация. 

Переводятся все тексты в игре. Примеры – Fallout: New Vegas (2010), 

Grand Theft Auto V (2013), Red Dead Redemption 2 (2018). Вышеупомянутые иг-

ры переведены вплоть до субтитров, поэтому, с одной стороны, можно слушать 

и пытаться понять реплики персонажей на английском языке, но, с другой сто-

роны,  субтитры при этом будут выводиться на экран на русском языке. 

4. Локализация с озвучкой. 

При таком виде локализации переводятся речь и диалоги, которые озву-

чиваются русскими актерами. Например: Mafia II (2010), Battlefield 3 (2011), 

Ведьмак 3: Дикая Охота (2015). 

5. Графическая локализация. 



 
 

Цель графической локализации – перевод всех внутриигровых надписей. 

Это могут быть газеты, вывески магазинов, какие-то записки и так далее. При-

мер:  Grand Theft Auto III (2001).  

Необходимо отметить, что выбор того или иного уровня локализации за-

висит от требований разработчика и/или издателя видеоигры. Например, поли-

тика компании Rockstar Games  не предусматривает озвучивание серии игр 

Grand Theft Auto русскими актёрами. 

По итогам проделанной работы можно выделить следующее. На сего-

дняшний день выделяются пять уровней локализации игрового ПО: «коробоч-

ная» локализация, локализация интерфейса, текстовая локализация, локализа-

ция с озвучкой, графическая локализация. При коробочной локализации пере-

воду подлежит то, что написано на упаковке игры, либо же, в случае цифровой 

дистрибуции, переводится краткое описание и системные требования игры. 

При  локализации интерфейса в игре переведены не только описание и коробка, 

но и интерфейс, страница помощи, названия кнопок. Текстовая локализация 

подразумевает под собой перевод всех текстов, реплик персонажей, описания к  

заданиям. Локализация с озвучкой является наиболее трудоёмким видом лока-

лизации из вышеперечисленных. Здесь реплики персонажей озвучиваются про-

фессиональными актёрами. Графическая локализация ставит своей целью пере-

вод всех внутриигровых надписей, но с учётом времени действия игры. Выбор 

того или иного способа локализации зависит от разработчика и/или издателя 

игры. 
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Данная статья посвящена исследованию речевых инструментов формиро-

вания имиджа, а также анализу построению речевой стратегии на основе выяв-

ленных инструментов. Проблема изучения речевых приемов формирования 

имиджа включена в контекст филологической теории коммуникации. Рассмат-

ривается и проверяется гипотеза о том, что использование определенных типов 

семантик влияет на актуализацию инструментов формирования имиджа.  

 

Ключевые слова: речевой имидж, тип семантики, семантическое поле. 

 

Еще в 1916 году Вячеслав Иванов говорил об имидже, но называл он его 

совокупностью понятий: манера, лицо, стиль, и рассуждал прежде всего об 

имидже писателей. В настоящее время публичностью могут обладать люди, не 

являющиеся деятелями искусства или науки, в телевизионном пространстве за 

последние годы возрос интерес к никому не известным лицам. Создаются раз-

личные ток-шоу с определенной тематикой, куда подать заявку может кто 

угодно со всех уголков страны. Чаще всего это соревновательные программы, 

победителям которых предназначен какой-либо главный приз, а в качестве 

утешительных является слава и увековечивание персоны на телевизионном 

экране. Речевые контексты именно такого рода телешоу составили эмпириче-

ский материал данной работы. 



 
 

Впервые понятие «имидж» ввели психолог Гюстав Лебон и социолог Уо-

лтер Липпман. Далее этой темой занимались Почепцов Г.Г.[1], Гуревич П.С. 

[2], Шепель В.М. [3] и др., но данные исследования формировали социопсихо-

логический контекст изучения. Филологический аспект изучения имиджа 

оформился в связи с появлением филологической теории исследования комму-

никации (см, например, работы Чувакина А.А. [4], Качесовой И.Ю. [5] и др.). 

Имидж – целенаправленно формируемый образ (какого-либо лица, явле-

ния, предмета), призванный оказать эмоционально психологическое воздей-

ствие на кого-либо в целях популяризации, рекламы и т. п. Имидж не обяза-

тельно отражает личностные свойства человека, зачастую он создается искус-

ственно. Помимо естественных свойств личности существуют выработанные. 

Это может быть связано как с внешним обликом, так и с внутренним содержа-

нием человека, его психологическим типом. Так, имидж может приукрашивать 

человека или очернять. Естественно, герои шоу для достижения определенных 

целей в соревновании и для получения зрительских симпатий могут корректи-

ровать свой имидж, отдаляя его от истинного своего поведения и демонстрации 

своей личности в жизни. 

Существуют различные факторы, которые формируют имидж человека. В 

данной работе нас будет интересовать речевой имидж, т.е. возникшее в обще-

стве мнение о языковой личности через восприятие стратегий коммуникативно-

го поведения, репрезентирующих мировоззренческие и личностные качества 

посредством текстовых и идиостилевых средств [6]. 

Прежде чем анализировать те или иные речевые приемы формирования 

имиджа, было проведено стенографирование выпусков шоу, затем были выде-

лены речевые контексты, имеющие отношение к формированию имиджа, на 

основе анализа лексики и грамматического облика слова были выявлены доми-

нанты, влияющие на процесс формирования имиджа. Для удобства анализа бы-

ли построены таблицы, включающие в себя 4 столбика. В первом записаны 

имена героев. Во втором – стиль коммуникативного поведения, т.е. речевая до-

минанта, способствующая формированию имиджа, и ее словарное толкование. 



 
 

В четвертом столбце подсчитаны грамматические категории, а на третьем 

столбце стоит остановиться подробнее. 

Нами были выделены 4 типа семантики, все лексемы поделены в соответ-

ствии с выделенной семантикой. 

Прямая семантика – значение, непосредственно относящееся к определя-

емому слову. 

Переносная семантика – значение, имеющее метафорический характер.  

Расширенная семантика – значение, допускающее отступление от бук-

вального определения заданного слова. Определяемое слово влечет за собой 

возникновение смыслов, изначально не относящихся к прямой семантике. 

Установка – это попытка субъекта сформировать из себя тот или иной тип 

личности. Узнадзе утверждает, что данное состояние (установка) не является 

осознанным, а подчинено бессознательному. 

Таким образом, семантика установки – это те понятия, которые субъект 

транслирует окружающим, связывая их с собой, что должно повлиять на вос-

приятие обществом данного героя, или же понятия, которых субъект старается 

придерживаться, быть для себя тем, кем он назвался. 

После систематизации материала был проведен анализ каждого высказы-

вания в отдельности или совокупности, после чего воспроизведена попытка 

определить смысл того или иного высказывания в рамках построения имиджа. 

Далее мы построили семантические поля [7] (рис. 1), которые включают в 

себя 5 элементов: имя героя и 4 типа семантики, в которые помещены опреде-

ляемые слова. Семантика, формируемая речевыми контекстами участников 

шоу, моделирует семантическое поле имиджа героя шоу. Ниже представлено 

семантическое поле формирования имиджа героя телешоу. 



 
 

 

Рис 1. Семантическое поле 

 

После этого мы составили общую таблицу (Таблица 1) для удобства ана-

лиза динамики употребления того или иного типа. В данной таблице участники 

располагаются в порядке выбывания их из проекта, т.е. первый пункт – первая 

выбывшая, а последний – победитель. 

Таблица 1 

Статистика использования типов семантик 

Герои Прямая 

семан-

тика 

Расши-

ренная 

семан-

тика 

Пере-

носная 

семан-

тика 

Семан-

тика 

установ-

ки 

Синтез типов се-

мантик 

1. Карина Кирилюк 2    Пер.с. + расш.с - 1 

2. Ирина Симич 3  1   

3. Владислав Дунаев 5  1  Прям.с. + расш.с + 

пер.с. + с.уст. - 1 

4. Елизавета Доронько   4   

5. Екатерина Пригода     Прям.с. → с.уст. - 

2 

6. Максим Сосновский 1 1 2  Прям.с. → с.уст. – 

1 

Пер.с. + расш.с. - 2 

7. Данил Золотов 1  1  Пер.с. + расш.с. - 2 

8. Анастасия Гладчен- 3 1    



 
 

ко 

9. Дмитрий Харламов 5 1 1 1 Пер.с. + расш.с. - 1 

10. Мария Шевченко 5     

11. Сергей Пистрый 5 1 4  Прям.с. → с.уст. 

12. Алена Феофанова 3 4 1  Расш.с. + с.уст. – 1 

Расш.с. + пер.с. + 

с.уст. - 1 

13. Реван Палюк 7  1  Пер.с. + расш.с. - 2 

14. Святослав Бойко 1 1 1   

15. Виктория Рогаль-

чук 

6 1    

16. Самвел Туманян 5     

 

Мы проследили некоторые закономерности в динамике употребления ти-

пов семантик, которые позволили разделить всех участников на 3 группы. Пер-

вая группа (1-3 участники) отличается частым употреблением прямой семанти-

ки, они выбывали первыми, т.к. не были интересны в рамках ток-шоу. Следу-

ющая группа (4-13 участники) – персонажи-фрики. В данном случае, с некото-

рыми погрешностями, замечается частотное употребление непрямых типов се-

мантики, также многие из их высказываний имеют налет ироничности. Помимо 

этого, много характеристик было дано им другими персонажами. В последнюю 

группу (14-16 участники) входит финальная тройка участников. Так же, как и в 

первой группе, здесь просматривается частотность употребления прямой се-

мантики, их речь чаще всего не окрашена выразительными средствами, что, 

возможно, говорит зрителю о серьезных намерениях этих персонажей. Стоит 

подчеркнуть, что в основном эти характеристики принадлежат им самим. 
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The article considers peculiarities of video game translation that differ it from 

the translation of other media based on the interview with acting video game transla-

tors and on common information on theory of translation. Here we described such 

problems as a video game translator‘s identity, the difference between commercial 

and non-commercial video game translations, the legality of non-commercial video-

game translations. 
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В статье на основе интервью с действующими переводчиками видеоигр и 

теоретических знаний о переводе выделяются практические  особенности пере-

вода видеоигр, отличающие его от перевода других типов медиа. Рассматрива-

ются такие вопросы, как личность переводчика при переводе видеоигр, разница 



 
 

между коммерческим и некоммерческим переводом видеоигр, юридический ас-

пект некоммерческого перевода видеоигр. 

 

Ключевые слова: перевод, видеоигры, мультимедийный, игра, коммер-

ческий, авторское право 

 

Videogame is still a new media that has not been studied thoroughly enough. 

Videogame translation poses certain challenges to the translator but not all of these 

challenges have something to do with theoretical aspects of this issue [1, с. 43-48]. 

Many problems are related to the process of video game translation itself, some spe-

cific linguistic peculiarities of videogames and extralinguistic factors, of which I 

would like to talk about in this article.  

That work is relevant because the practice of videogame translation outpaces 

the theory of videogame translation. Despite there being a lot of actual videogame 

translations, the linguistics lacks decent knowledge about it. The videogame market is 

growing, and so does the need for videogame translations. Unfortunately, their quali-

ty is far from being perfect, and studying this subject is supposed to help in fixing this 

problem. 

The presented information was mostly gathered by analyzing the interviews 

with acting videogame translators and by applying to it the theory of translation. The 

article contains the description of the process of videogame translation. 

The first of such issues is that video game translation is usually performed by a 

team, not an individual. The cases of videogame translation that was done single-

handedly are rare. Thus, there arises a need for glossary with all in-game terms and 

proper names, which should be compiled before the beginning of the work [2; 3]. 

Moreover, in this situation the translator’s identity is usually a collective one and is 

related to a certain translation studio or a team rather than to an individual.  

The second issue is the difference between the commercial and non-

commercial video game translation, because in this sphere this it is more evident than 

that in any other media. Commercial translation is also known as “certified/legal 



 
 

translation” because it is done after the request from the game’s developers or editors. 

It is usually done either by the people within the client’s company or by a hired inde-

pendent translation studio.  

Commercial translation suggests close interaction of the translation team with 

the client. All instruction is given outside: the type of translation (dubbing or subti-

tling), time limits and the set of data to work with. All disputable issues are also 

solved by the client (for instance, the translation of the proper names and the way to 

address a player in the languages where it is important, such as Russian: “ты” or 

“вы”) [4]. On the one hand, it may be good for the final translation because the trans-

lator can ask the client about some vague and controversial details. Yet, on the other 

hand, such close interaction also means pressure, as the clients might aim to control 

the process of translation without understanding its peculiarities [3; 5]. Commercial 

translators also often face the problem of time shortage as there are strict deadlines 

and release dates. 

Meanwhile, people do non-commercial video game translation voluntarily. The 

principal difference between non-commercial video game translation and non-

commercial translation of other media is a much higher barrier to entry, for video 

game translation requires the work of the artists and technical specialists, or a transla-

tor with high competence in these areas. The main difficulties about non-commercial 

video game translation are its technical aspect and the issue of copyright politics. The 

technical aspect is discussed below, and meanwhile I would like to dwell on the cop-

yright issue.  

The thing is that despite there being no instance of legal argument over a fan-

made translation, the legal status of such works is still vague, if we speak about dis-

tributing patches with the new data, not patched games themselves [6].  

We can only speak about the American law in this issue, as there is simply no 

information about the arguments over non-commercial translations from other coun-

tries. So, in accordance with American laws, translations are considered legal as de-

rivative works based on the preexisting work. Thus, the right to do translations is pro-

tected by The Copyright Act. However, there is still such a thing as fair use doctrine, 



 
 

which was designed specifically to put certain limitations on exclusive rights speci-

fied in the Copyright Act. In the end, we have to accept the fact that there is still no 

universal truth over that issue. 

Apart from the vague legality of distributing fan-made translations, the devel-

opers themselves might be against fan-made translations. There are known episodes 

when the developers contacted the translators and asked them to stop the translation 

or even threatened them [6]. 

The next problem about video game translation is its technical aspect. Once 

again, commercial and non-commercial translations should be discussed separately.  

In commercial translations the client sends the so-called “loc-kit”: the set of da-

ta necessary for the translation [3]. It might include such things as: Excel or Word 

file(s) with pieces of text to translate and possibly some instructions (who’s speech it 

is, some context, commentary or technical data); sound recordings and videos to be 

translated and rerecorded; fonts; the inscriptions that are included in the game as pix-

el images and should also be translated. 

Often commercial translators have to deal with lack of context as there is no 

opportunity to see the final product before the release. Thus, the translators use all 

possible additional data: plot descriptions, screenshots, trailers, – anything that can 

provide additional information about the game [5].  

Apart from insufficient data given by the client, there are other reasons to use 

some external sources of information. Video games are often linked in some way 

with other works. They might be a part of a franchise or be based on some other piece 

of work (a book, a movie or a board game for instance). Thus, a translator has to get 

acknowledged with the discourse of a particular video game, because some terms or 

proper names of that imagined universe might already have its established transla-

tions.  

The situation with technical data in fan-made translations is completely differ-

ent from that in commercial translation. As there is usually no interaction with the 

developers and editors of the game, the enthusiasts have to recover the data from the 

game and put the new information back themselves, which might be difficult as 



 
 

games are always written in different ways and cracking them without knowing the 

principle in accordance to which they work is no easy feat [2; 7]. 

As for the translation data, non-commercial translators have the advantage of 

the game being already released, which means that they have the opportunity to study 

the context as thoroughly as necessary.  

The next issue that needs discussing is the translation of graphic component of 

the game. The thing is that often in the process of videogame development various 

pictures containing textual information (like maps) are created in a format that does 

not assume modifying, and the localization of these elements is impossible [6]. There 

is an opportunity to modify it by hand but it requires additional time and resources, so 

graphical component is often not localized at all. 

The last specific feature of video game translation that I would like to discuss 

is what might be called “construction kits type of sentences”, where part of the words 

is variable in accordance with the player’s choices. The example is: “Forest pixie was 

hit for 51 hit points by Ivan’s staff” [5]. If we translate it into Russian literarily, we 

get some nonsense: «Лесная фея получил повреждения на 51 очков жизни от 

Ивана посох». 

The reason for these mistakes is the presence of such grammatical categories as 

gender and case in Russian and lack of them in modern English. Thus, the translators 

have to make these sentences as neutral as possible to avoid mistakes, which might 

pose a serious challenge. There is also another solution for this problem: to create 

some additional variable parameters. It requires close cooperation of the program-

mers with videogame translators.  

The information presented in this paper is mostly based on the knowledge on 

theory of translation and the interviews with acting video game translators and other 

people working in this industry. All problems mentioned here are essential for true 

understanding of the process of video game translation and the conceptualization of it 

in linguistics. These days, video game translation is still an unknown and mysterious 

phenomenon at best and some foolishness that does not deserve the attention of lin-

guistics at worst. It is a very interesting media as it is basically all over media blended 



 
 

in one product + interactivity, and analyzing it is challenging indeed but this is the 

future of the entertainment industry, so, in my opinion, we as linguists and translators 

should do our best to study it and improve our translations with what we have learnt. 
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Романтическая поэма М.Ю. Лермонтова «Демон», одно из центральных 

произведений поэта,  отражает развитие главной темы творчества Лермонтова – 

демонической. Замысел поэмы «Демон преследовал автора с пятнадцатилетне-

го возраста, претерпев восемь редакций, а также найдя отражение в бесчислен-

ных списках поэмы, которые появились в результате запрета на ее печать. 

Масштабность замысла и проблематики «Демона» выражается не только в кос-

мическом, богоборческом сюжете, но и в той роли, которую поэма играла в 

жизнетворчестве автора, так без малого десять лет – с 1829 и по 1839 гг. – ди-

намично развивающийся сюжет «Демона» состредоточивал оттенки  умона-

строений поэта и колебания в его мировоззрении. 

Известно также, что Лермонтов не стремился опубликовать поэму и по 

собственному желанию. С.Н. Дурылин настаивал, что Лермонтов «… оставил 

ее [поэму – О.Н.] незавершенной, ибо никогда не считал «Демона» закончен-



 
 

ным» [1, с. 12]. Данная точка зрения вполне согласовывается с каноническим 

вариантом восьмой редакции, так как он не является самым полным по содер-

жанию и не представляет собой «итог» раздумий автора в тематическом и об-

разном планах.  

Таким образом, разговор о поэме Лермонтова «Демон» не может состо-

яться без анализа стадий формирования замысла. Задачу эту в большей мере 

удалось осуществить Д.А. Гирееву и Е.В. Логиновской в своих монументаль-

ных исследованиях поэмы – мы же попытаемся сосредоточить внимание на 

ранней лирике поэта и ее взаимосвязи с первыми редакциями поэмы.  

Важно отметить, что юный Лермонтов отличался исключительной начи-

танностью и еще до своего поступления в 1828 году в Московский пансион «… 

овладел английским языком и вскоре смог читать в подлиннике Байрона, затем 

Томаса Мура, Вальтера Скотта, Фанимора Купера и даже Шекспира» [2, с. 37]. 

Увлечение демоническими героями Мильтона и Байрона, а также учеба в пан-

сионе, носившего в своих стенах свободолюбивый дух декабризма, безусловно, 

способствовали развитию в поэте романтического индивидуализма, который в 

полной мере раскрылся в его ранних стихотворениях, наиболее автобиографич-

ных и интимных. Они – «апогей бунтующей человеческой индивидуальности» 

[3, с. 39], запечатленный в жанрах исповеди, послания, признания.  

В «Молитве» 1829 г. мы впервые видим образ демона: «И часто звукам 

грешных песен / Я, Боже, не Тебе молюсь» [4, с. 35]. В страстях «земли могиль-

ной» автор познает жизнь, обретает вдохновение. Лирический герой не в силах 

от них отказаться, а его дух отвергает и гармонию, и спокойствие, и небо. Уже 

здесь появляется характерное для Лермонтова противостояние земного и 

небесного, и герой отдает предпочтение земным страстям, подчеркивая их пре-

восходство.   

В стихотворении «Мой демон», датированным  1829 г., этот образ обре-

тает более реальные очертания – Лермонтов создает автобиографическую, 

принципиально отличную от Жуковского и Пушкина, трактовку героя. Стихо-



 
 

творение намечает философскую проблематику будущей поэмы: «Он все моле-

нья отвергает…» [4, с. 29]. 

Можно сказать, что лермонтовский Демон изображен по контрасту с Де-

моном Пушкина, его «злым гением». Герой Лермонтова постоянно сопутствует 

поэту. Как писал Д.Д. Благой: «Для Пушкина его встречи с Демоном – про-

шлое, что прямо подчеркивается им с самого начала… Лермонтовский Демон 

почти прямо отождествляется с субъективным сознанием самого поэта» [5, с. 

365-366]. Здесь Демон еще лишен плотского облика и противоречивости ду-

ховной, это явный носитель зла и враг всему живому.  

Более позднее стихотворение «Я не для ангелов и рая…» 1836 г. также 

связано с  демонической темой. Оно является послесловием к рукописи третьей 

редакции поэмы и напрямую ассоциирует лермонтовского героя с автором, 

центральной темой стихотворения становится объединяющее их одиночество: 

«Как демон мой, я зла избранник…»; «Я меж людей беспечный странник, / Для 

мира и небес чужой» [4, с. 142] 

Уже упомянутое столкновение небесного и земного, света и тьмы являет-

ся ведущей темой стихотворения «Бой» 1832 г., где «предсказывается» столк-

новение демона с ангелом, посланником неба, в поздних редакциях поэмы и его 

трагический исход: «Но вихорь отступил перед громами / И пал на землю чер-

ный конь» [4, с. 134]. 

Образ ангела, несущего душу Тамары в финальной сцене поэмы, восхо-

дит к стихотворению «Ангел» 1831 г. («По небу полуночи ангел летел…»), в 

котором образ томящейся на земле лирической героини перекликается с обра-

зом Тамары, главной героини «Демона».  

Наконец, в стихотворении «Мой Демон» 1831 г., где образ героя в назва-

нии уже персонифицирован и выделен заглавной буквой, автор говорит о не-

разрывной связи со своим двойником и чувствует, что этот образ будет сопут-

ствовать ему до самой смерти: «И гордый демон не отстанет / Пока живу я, от 

меня…»; «И, дав предчувствия блаженства / Не даст мне счастья никогда» [4, с. 

121] 



 
 

Таким образом, М.Ю. Лермонтов на протяжении всей своей творческой 

жизни развивает демоническую тему, а ее мотивы в ранних редакциях поэмы 

«Демон» напрямую перекликаются с богоборческими и философскими мотива-

ми его юношеской лирики, из нее же заимствуются образы, словосочетания и 

эпитеты. Образ  Демона уже в самых ранних стихотворениях  Лермонтова 

принципиально отличен от образов-предшественников в русской и европейской 

литературе, лишен   традиционного ореола, сформировавшегося  в мировой 

культуре, и отражает внутренние поиски своего создателя, воплощая в себе дух 

сомнения и отрицания.  
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явление, используемое для разъяснения позиции, мнений и политики оратора 

для достижения определенной политической цели. В качестве материала иссле-
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Выделяются лингвистические особенности речи президентов России и Китая. 
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Современный мир сегодня – это большое пространство, где друг с другом 

взаимодействуют разные страны, так отношения дружбы и взаимоуважения 

связывают Россию и Китай. Лидеры обеих стран уже давно стали символами 

государств, поэтому их политические выступления очень интересны для изуче-

ния с точки зрения лингвистики, особенно для китайских студентов, прожива-

ющих в Барнауле, так как русский язык – один из популярных языков в Китае 

для изучения.  

Термин «дискурс» пользуется популярностью у лингвистов с самого 

начала и является важным объектом лингвистических исследований. Политиче-

ский дискурс как носитель политической информации обладает особым языко-

вым стилем и кинетической энергией. В области международной политики раз-



 
 

ные страны по-разному понимают разные события: благодаря анализу полити-

ческого дискурса президентов Китая и России они могут обогатить изучение 

международной политической лингвистики и в то же время глубже понять 

смысл дискурса. По мнению Т.А. Ван Дейка «дискурс – это сложное коммуни-

кативное явление, включающее, кроме текста, ещё и экстралингвистические 

факторы (знания о мире, установки, цели адресанта), необходимые для понима-

ния текста» [1, с. 7]. Следовательно, политический дискурс - это заявление, ис-

пользуемое для разъяснения позиции, мнений и политики оратора для достиже-

ния определенной политической цели. Политический дискурс играет роль ком-

муникационной политики, мышления и культуры. Он имеет много форм, таких 

как вступительные речи, важные выступления на конференциях, дипломатиче-

ские речи и т. д. Политическая речь президента - очень влиятельный и важный 

дискурс. Из-за особой эпохи и политического фона он также отличается от дру-

гих выступлений. Основываясь на материале в публичных выступлениях В.В. 

Путина и Синь Цзиньпиня, мы выделили лингвистические особенности речи 

президентов: 

1. Использование повторов.  

В речи «Один пояс, один путь» президент Си Цзиньпин шесть раз ис-

пользовал «дамы и господа, друзья!». 

В речи «Выступление на церемонии вступления в должность Президента 

России» В.В. Путин три раза использовал местоимение «все».  

Повторение играет важную роль в политических речах. Повторяющиеся 

слова часто используются без влияния рода, числа или падежа, их появление 

иногда является сигналом для аудитории тем, что повторяющиеся слова выпол-

няют функцию повышения внимания аудитории, особенно в длинных речах, 

повторяющиеся слова могут также усугубить тон говорящего и выразить его 

твердую позицию. 

2. Частое использование обращений.  

«Уважаемые граждане России! Дамы и господа! Дорогие друзья! Привет-

ствую всех граждан нашей великой Родины и соотечественников за рубежом, 



 
 

всех, кто смотрит или слушает трансляцию этой торжественной церемонии…» 

[2]. 

«Уважаемые главы стран и правительств, министры и руководители меж-

дународных организаций, дамы и господа, друзья!» [3]. 

Обращение обычно используется в качестве вступительного заявления в 

начале речи, указывая на этикет и любезность, а также для того, чтобы напоми-

нанием закрепить смысл высказывания. Использование обращения играет 

очень хорошую роль в укреплении коммуникации, поэтому это важно для по-

литической речи. 

3. Использование побудительного предложения. 

«Давайте вдумаемся: нас – преданных поклонников футбола – без всякого 

преувеличения, миллиарды людей на планете. И где бы мы ни жили, каким бы 

традициям ни следовали, нас всех любовь к футболу объединяет в одну коман-

ду, единую своей любовью к этой зрелищной, яркой, бескомпромиссной игре» 

[4]. 

«Давайте же реализовывать эту инициативу шаг за шагом и постепенно 

идти к поставленным целям. Так мы сможем принести истинную пользу нашим 

народам и всему миру» [3]. 

В речи президента императивное предложение может более интуитивно 

выражать пожелания президента и в то же время играть более активную роль, 

так аудитория может лучше понять основную идею речи. 

4. Экспрессивные выражения. 

«Дорогие друзья, я предельно объективно, подробно и абсолютно ис-

кренне доложил вам о сегодняшнем состоянии и о предложениях по устойчи-

вому развитию пенсионной системы в нашей стране. Ещё раз подчеркну, нам 

предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас 

отнестись к этому с пониманием» [5]. 

«Давайте крепко запомним великую истину истории: Справедливость по-

беждает! Мир побеждает! Народ побеждает!» [6]. 



 
 

Использование экспрессивных предложений в речи может сделать ее бо-

лее привлекательной, и более вероятно, чтобы резонировать и ваимодейство-

вать с аудиторией. В речи президента использование экспрессивных предложе-

ний может усилить тон и сделать речь президента более убедительной. 

5. Использование местоимения «мы». 

«Конечно, этот праздник приходит к нам каждый год, но все равно мы 

воспринимаем его как новый, добрый, желанный; верим, что все загаданное в 

эти минуты, все наши надежды исполнятся» [7]. 

«Мы готовы вместе со всеми странами глубоко изучать возможности раз-

вития сотрудничества по другим многосторонним и субрегиональным форма-

там, чтобы запустить больше практических проектов на благо народов региона» 

[8]. 

6. Использование «историй». 

«Хочу отметить, что сегодняшнее событие само по себе приятное и пра-

вильное, но возникло оно в очень сложной обстановке, имеет корни в 2008 го-

ду, когда Китай столкнулся с ужасной трагедией – землетрясением, которое 

унесло жизни сотен людей, погибли сотни людей, пропали без вести» [9]. Здесь 

было упомянуто страшное землетрясение, произошедшее в провинции Сычуань 

в Китае в 2008 г., показывая сложную ситуацию в Китае в то время, так В.В. 

Путин пояснил предысторию встречи. 

«Простиравшийся на десять тысяч ли и просуществовавший тысячи лет 

древний путь накопил в себе особый дух Шелкового пути, в основе которого 

лежат мир и сотрудничество, открытость и сотрудничество, взаимное обучение, 

взаимная выгода и всеобщий выигрыш» [3]. Синь Цзиньпинь рассказывает ты-

сячелетнюю историю и объясняет исторические условия для реализации этой 

инициативы. 

Речь президента использует «историю», чтобы приспособить дух сцены, 

сократить психологическую дистанцию и создать атмосферу, в которой нужда-

ется спикер, иногда «история» может также увеличить интерес или логику ре-

чи, делая ее более рациональной. 



 
 

Итак, в политическом дискурсе мы можем найти богатые риторические 

приемы и отличительные языковые особенности. Благодаря нашему анализу 

политического дискурса В.В. Путина и Синь Цзиньпиня, мы нашли много об-

щего в политических речах глав стран. Мы установили, что политический дис-

курс обоих лидеров государств строится по аналогичному принципу, языковые 

особенности включают: использование повторов, частое использование обра-

щений, использование побудительного предложения, экспрессивные выраже-

ния, использование местоимения «мы» и использование «историй». В результа-

те исследования мы пришли к выводу, что дискурс неотделим от жизни и об-

щения людей, он играет важную роль в обмене и передаче информации. В каче-

стве публичной речи политическому дискурсу уделяется все больше внимания 

в условиях быстрого развития экономики и политики. Изучение политического 

дискурса является не только важной темой лингвистики, но и важным методом 

понимания социальных проблем и изучения международных отношений, это 

необходимость исследования политического дискурса. 
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В данной статье представлен доклад по курсовой работе «Роль метафоры 

и метонимии в романе Пита Вентца «Gray». Мы начинаем с анализа теоретиче-

ской информации, посвященной исследованию метафоры и метонимии, а затем 

рассматриваем непосредственно биполярное расстройство как заболевание. Тем 

самым через психиатрический аспект мы переходим к анализу практических 

примеров из романа. В качестве подведения итогов мы обобщаем исследован-

ный материал и формулируем соответствующие предположения. 

 

Ключевые слова: метафора, метонимия, биполярное расстройство, кон-

цепт, психотические симптомы 

 

Мы рассматриваем роль метафоры и метонимии в произведении художе-

ственной литературы, написанном на английском языке – романе Пита Вентца 

«Gray». Выбранное направление исследований, на наш взгляд, является акту-

альным потому, что представленные в этом романе описания передают жизнь 

человека с биполярным аффективным расстройством (созданные автором, так-

же живущим с БАР), которое практически не анализировалось с психолингви-

стической точки зрения. Связь языка – в том числе, употребления метафоры и 

метонимии – с этим заболеванием подробно не рассматривалась. Но вопрос ис-

пользования метафоры и метонимии в текстах, создаваемых людьми с бипо-

лярным расстройством и с психическими заболеваниями вообще, нуждается в 



 
 

изучении – это позволит перейти к развитию методик, применяемых в психоте-

рапии с целью помочь людям, которые живут с различными психическими рас-

стройствами.  

В процессе работы мы изучили материал, представленный в подходящих 

литературных и интернет-источниках, проанализировали и обобщили его в 

рамках теории, а также исследовали, вновь путем изучения и анализа, метафо-

ры и метонимии на практических примерах, взятых из романа.  

В когнитивной лингвистике метафора и метонимия рассматриваются по 

отдельности и считаются концептуальными процессами, которые проявляются 

в языке как отражения организации концептуальной системы, живущей глубоко 

в человеческом сознании. Но если в процесс построения метафоры вовлечены 

две концептуальные области, то в процесс построения метонимии – только од-

на. [1] 

Одна из последних теорий, посвященных метафоре (и метонимии) – 

нейронная теория, сформулированная Джорджем Лакоффом. Между двумя 

нейронными группами может существовать такая связь, что они препятствуют 

одновременной активации друг друга – взаимное подавление. Представим си-

ний квадрат. Нам известно, что цвет и форма определяются в относительно 

разных участках мозга. Однако синий квадрат представляется нам единым це-

лым, а не как отдельные «синева» и «квадратность». Это явление называется 

нейронным связыванием. Оно отвечает за восприятие двух разных концепту-

альных сущностей как одной. Идеи приобретают смысл тогда, когда они встра-

иваются в целую систему идей. Узел A встраивается в сложную сеть B лучше, 

чем в сложную сеть B’, если прочность нейронных связываний, которые можно 

создать между A и B без взаимного подавления выше, чем между A и B’. 

Нейронная теория объясняет происхождение концептуальных метафор и мето-

нимий – оно естественно и берет свое начало в принципе наилучшего соответ-

ствия. [2, c. 17-39] 

Прежде чем перейти к рассмотрению примеров, необходимо представить 

краткое описание психического расстройства, которое, как мы заметим, в них 



 
 

проявляется. Биполярное расстройство (биполярное аффективное расстройство) 

– психическое расстройство, характеризующееся резкими сменами настроения 

от повышенного до подавленного (маниакальная и депрессивная фазы соответ-

ственно). [3, с. 17] В биполярном расстройстве первого типа представлены ма-

ниакальные и депрессивные эпизоды. Среди симптомов маниакальных эпизо-

дов – чувство эйфории, крайняя раздраженность, потребность в очень неболь-

шом количество сна, огромные запасы энергии, быстро сменяющиеся мысли, 

неспособность сфокусироваться, крайне завышенная самооценка, ощущение 

собственного величия, рискованное поведение. В особенно тяжелых случаях 

возможны психотические симптомы (галлюцинации, бред). Среди симптомов 

депрессивных эпизодов – чувство грусти, потеря интереса ко всему, что обычно 

нравилось, проблемы со сном, проблемы с аппетитом, проблемы с принятием 

решений, некая замедленность, крайне заниженная самооценка, ощущение соб-

ственной бесполезности, необоснованное чувство вины, мысли о смерти и/или 

суициде. В особенно тяжелых случаях также возможны бред и галлюцинации. 

[4, с. 97] 

Теперь рассмотрим несколько примеров, отобранных нами из романа. 

«Love exists in powder. Love exists in pills. We are all addicts»  [5, с. 4] // 

«Любовь существует в порошке. Любовь существует в таблетках. У всех нас 

зависимость».  

Распространенная концептуальная метафора 'любовь это наркотик'. Она 

отмечает негативные эмоции рассказчика, передает его мышление абсолютны-

ми категориями – черты, заметные во время депрессивных фаз (идея зависимо-

сти в принципе и зависимости, переплетающейся с желанием установить близ-

кие отношения, характерна для описаний, созданных людьми, у которых прояв-

ляются психотические симптомы). 

«When one bounces back and forth between different hearts» [5, с. 16] // «Ко-

гда ты отскакиваешь от одного сердца к другому» 

Классическая  метонимия «часть вместо целого» – рассказчик имеет в ви-

ду разных людей, а не сердца как таковые. Отчаяние, характерное для депрес-



 
 

сивных фаз, прослеживается в данном примере – как и стремление установить 

отношения (отмечающееся при психотических симптомах в особенности), плюс 

подчеркнутая неспособность это сделать (способствующая продолжению де-

прессивной фазы). 

«I am a corpse bored with my own funeral» [5, с. 18] // «Я тело, которому 

скучно на собственных похоронах». 

Концептуальная метафора «живой организм это мертвый организм» или, 

возможно, «жизнь это смерть». Ее употребление практически «кричит» о мен-

тальном состоянии рассказчика во время депрессивного эпизода (мысли о 

смерти + потеря интереса). 

«Waiting to be hit in the dark by the car called me» [5, с. 22] // «Ждавшая, ко-

гда в темноте Ее собьет машина, которой был я». 

Концептуальная метафора «люди это машины». Она передает самовос-

приятие рассказчика во время маниакального эпизода: здесь заметно чувство 

собственного величия – как способность отнимать чью-то жизнь. 

«I've got sunsets on the insides of my eyelids» [5, с. 48] // «На внутренней 

стороне моих век заходит солнце». 

Новаторская концептуальная метафора «глаза это небо». Если обратить 

внимание на то, что солнце заходит, а не всходит, и вспомнить традиционную 

концептуальную метафору «вниз это хуже», можно прийти к выводу о том, что 

здесь представлена отсылка к депрессивной фазе. 

«My life goes supersonic» [5, с. 77] // «Моя жизнь движется со сверхзвуко-

вой скоростью». 

Концептуальная метафора 'жизнь это путешествие'. Она указывает на ма-

ниакальную фазу, для которой характерны неспособность сфокусироваться, 

чрезмерная энергия. 

«She is in the car with me, I know it. I swallow the entire bottle of pills, sit 

back, and wait» [5, с. 221] // «Она здесь, в машине, вместе со мной - я это знаю. 

Проглатываю всю банку таблеток, откидываюсь назад и жду». 



 
 

В этом примере представлены метонимия «объект вместо содержимого» 

(рассказчик глотает не банку, а только то, что внутри) и метафора, непосред-

ственно возникшая на основе психотических симптомов – Она умерла и может 

находиться вместе с рассказчиком только метафорически, не буквально – но он 

этого не осознает. 

Итак, в работе нами были рассмотрены метафоры и метонимии в романе 

Пита Вентца «Gray» в их оригинальном контексте и были предложены вариан-

ты их перевода на русский язык. Мы хотели бы перечислить следующие выво-

ды, к которым нам удалось прийти в результате: язык Пита Вентца очень мета-

форичен и отчасти метонимичен, - его авторский стиль во многом полагается 

на использование, прежде всего, метафоры, в то время как метонимия встреча-

ется гораздо реже (нами было проанализировано и охарактеризовано 238 мета-

фор и 29 метонимий)  – возможно, это связано с тем, что первая представляет 

намного больше возможностей для творческой свободы, а вторая все-таки 

устанавливает более строгие рамки; из 238 метафор 115 являются новаторски-

ми (или 48%, то есть почти половина) – на наш взгляд, это говорит о достаточ-

ной уникальности авторского стиля; присутствие в романе традиционных ме-

тафор характеризует не столько язык автора, сколько английский язык вообще; 

наконец, 183 метафоры из 238 рассмотренных (или 77%, - намного больше по-

ловины) тем или иным образом отражают ментальное состояние рассказчика. 

Таким образом, мы полагаем, что роль метафоры и метонимии в романе Пита 

Вентца «Gray» состоит в создании полноценного психологического портрета 

человека, живущего с биполярным аффективным расстройством I типа с прояв-

ляющимися психотическими симптомами – главного героя-рассказчика, от чье-

го лица ведется повествование.  
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Представлено экстралингвистическое описание отдельной категории 

«Виды китайского фарфора по времени его появления» в качестве составляю-

щей общей тематической лексической группы «Фарфор» в китайском языке. 

Дается определение понятий «культурема» и «фоновые знания». Определяется 

статус данной лексической группы как вербального выражения культуремы 

«китайский фарфор». 

  

Ключевые слова: терминология производства китайского фарфора, 

экстралингвистическое описание, культурема, фоновые знания. 

 

Китай – родина фарфора. Изобретение китайского фарфора - это вклад 

китайской нации в культуру мировой цивилизации. Даже написание слова 

«China» - Китай и «china» - фарфор в английском языке одинаковое. 

Изобретение фарфора относится к эпохе династии Хань (второй век до 

нашей эры), постепенно технология изготовления фарфора развивалась и 

совершенствовалась на протяжении нескольких веков. Фарфор играл важную 

роль в бытовой жизни древнего Китая. Использование фарфоровых изделий не 

ограничивалось кухней, фарфор применялся в религиозных обрядах, являлся 

символом власти и богатства, наконец, был произведением искусства древнего 

Китая. 

Объект нашего исследования –  терминология производства фарфора в 

китайском языке. Экстралингвистическое описание данной тематической 



 
 

группы китайской лексики представляет интерес с точки зрения понимания 

культурного своеобразия Китая. Неслучайно фарфор является одним из 

символов Китая, именно фарфоровые изделия послужили «мостом» для 

выстраивания экономических и культурных связей Китая с западной 

цивилизацией. 

Описание истории и семантики наименований, входящих в лексическую 

группу «фарфор», дает необходимые «фоновые знания», важные для 

понимания китайской культуры. Экстралингвистическое описание данной те-

матической группы лексики возможно с привлечением различных экстралинг-

вистических источников: энциклопедических, исторических, искусствоведче-

ских и пр. Такое описание выбранной нами тематической группы может обога-

тить «фоновые знания» русского читателя.  

Под «фоновыми знаниями» мы понимаем знания, характерные 

для говорящих на данном языке (на китайском в данном слу-

чае), проявляющиеся в виде смысловых ассоциаций и коннотаций. В нашем ис-

следовании фоновые знания – это знания об отдельном явле-

нии (реалии) национальной культуры – об истории и технологии изготовления 

китайского фарфора.  

На наш взгляд, терминология фарфорового производства как отдельная 

лексическая группа в китайском языке может быть рассмотрена как культурема 

– единица лингвокультурологического исследования. Культурема – это значи-

мая единица культуры какого-либо народа, которая имеет различные «предмет-

ные» формы выражения: картины, памятники, национальные блюда, сувениры 

и пр.; в том числе культурема может иметь и вербальную форму выражения – 

слова и словосочетания: «культурема – это языковое выражение реалии, фор-

мальный и содержательный знак, который соотносится с определенным эле-

ментом действительности для выражения и обозначения некоторой реалии – 

предмета или ситуации» [1, с.142]. 

При таком подходе к понятию «культурема» китайский фарфор можно 

рассматривать как важную часть китайской культуры и искусства, а китайские 



 
 

названия и термины, относящиеся к тематической группе «фарфор» (и их пере-

воды на русский язык), являются вербальным выражением данной культуремы. 

«Декоративно-прикладное искусство Китая, в частности роспись на фарфоре, 

все это представляет собою универсальный для культуры китайской цивилиза-

ции образно-символический ряд» [2, с. 74].  

В процессе анализа нами был собран обширный лексический материал, 

который мы разделили по следующим категориям: лексика, обозначающая ма-

териал для изготовления фарфора; особые характеристики керамики; термино-

логия  изготовления фарфора;  виды фарфора по времени его появления; изде-

лия из фарфора.  

В данной статье мы представим описание лексических единиц из катего-

рии «Виды фарфора по времени его появления». Рассматривая наименования 

данной  категории, мы приводим китайское название, далее русское название и 

краткую информационную справку. 

Предшественником китайского фарфора является оригинальный селадон, 

который был продуктом перехода от керамики к фарфору. Самый ранний при-

митивный селадон в Китае был обнаружен в нижнем графстве Ся провинции 

Шаньси. Его возраст - около 4200 лет.  

青瓷 цинцы: «селадон – популярный в древности вид фарфоровых изде-

лий светло-зеленого цвета – появился в Китае в период Пяти династий (907-960 

гг.). Для него характерны простота и изящность форм, глазурование «под 

нефрит», высокая практическая ценность и легко узнаваемый стиль [3]. Воз-

никнув как имитация драгоценного нефрита, селадон к 10 веку приобрел соб-

ственную популярность, на которую почти не повлияло появление бело-

го фарфора. В 18 веке зеленоватые тона селадона органично вписались в эсте-

тику рококо. Китайская керамика стала предметом коллекционирования и мод-

ным украшением европейского гостиных. 

白瓷 - «белый фарфор без росписи» - – является старейшим из видов 

фарфора в строгом понимании этого слова. Археологические наход-

ки свидетельствуют, что он изготовлялся на юге Китая уже во времена дина-



 
 

стии Сун (960 – 1279 гг.). Одна из разновидностей такого фарфора - цинь-

бай (дословно: «чистый белый»), активно производилась как для внутренних 

нужд, так и на экспорт, для торговли со странами Среднего Востока и Юго-

Восточной Азии. Цинь-бай иногда украшали зеленоватой или голубой глазу-

рью, лепным декором или инкрустацией, в том числе из драгоценных металлов. 

Изделия белого фарфора имели в Китае и за рубежом огромную популярность, 

уступая лишь бело-синему фарфору с подглазурной росписью кобальтом [4]. 

青白瓷 (дословно, «бело-синий фарфор») –  «фарфор с бело-синим орна-

ментом». Самый распространенный вид китайского фарфора. Его производство 

началось в 12 веке, а во времена династии Мин (1368 — 1644 гг.) достигло ху-

дожественного совершенства. В 17 столетии первые изделия с синей росписью 

по белому фону были доставлены в Европу из Китая и получили там широкую 

известность. 

三彩 - «трехцветный фарфор» («санкай»). Известный в Китае с 8 века, 

был представлен лучшими образцами в период императоров Мин. Фарфор это-

го типа покрывали глазурью желтого, зеленого и белого (точнее, кремового) 

цветов. Технология производства включала два этапа. Сначала на сыром фар-

форе вырезали (если того требовал художественный замысел) изображения и 

узоры и подвергали изделие обжигу при высокой температуре, после чего рель-

еф расписывали и вновь обжигали изделие при низкой температуре. Помимо 

основных цветов в росписи «санкай» участвовали черный и белый цвета, а бо-

лее поздняя эпоха Канси привнесла в цветовую гамму синий оттенок [5]. 

五彩 - «пятицветный фарфор». Вид фарфора, возникший во времена 

правления династии Цинь (1644 – 1911 гг.): в гамму красок, использовавшихся 

для росписи фарфора, добавили два новых цвета.  

Представленные выше наименования видов фарфора в переводе на рус-

ский язык являются названиями по типу окраски изделий и количеству цветов. 

В данном случае мы наблюдаем «описание чужой субъективной реальности 

средствами своего языка. … Это влечет изменения в концептосфере языка-

получателя, поскольку появляется новое значение, описывающее чужую субъ-



 
 

ективную реальность. В словаре языка-получателя изменений не происходит, 

но во фразеологии появляются новые необычные словосочетания» [6, с.11]. Та-

ким образом, данные наименования являются названиями «не принятой» («не 

освоенной») чужой реальности [6, с.11]; в силу этого они непонятны русского-

ворящему читателю и требуют экстралингвистического комментария. Необхо-

димо дополнить «фоновые знания» иностранца о культуре и искусстве КНР, так 

как именно фарфор по праву считается символом Китая.   

Таким образом, задуманное нами исследование позволит подробнее ис-

следовать китайскую традиционную культуру через изучение отдельной тема-

тической лексической группы, отражающей отдельный важный фраг-

мент китайской культуры – «фарфор», известный и высоко ценимый во всем 

мире. 
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Обосновано, почему социальные сети и мобильные технологии на рынке 

предоставления рекламных услуг являются идеальным способом коммуника-

ции с потребителем. Выделены возможности продвижения продукта в социаль-

ных сетях. Представлено шесть трендов в стратегиях продвижения брендов в 

Social Media Marketing, которые используются и будут востребованы в бли-

жайшем будущем.  

 

Ключевые слова: социальные сети, SMM, тренды в продвижении, про-

движение бренда 

 

Социальные сети (CC) и мобильные технологии и сегодня играют в 

наших жизнях важную роль. Они влияют на то, как мы работаем, общаемся и 

развлекаемся. 

Социальные сети - идеальный способ коммуникации с потребителем. Их 

можно использовать для публикации новостей, распространения видеопрезен-

таций среди клиентов, обсуждения планов компании и т.д. 

Соотношение затраченных средств и отдачи от рекламы в социальных се-

тях очень привлекательно, поэтому популярность брендов к СС растет еже-

дневно. 

Продвижение в СС эффективно для большинства товаров и услуг, к по-

требителям которых можно отнести самую широкую аудиторию. Гораздо менее 



 
 

впечатляющие результаты будут у рекламы товаров узкоспециальных. Для по-

следних реклама должна быть четко ориентирована на целевую аудиторию. 

Однако это не означает, что специальные товары и услуги не нуждаются в по-

добном продвижении, просто оно будет преследовать не столько рекламные 

цели, сколько будет служить для поддержания диалога с клиентом [1, с.255].  

SMM, или маркетинг в социальных сетях, – это весьма молодое направ-

ление в интернет-маркетинге, переживающее сегодня бурный рост.  

Более точное определение SMM дают авторы учебника «PR: Теория и 

практика»: Social Media Marketing (SMM) — процесс привлечения трафика или 

внимания к бренду или продукту через социальные платформы. Это комплекс 

мероприятий по использованию социальных медиа в качестве каналов для про-

движения компаний и решения других бизнес-задач [1, 260]. 

Данные тренды уже используются в стратегиях продвижения бренда в 

SMM сегодня и будут востребованы в ближайшем будущем. 

1. Видеоконтент  

Век технологий обязывает ускоряться, а значит, текстовый формат сдавет 

свои позиции.  

Видеотрафик к 2022 году будет составлять 82% всего мирового трафика, 

согласно Белой книге Cisco Visual Networking Index, а это значит, что просмот-

ры видео с мобильных устройств резко увеличатся. 

Если раньше хорошие посты равнялись по охвату видеороликам, то сей-

час более 80% пользователей предпочитают занимать время, переключаясь с 

одного короткого видео на другое. 

Такая тенденция означает одно: пришло время внедрять видео и менять 

его формат. 

Например: 

 Stories и Live-видео. Это идеальные мостики для построения коммуни-

кации с подписчиками. Тут вам и интерактивные опросы, и разнообразные мас-

ки, и даже гифки с котиками. Все, чтобы полностью овладеть вниманием чита-

теля. 



 
 

 Интерактивные видео. Позвольте пользователю рулить сюжетом, но не 

забывайте, кто главный в этой игре. 

 Ведение блогов на YouTube. Эта социальная сеть заменяет нам телеви-

зоры, а значит заходить туда со своим брендом нужно как можно скорее.  

 360-градусные видео и VR. Современные разработки - ваш ключ к 

успеху. Следите за новостями, адаптируйте новинки под свой формат и смело 

преподносите контент подписчикам [2]. 

2. Чат боты и Автоматизация меняют наше общение 

Сегодня маркетинг становится все сложнее и запутаннее. Управлять все-

ми процессами с карандашом и блокнотом в руках не только неэффективно, но 

и практически невозможно. Для любого современного специалиста важной ча-

стью работы стали инструменты автоматизации. 

Причем со временем они становятся умнее, понятнее и дешевле. Если вы 

не начнете использовать автоматизацию сегодня, завтра это сделают ваши кон-

куренты. 

Как это сделать, например, использовать чат-ботов: 

Чат боты – это диалоговые агенты, которые имитируют осмысленную бе-

седу без участия человека. В век искусственного интеллекта все вокруг пыта-

ются наделить машины разумом человека. 

Чат боты Facebook – одно из проявлений этой революции, которые быст-

ро набирают популярность и предлагают еще один полезный инструмент. Они 

предлагают гибкость за счет автоматизации задач и помощи в сборе информа-

ции. Они становятся важным элементом улучшения опыта пользователей и по-

вышения эффективности обслуживания клиентов. Клиенты всегда ждут быст-

рых ответов на свои запросы и комментарии. Чат боты могут отвечать на боль-

шинство вопросов клиентов без участия человека. 

3. Исчезающий социальный контент 

Привлечение внимания пользователей онлайн – это битва между круп-

ными и небольшими брендами. Результат? Слишком много информации. Выде-



 
 

литься совсем непросто, поэтому многие маркетинговые тактики уже не рабо-

тают. 

Но Snapchat изменил подход. Он заставил контент исчезнуть. Это при-

внесло чувство срочности. Пользователи знают, что у них есть совсем немного 

времени, чтобы изучить контент, прежде чем он исчезнет. Так появились 

Snapchat Stories, которые доступны только в течение 24 часов. Instagram скопи-

ровал Snapchat Stories и представил на собственной платформе Instagram 

Stories. Исчезающий контент стал частью развивающихся социальных сетей [3]. 

4. Дополненная реальность 

Для многих из нас дополненная реальность — уже часть повседневности. 

И неважно, используем мы ее сами или просматриваем контент, созданный тем, 

кто ее применяет.  

Феномен AR обещает захватывать все больше медиа-пространства, кроме 

того, внедрение 5G также предложит новые рекламные возможности [4]. 

Многие бренды используют AR – инструменты для демонстрации про-

дукта на пользователе. Уже сейчас можно примерить помаду Кайли Дженер, 

прогуляться с Додо по улицам и померить кроссовки Найк.  

Высококачественные интерактивные накладки могут использовать лю-

бую поверхность в качестве рекламного носителя. И вот с помощью Социаль-

ных сетей с вами может заговорить бутылка вина. 

5. Лидеры общественного мнения в социальных сетях 

Блогеры, которые создают контент о моде, еде, путешествиях и о других 

своих страстных увлечениях, обзавелись большим количеством поклонников и 

в социальных сетях. Им доверяют и к их мнению прислушиваются. 

Так как выделиться в море контента становится все сложнее, авторитеты 

и идейные лидеры со своими армиями поклонников стали новой целью для 

маркетологов. Сегодня бренды платят за то, чтобы рассказать их подписчикам о 

своих продуктах или услугах. 

6. Искусственный интеллект и роботы 



 
 

Социальные сети и мобильные технологии сделали 7 миллиардов человек 

по всему миру создателями контента: все мы теперь фотографы, режиссеры и 

писатели. 

В итоге – взрыв контента. Чтобы прорваться сквозь тонну ненужной ин-

формации и найти что-то ценное и значимое, нужны роботы. Это, например, 

поиск в Google или в социальных сетях. 

Искусственный интеллект используется и там, где мы и не подозреваем: 

– рекомендации друзей в Facebook; 

– алгоритм выбора контента для новостной ленты и обсуждаемых тем в 

Facebook; 

– Pinterest использует роботов для улучшения алгоритмов распознавания 

и поиска изображений. 

И это только начало. В будущем использование искусственного интел-

лекта и автоматизации будет только расширяться [5]. 

Используемые тактики не будут работать вечно. Мир постоянно меняет-

ся, поэтому необходимо следить за новыми трендами и адаптировать свои стра-

тегии. Только так можно сохранять эффективность. 

Таким образом, SMM содержит в себе широкие возможности по продви-

жению продукта. Но сказать, какой именно из способов наиболее эффективен 

можно только применительно к конкретной ситуации. Вопрос о том, какие тех-

нологии использовать может быть решен лишь после тщательного анализа осо-

бенностей бизнеса, предложения и потенциальных покупателей. 

Так же, как и в любой другой области, результат целиком зависит от про-

фессионализма специалиста по продвижению, точности расчета, верности вы-

бранной стратегии, полноценности ее исполнения и способности быстро реаги-

ровать на все изменения. 

 

Библиографический список 

2. Егорова Е.С., Капезина Т.Т., Карпова М.К. Cеть интернет как эф-

фективный канал коммуникации между организацией и потребителем / Егорова 



 
 

Е.С., Капезина Т.Т., Карпова М.К. // Социально-гуманитарные знания. 2017. № 

9. С. 252-262. 

3. Инфографика: топ-5 популярных форматов видео в 2019 году. URL: 

https://vc.ru/marketing/63497-infografika-top-5-populyarnyh-formatov-video-v-

2019-godu (дата обращения: 22.04.2019) 

4. Пфанштиль И. 19 отличных примеров использования Instagram 

Stories. URL: https://rusability.ru/internet-marketing/smm/19-otlichnyh-primerov-

ispolzovaniya-instagram-stories/ (дата обращения: 22.04.2019) 

5. Гровер В. Как 5G изменит рекламу. URL: https://spark.ru/startup/mtt-

mezhdunarodnij/blog/47117/kak-5g-izmenit-reklamu (дата обращения: 22.04.2019) 

6. Пфанштиль И. Топ 10 трендов SMM на 2019 год. URL: 

https://rusability.ru/internet-marketing/smm/top-10-trendov-smm-na-2019-god/ (дата 

обращения: 22.04.2019)  

 

 

  



 
 

СПЕЦИФИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ИЕРОГЛИФОГРАФИКИ И 

АЛФАВИТА 

 

Нин Сюе, студент кафедры русского языка как иностранного Алтайского 

государственного университета 

Ю.И. Злобина, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 

языка как иностранного Алтайского государственного университета 

 

В статье сравниваются иероглифы с алфавитной системой, где иероглифы 

относятся к семантическим текстам, а алфавитные системы относятся к фоне-

тическим текстам, при этом наименьшая единица фонетического текста высту-

пает в качестве фонемы. Сравниваются иероглифы с алфавитной системой, т.е. 

иероглифы с буквами, которые используются для обозначения китайских иеро-

глифов, а не просто как иллюстрация фонетической проблемы, что отражено в 

истории произношения и в различиях региональных произношений. 

 

Ключевые слова: буква, иероглиф, фонема, региональное произношение, 

латинский и кириллический алфавиты. 

 

Латинский и кириллический алфавиты были использованы для транскри-

бирования фонетики китайского алфавита. 

Из-за процветания деловой активности в 13-м веке торговцы со всего ми-

ра оставили много путевых заметок, а их путешествия привлекли большое ко-

личество европейцев в Азию. Сначала иезуиты приезжали в Китай, чтобы про-

поведовать, а позже, с упадком династии Цин, сам Китай находился под силь-

ным влиянием западной культуры. Этот период был примерно с конца дина-

стии Мин до конца династии Цин, и в это время и родились обе эти династии. 

Официальная книга династий Мин и Цин разделена на две части, одна из них – 

мандарин (особая разновидность языка) Нанкин, в начале династии Мин, для 

того, чтобы исправить Центральные равнины Яйин обратились к мандарину 



 
 

Цзянхуай, основанному на диалекте Нанкин, чтобы заложить основы мандари-

на Нанкин. Вторая часть - Пекинский мандарин, существующий по времени 

правления в середине династии Цин, так как правящий центр династии Цин 

находился на севере, а столица - в Пекине, поэтому был сформирован пекин-

ский диалект, основанный на северном и пекинском диалектах. 

1. Латинский алфавит для обозначения китайских иероглифов. 

Эта стадия пришлась на середину и конец династии Мин, когда в то вре-

мя осуществлялись миссии иезуитского священника Риччи в Китай, в это время 

он написал книгу «Чудо западной письменности». Эта книга является пионером 

китайского пиньинь с китайскими иероглифами написанными латинскими бук-

вами, в то время его произношение в основном основывалось на нанкинском 

мандарине. В теории мандарин Нанкин набирает звук, острую группу и плос-

кий язык, но на самом деле описание звуков и способ их передачи из книги 

«Чудо западной письменности» будет отличаться от теоретического нанкинско-

го мандарина. 

Легкий губной звук появился в «Чуде западной письменности», особенно 

в звуке «f». Например, инициалы «re» и «绯» в средневековом китайском языке 

- это звук «b», но в книге стал звук "F". Тем не менее, исходный голос по-

прежнему «ng» без легкого губного звука «w». Причина может быть в результа-

те произношения звука или чтения, в противном случае только некоторые бук-

вы завершают губной звук. 

Групповое слово (буквосочетание) не фигурировало в «Чуде западной 

письменности». Хотя Риччи также использовал «j», «q» и «x» в системе марки-

ровки, произношение полностью отличается от сочетания в современном ки-

тайском языке. Поскольку фонетическая транскрипция Маттео более итальян-

ская и латинская, произношение «j» и «i» схоже, а сам «j» также является вари-

антом «i», подобно как в средние века слово Iesus может подвергаться написа-

нию Jesus, подобным способом в китайском языке можно комментировать, ан-

нотировать и маркировать страницу письменного текста. Например, инициалы 

“弱” «слабый» и “如” «подобный» помечены как «j», но произношение не имеет 



 
 

ничего общего с «j» группы. Произношение «q» - это /kwuː/ и обычно использу-

ется вместе с более поздним произношением «u». Фонетическая транскрипция, 

такая как Kuran (Куран), отличается от арабского, поэтому она помечена как 

Quran (Коран).  

Аналогично, при обозначении китайского языка гласные “观” «вид» и “广

” «широкий» помечаются как «qu», что также не имеет отношения к «q» груп-

пы. Произношение "x" - это /eks/, а сочетания в словах - /ks/ и /gs/, "x" в слове 

Xerxes будет читаться как /ks/.  

В китайской письменности иероглиф «x» произносится как / ʂ /, поэтому 

здесь происходят звуковое изменение. Например, инициалы «вверх» и «world» - 

это / ʂ /, и они не имеют ничего общего с группой «x». В этой статье сравнива-

ются слова в языке мандарине с групповым произношением. В «Чуде западной 

письменности» «j», «q» и «x» язык мандарина помечены как «k» и «c». k "," sh 

"," s "," h ". Например, «jian» - это «j» в мандарине, а «kien» в «Чуде западной 

письменности». То же самое относится и к инициалам “降” «вниз» и “蹶” «па-

дать». “渐” «Исчезать» то же самое в мандарине, но в этой книге оно помечено 

как «cien». В мандарине начальная буква «q» помечается как «k» в книге, 

например, “其” «ее» помечается как «ki». «X» в мандарине помечено как три 

инициала в книге, а именно «ʃ», «s» и «h». Например, «пол» помечен как «ʃim», 

а “信” «буква» помечена как “sin”, “行” «ряд» помечается как“him”. Это пока-

зывает, что появление группы должно быть позже, чем в «Чуде западной пись-

менности». Следует также отметить, что система маркировки имеет систему 

тонов, в которой отмечены пять настроек «Иньпин, Янпин, Шаншен, Дешенг и 

Инсалон», что обеспечивает удобство для последующего сокращения нанкин-

ского мандарина. 

2. Кириллица для обозначения китайских иероглифов. 

Этот этап является продолжением предыдущего: чем больше миссионе-

ров прибыло в Китай, тем больше они вернулись в Китай; европейские страны 

надеются торговать с Китаем. В дополнение к политике колониальной экспан-



 
 

сии европейские страны надеялись провести определенную границу с Китаем. 

В ответ на вышеуказанную тенденцию правительство Цин создало библиотеку 

Цзинши Тонгвен в 1862 г. По этой причине предшественник Пекинского рус-

ского православного миссионера в Пекине, монах, Палладий и русский гене-

ральный консул в Пекине Ба С. Попов (П.С. Поповъ) написал работу «Китай-

ско-российское партнерство» в 1888 г. В 1728 году суд Дацина открыл «Биб-

лиотеку Чжэнъинь» для продвижения Пекинского мандарина. Пекинский ман-

дарин основан на пекинском диалекте и обычно используется в официальных 

целях. Мандаринское наречье и групповые символы появились в Пекинском 

мандарине, поэтому можно сказать, что Пекинский мандарин заложил основы 

современного китайского произношения. В этой статье будет взят пример из 

«Антологии китайских и русских конфуцианских рифм» Да Си, чтобы проил-

люстрировать произношение пекинского мандарина в конце династии Цин. В 

этот период появились губно-зубной звук «f» и «w», которые обозначены бук-

вами кириллицы «ф» и «у» соответственно. Например, “发” будет помечен как 

«фа», а “风” «ветер» будет помечен как «фэнъ». “无” «нет» будет помечено как 

"у". В тот же период групповые символы «j», «q» и «x» были соответственно 

выражены как «цз», «ц» и «с», например, “嘉” «цзя» будет означать «цзя», “妻” 

«жена» будет написано "цы", “萨” будет написано "са". Однако «цз», «ц» и «с» 

также указывают на символы «z», «c» и «s», поэтому влияние знака будет запу-

танным. В русском языке согласные перед / i / должны быть вырожденными 

гласными, такими как: 第ди、定динъ、丢дю，体ти、听тинъ и т.д., такое реги-

ональное произношение может быть неправильно понято. 

В этой статье делается попытка установить разницу между иероглифами 

и буквами, но в принципе семантика и фонемы несопоставимы, поэтому в этой 

статье семантическое произношение преобразуется в фонемы, которые можно 

сравнивать в тех же условиях. Однако такое сравнение сомнительно, потому 

что трудно сказать, что алфавитная система других языков может точно выра-

зить произношение китайских иероглифов, поэтому мы должны привести более 



 
 

алфавитные системы для сравнения. Но это поднимает вопрос об историческом 

произношении самого китайского языка и о региональном произношении дру-

гих языков и о том, что происходит, когда встречаются эти два произношения. 

Существует четыре периода: средняя и поздняя династия Тан (7-9 век 

н.э.), монгольский период (около 13 век н.э.), конец династии Мин (1563-1644 

гг.) И конец династии Цин (1840-1912 гг.). После эволюции китайской  истории 

в одиннадцатом веке инициалы показали легкий губной звук и групповоое со-

четание, среди них есть четыре набора алфавитных систем. Во-первых, это ки-

тайские иероглифы поздней династии Тан. Алфавитная система почти полно-

стью сохраняет соответствующие губные звуки и соответствующее произноше-

ние до появления группового сочетания, среди них есть только тенденция про-

изношения губных звуков. Можно сказать, что древний губно-зубной тон и 

групповое произношение, а также последующее развитие произношения, также 

оставили хорошую модель для последующего эталона. В настоящее время про-

изношение тибетского языка в средние века похоже на произношение среднего 

китайского языка (средневекового китайского языка), практически нет измене-

ний в произношении звука. Соответственно большинство тибетских букв сред-

невековья могут соответствовать произношению среднего китайского языка, 

так что тибетские символы в дуньхуанской литературе стали фрагментами, 

подтверждающими данный факт. Это является своеобразным одним из доказа-

тельств корректуры так называемых Средних Древних Звуков. Конечно, в 4-м 

веке ситуация с китайским языком была также выражена в согдийском алфави-

те, но поскольку сфера выражения в основном ограничивается географически-

ми названиями, она здесь не рассматривается. Поскольку период Мэнъюань 

наводнил многих торговцев из западной части Китая, персидский алфавит, ка-

залось, был бы необходим для обозначения китайских иероглифов. Не вызыва-

ет сомнений то, что в этот период был легкий губной тон, но поскольку это 

происходило в эпоху династии Цин (возможно позже, система представления 

персидского алфавита была перестроена в соответствии с официальным языком 

династии Цин), группа уже появилась. Напротив, персидский алфавит также 



 
 

иллюстрирует изменение в китайской иероглифографике и создает новую букву 

для обозначения звуков «j», «q», «x», но в «Чуде западной письменности» 

поздней династии Мин отмечен латинский алфавит. Схема китайских иерогли-

фов доказала, что в поздней династии Мин нет группового звука, а губной звук 

уже подтвержден. Напротив, латинский алфавит меняет на произношение /ʂ/, 

когда он представляет «х». В «Сборнике Ханьских и Русских Благозвучий, гар-

монично соединяющихся как две половинки яшмового кольца» (китайское 

название китайско-русского словаря архимандрита Палладия), созданном в 

конце династии Цин, губно-зубной звук и групповые символы уже появились. 

Поскольку вновь появляющиеся групповые символы также добавляют «новые 

вызовы» к китайским буквам, они могут восприниматься и передаваться только 

кириллицей, поэтому для обозначения букв «цз», «ц», «с», соответствующих 

«j», «q», «x», звук меняется, помимо русского /i/ класса, согласные перед зву-

ком также исчезают, когда происходит обозначение китайскими иероглифами.  

Следовательно, можно сравнить характеристики китайских иероглифов (с 

точки зрения произношения) с характеристиками и характером буквенного 

произношения. Произношение китайских иероглифов в разные периоды из-за 

появления звуковых изменений может приводить к разным произношениям в 

разные исторические периоды и имеет диахронические свойства по своей при-

роде. Поскольку на произношение также влияют исторические события, такие 

как вступление в династию Цин, произношение китайских иероглифов также 

является историческим. Напротив, независимо от того, какой период, буквы 

могут использоваться для разделения произношения китайских иероглифов на 

инициали и финали, а затем используются в более поздних исследованиях 

древних китайских иероглифов, поэтому сами буквы являются аналитическими. 

Однако произношение букв также зависит от регионального произношения, по-

скольку транскрибирование других языков также зависит от региона, произно-

шение китайских символов недопустимо, поэтому буквы также имеют свои ре-

гиональные характеристики. Сама буква имела ключ, сравнивая «Танъюнь» 

(словарь рифм VIII в.) и «Гуанъюнь» (словарь рифм времён династии Сун), 



 
 

можно сказать, что букв в тибетской письменности 30, в персидском алфавите 

32, 26 латинских букв и 37  букв кириллицы. Таким образом, фонетическая си-

стема, скомпилированная Лунной революцией, стала намного проще с точки 

зрения фонетической транскрипции, поэтому она также может выразить про-

стоту букв. Посредством приведенного выше сравнения мы обнаруживаем, что 

изучение произношения китайских иероглифов и букв является не только линг-

вистической проблемой, но и тесно связано с ее историческими и географиче-

скими характеристиками. 

 

Библиографический список 

1.高田时雄 《敦煌的多语现象》（Multilingualism in Tun-huang）, pp.4-5. 

2.史淑琴 《敦煌汉藏对音材料研究概述》，《丝绸之路（理论版）》

2012年第24期。二.有关声母的问题，有七点可以证明方言汉语与藏文发音的相

似性 

3.刘迎胜 《小儿锦研究》兰州大学出版社 9.2 

4. 马君花 回族小儿锦拼音及相关问题研究 《北方民族大学学报(哲学社会

科学版)》 2017年05期 

5.薛志霞 明末传教士汉语罗马字注音方案性质考  晋中学院学报 ,Journal 

of Jinzhong University  ,2008年04期, pp.4 

6.王仲男  方环海《西方汉学中汉字注音一瞥》讨论与争鸣. 2014 年第4期, 

pp.46. 

7.利玛窦《西字奇迹》. 

8.石汝杰《汉俄合璧韵编》中所见的19世纪汉语语音 熊本学園大学文学

・言語学論集第21巻第２号（2014年12月25日）（1）（113）pp.4-5. 

 

 

  



 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ДОКУМЕНТОВ О СРЕДНЕМ 
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В статье приводится определение документа как особого типа текста, ха-

рактеризуются его свойства. Представлена структура документов о среднем об-

разовании и их основные реквизиты. С помощью методов структурно-

семантического и сопоставительного стилистического анализа исследуются ва-

рианты перевода реквизитов документов, на основании чего определяются ве-

дущие трансформации в процессе перевода с русского языка на английский. 

 

Ключевые слова: документ, перевод документов, аттестат о среднем об-

разовании, реквизит, переводческие трансформации 

 

Одной из наиболее актуальных проблем современного переводоведения 

является проблема перевода документов. Довольно востребованным в настоя-

щее время становится перевод документов об образовании, поскольку в резуль-

тате развития международного сотрудничества в сфере образования реализуют-

ся совместные образовательные программы, и многие студенты, успешно обу-

чающиеся в учебных заведениях РФ, желают продолжить обучение за рубежом. 

Все это обусловливает актуальность проблем перевода российских документов 

об образовании на иностранные языки.  

Цель настоящей работы состоит в выявлении особенностей перевода до-

кументов о среднем образовании с русского языка на английский. Объектом 

исследования являются тексты российских документов о среднем образовании 



 
 

и их переводы на английский язык (лингвистическая составляющая документа), 

предмет изучения – способы перевода основных составляющих частей текста 

документа об образовании. Материалом исследования послужили сканы доку-

ментов об образовании и их переводов, выставленные в сети Интернет в сво-

бодном доступе, а также копии документов и переводы, выполненные маги-

странтами АлтГУ (всего проанализировано не менее 50 документов на русском 

и английском языках, охватывающих период с 2001 по 2017 гг.). Основными 

методами исследования выступают структурно-семантический анализ пред-

ставленных текстов документов, сопоставительный стилистический анализ, 

предполагающий выявление стандартных формул и клише, использующихся в 

документах на русском и английском языках, анализ переводческих трансфор-

маций.  

Согласно ГОСТу Р 7.0.8-2013, термин «документ» определяется как «за-

фиксированная на носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать» [1]. 

Документ как тип текста обладает некоторыми свойствами, которые от-

личают его от других текстов, такими как атрибутивность, функциональность 

и системность. Атрибутивность предполагает наличие двух составляющих до-

кумента – информационной и материальной (для сохранения, передачи и по-

вторного использования информации необходимо ее закрепление на каком-

либо носителе). Функциональность представляет собой свойство документа, 

состоящее в его предназначенности для передачи информации в пространстве и 

во времени. Системность документа состоит в наличии определенной стан-

дартной структуры текста документа, присущей всем документам определенно-

го типа, что позволяет включить документы в систему, предполагающую осо-

бую специфику оформления, хранения и использования документов. Турко 

У.И. пишет: «Среди многообразия функций, обусловленных целевым назначе-

нием документов, можно выделить функции общие, … и специфические, реа-

лизация которых присуща документам узкой сферы использования» [2, с. 56]. 



 
 

Важнейшим свойством документа является наличие реквизитов. Реквизит 

– это совокупность сведений о документе, которые позволяют классифициро-

вать документы по различным группам, т.е. упрощают систематизацию и хра-

нение документов. В широком смысле реквизитами документа являются все 

обязательные составляющие части документа, включая название документа. 

При переводе документов реквизиты должны сохраняться полностью. 

Структуру аттестата о среднем образовании можно представить следую-

щим образом: бланк титула и бланк приложения. Основными реквизитами 

бланка титула являются: герб РФ, наименование документа, его серия и номер, 

дата выдачи; ФИО выпускника, наименование учебного заведения, год оконча-

ния, уровень образования; фамилия и инициалы руководителя, печать органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность. Бланк приложения 

также включает серию и номер документа, ФИО и дату рождения выпускника, 

дату выдачи, фамилию и инициалы руководителя, печать организации, а также 

таблицу с наименованием учебных предметов и итоговыми оценками.  

Основные трудности при переводе документов об образовании, на наш 

взгляд, представляют перевод наименований учебных заведений, а также 

наименований некоторых дополнительных учебных курсов, поскольку их спи-

сок очень вариативен. Что касается основных учебных предметов, то их пере-

вод не представляет особой сложности, как и перевод наименования документа 

и различных надписей.  

В частности, наименование документа – аттестат – переводится во всех 

проанализированных документах как certificate, что означает, что оригинальное 

русскоязычное название документа не транслитерируется (attestat), а подбира-

ется соответствующий функциональный эквивалент, то есть слово, функциони-

рующее в качестве наименования оригинальных англоязычных документов о 

среднем образовании. Аналогично, при помощи подбора соответствующих 

клишированных фраз, функционирующих в качестве иных реквизитов доку-

мента об образовании, осуществляется перевод и других структурных частей 

текста документа. В частности, надпись о среднем общем образовании перево-



 
 

дится при помощи следующих вариантов: of Secondary (Complete) General Edu-

cation, of secondary education, of secondary (complete) education. Наиболее пред-

почтительным представляется вариант of secondary education, поскольку помет-

ка complete означает о среднем полном общем образовании, что сейчас не ис-

пользуется в аттестатах. Надпись дата выдачи переводится как date of issue; 

кроме того, возможен вариант issued для надписи выдан. 

В зависимости от типа аттестата и года его выдачи, могут быть использо-

ваны надписи Настоящий аттестат свидетельствует о том, что (ФИО вы-

пускника) в … году окончил или Настоящий аттестат выдан (ФИО выпускни-

ка) в том, что он (она) в … году окончил(а). Для первого случая возможен пе-

ревод This is to certify that (ФИО выпускника) graduated in … from, для второго – 

This certificate is issued to (ФИО выпускника) that he (she) graduated in … from, 

This certificate is issued to … as proof that in 20__ he (she) completed his (her) stud-

ies at.  

Наименование должности руководителя образовательного учреждения 

переводится следующим образом: Head of educational institution, Head of the ed-

ucational organization, Principal. Надпись печать переводится как seal; Прило-

жение – Appendix или Enclosure, причем чаще последнее; Наименование учеб-

ных предметов – Subject(s) и итоговая отметка – grade(s) (реже marks). 

Перечисленные выше варианты перевода структурных частей аттестата о 

среднем образовании представляют в большинстве своем примеры подбора со-

ответствующих функциональных эквивалентов на уровне словосочетаний – то 

есть клишированных выражений, функционирующих в качестве соответству-

ющих реквизитов в исконных англоязычных документах об образовании. 

Надпись с отличием может быть переведена как with honors или with dis-

tinction. Первый вариант перевода представляет собой функциональный экви-

валент, второй – семантический способ перевода, то есть буквальный перевод 

выражения, не противоречащий словоупотреблению английского языка.  

При помощи семантического перевода осуществляется и передача наиме-

нований учебных заведений, указывающих на статус заведения. Возможны та-



 
 

кие варианты, как: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение – Municipal budgetary educational institution, Municipal comprehensive in-

stitution; Средняя общеобразовательная школа – Comprehensive secondary 

school; с углубленным изучением ряда предметов – with in-depth study of certain 

subjects, advanced studies in several subjects.   

Проделанное исследование позволяет сделать вывод, что ведущими 

трансформациями, которые используются при переводе документов о среднем 

образовании, выступают подбор функционального эквивалента на уровне слова 

или словосочетания и семантический перевод.  В частности, при помощи под-

бора функциональных эквивалентов переводятся наименование документа, вы-

ражения, указывающие на дату выдачи, год окончания, уровень образования, 

должность руководителя, а также приложение и большая часть наименований 

учебных предметов. При помощи семантического перевода осуществляется пе-

редача уникальной информации – указание на статус учебного заведения, 

наименования отдельных учебных предметов.  

Таким образом, вопросы перевода российских документов о среднем об-

разовании на английский язык приобретают все большую актуальность, и 

наличие различных вариантов перевода обусловливает необходимость даль-

нейшего исследования его лингвистических аспектов.  
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Статья посвящена исследованию эвфемизмов в речи популярного журна-

листа Юрия Александровича Дудя. В работе описываются языковые механизмы 

эвфемизации, которые журналист использует в устной речи. В ходе работы бы-

ла построена структурно-семантическая классификация эвфемизмов. В работе 

доказывается, что эвфемизмы являются характерной чертой идиолекта журна-

листа, формируют его особую, куртуазную манеру ведения интервью. 

 

Ключевые слова: эвфемизм, иноязычие, мейозис, метонимия, прономи-

нализация, оценочность значения. 

 

Известно, что эвфемизм представляет собой более мягкое выражение 

грубого или непристойного значения [1, c. 460]. Необходимость употребления 

эвфемизмов обусловлена социальным запретом на обсуждение некоторых тем в 

обществе. В первую очередь, это сексуально-экскреторная тематика. Однако 

эвфемизации подвергаются и темы не столь одиозные. Сообщения о болезнях, 

непопулярных профессиях, неблаговидных поступках людей, нарушении ими 

российского законодательства весьма часто выражаются в речи с помощью раз-

личного рода намеков [1, с. 277]. Арсенал выражений-эвфемизмов постоянно 

обновляется в языке, так как через определенное время происходит утрата их 

главного свойства – смягчать обозначаемые табуированные понятия [2, c. 22].  

Главная цель эвфемизации – скрыть неприглядную действительность, об-

лекая ее в «гладкие» речевые формы [4, c. 82], выразить негативное отношение 

к лицу или группе таким образом, чтобы избежать открытой конфронтации [1, 

с. 233]. Поэтому эвфемизмы нередко используются в средствах массовой ин-



 
 

формации. Как показывают наши наблюдения, данный речевой прием активно 

используется на Youtube-канале журналиста Юрия Дудя, вокруг которого сло-

жилось неоднозначное мнение в обществе. С одной стороны, интернет-

пользователям нравится его манера вести диалоги, но с другой стороны, журна-

листа критикуют за провокационность и нетактичность. Нас заинтересовало то, 

как он смягчает нелицеприятные понятия в своей речи и использует ли вообще 

средства эвфемизации. 

Цель исследования − выявить основные средства эвфемизации, использу-

емые данным автором. Методом отбора было выявлено 50 контекстов, содер-

жащих эвфемизмы. На основе отобранного языкового материала были выявле-

ны способы образования эвфемизмов, и построена их структурно-

семантическая классификация. В ходе исследования выявлено несколько ча-

стотных приемов эвфемизации.  

Первый из них – замена прямого выражения иноязычиями, в первую оче-

редь, заимствованиями из английского языка, находящимися на начальных эта-

пах освоения. Например, в диалоге с комиком Данилой Поперечным Ю.А. Дудь 

использует следующие эвфемизмы: топ-менеджмент РПЦ, еда over priсe. Топ-

менеджмент – это группа руководителей организации высшего уровня иерар-

хии, которые ежедневно несут ответственность за эффективное управление 

этой организацией [5, с 176]. В нашем контексте подразумеваются как раз такие 

руководители русской православной церкви. При этом выбор выражения при-

вносит в контекст добавочные значения ассоциативного характера: поскольку у 

РПЦ есть менеджеры, то следовательно, и сама эта организация ничем не отли-

чается от других предприятий коммерческой ориентации, а ее руководство в 

первую очередь озабочено коммерческой выгодой. 

Overpriсe – заимствование, находящееся на первой стадии освоения язы-

ком. На русский язык слово можно перевести как завышен-

ная цена (неоправданно высокая по сравнению с обычным уровнем). Автор вы-

сказывания хотел сказать, что еда в некоторых ресторанах может показаться 

слишком дорогой для среднестатистических жителей России. А в обществе те-



 
 

ма денег является табуированной, соответственно, журналист решил завуали-

ровать ее при помощи эвфемизма. 

Носителям русского языка семантика этих лексем малопонятна, именно 

поэтому их можно использовать в эвфемистической функции. В эту же группу 

можно отнести лексему маргинал, которая уже прошла все этапы освоения язы-

ком, но до сих пор является эвфемизмом, т.к. смягчает негативный денотатив-

ный компонент обозначаемого понятия (лексема маргинал положительнее вос-

принимается носителем языка, чем, например, бродяга). 

Второй способ создания эвфемизма – присоединение уменьшительно-

ласкательных суффиксов к лексемам. Например, двушечка, трешечка, пяте-

рочка для обозначения тюремного срока. Слушающий понимает, о каких суро-

вых реалиях идет речь. Но уменьшительно-ласкательный характер суффиксов 

вступает в противоречие с негативными денотативными компонентами обозна-

чаемого понятия, придает ироничный стилистический оттенок контексту. 

В основе третьего способа эвфемизации лежит фигура мейозиса (пре-

уменьшения интенсивности свойств предмета, процесса, явления или действия 

[3, с. 189]). В эту подгруппу входит пятая часть отобранных контекстов. 

Например, он не очень нормальный человек. Не очень нормальный – имеющий 

отклонение от нормы, не такой, каким должен быть. В контексте наблюдается 

преуменьшение интенсивности признака, поскольку словосочетание использу-

ется вместо дурак, глупый человек. По модели «не + наречие степени» строятся 

и другие обнаруженные нами эвфемизмы, например:  

 История не очень симпатичная (вм. ужасная) 

 Я не очень помню его имя (вм. забыл) 

 Я не очень большой фанат ее книг (вм. ее творчество мне не нра-

вится) 

 Уже не очень молодой человек (вм. пожилой) 

 Не очень приятная выходка (вм. плохая) 

 Люди меня не сильно любят (вм. ненавидят) 



 
 

 В России живет много людей, пока не готовых проголосовать за 

женщину (вм. не хотят). 

Сюда же можно отнести и проявление оценочности значения. В отобран-

ных контекстах выявляется количественное значение. В диалоге 

- Дорого стоит? 

- Нормально. 

лексема нормально употребляется не в номинативном значении. Здесь она 

выступает в делиберативном значении. Или в контексте сохранилась доста-

точно хорошая сумма словосочетание достаточно хорошая также употребля-

ется в значении «много» (при этом оценочность усиливается наречием доста-

точно). 

Оценочность значения проявляется и в следующем контексте: «У него 

странная внешность». Сочетание странная внешность употребляется вместо 

лексемы некрасивый. Странный – необычный, вызывающий недоумение. [5, c. 

337]. Некрасивый – отличающийся неправильностью очертаний, отсутствием 

гармонии. [5, c. 262].  

Общая сема подразумеваемого и употребляемого слова – не такой, как 

остальные. Однако в значениях слов отражается разная степень отклонения от 

нормы, что объясняет контекстуальную замену слова с негативным денотатом 

лексемой, лишенной данного значения. 

Четвертый прием эвфемизации – прономинализация (переход слов из 

других частей речи в местоимения в результате утраты или ослабления прису-

щего им лексического значения и приобретения отвлеченного значения и ука-

зательной функции [3, с. 234]). Например: Половина страны отправится вот 

туда (о тюрьме). Вместо слова тюрьма используется частица с указательным 

местоимением, что является способом эвфемизации.  

В функции прономинализации может выступать и прилагательное. 

Например, в выражении начинает бить по известным местам прилагательное 

известный используется в функции местоимения, т.к. собеседнику становится 



 
 

понятно, что именно подразумевает автор, не называя конкретный предмет, а 

лишь намекая на него (речь идет о мужских половых органах). 

Пятый способ образования эвфемизмов –  замена слова с негативным 

значением гиперонимом. Данный механизм иллюстрируется следующим при-

мером: вечером вы сидели в здании с ребятами (вм. распивали спиртные 

напитки в общественном заведении). Лексема здание в этом случае трактовать-

ся может очень широко. Скорее всего, под словом здание подразумевается кафе 

или заведение такого же рода. Но такие заведения обычно не несут в себе нега-

тивного денотативного компонента. Это связано с другими понятиями, которые 

в своей семантике несут загрязненный денотат. Глагол сидели в контексте тоже 

можно рассматривать в качестве эвфемизма, который обозначает отдых с рас-

питием алкогольных напитков. Скорее всего, чтобы негативный денотативный 

компонент не проявился ассоциативно в лексеме кафе, говорящий решил вос-

пользоваться эвфемизацией. Или же другой вариант: лексема здание в контек-

сте может подразумевать бар, паб, клуб. Такие слова несут уже в своей семан-

тике вышеописанный негативный денотат, и в этом случае замена гиперонимом 

как раз необходима. 

Таким образом, в ходе исследования было выявлено 5 речевых приемов, 

имеющих целью маскировку негативного значения. Было выявлено, что: 

 Большинство эвфемизмов образуется при помощи мейозиса и про-

явления оценочности значения (12 эвфемизмов, что составляет 20% от ото-

бранных контекстов), метонимии (24% отобранных контекстов) и прономина-

лизации (9 эвфемизмов, что составляет 18% отобранных контекстов) 

 Наиболее редкими способами образования являются замена сино-

нимами книжного стиля, замена гиперонимами и использование диминутивов, 

что составляет 10% отобранных контекстов (5 эвфемизмов). Такой способ обра-

зования можно связать с эрудированностью и словарным запасом говорящего 

 Заимствования из английского языка Ю. Дудь использует редко в 

эвфемистической функции (6% отобранных контекстов), но довольно часто 

употребляет в номинативной функции. 



 
 

Мы обнаружили, что в речи журналиста эвфемизмы используются доста-

точно часто. Целью употребления слов в непрямом значении не является со-

блюдение этических норм или норм речевого этикета. В строгом смысле, необ-

ходимость в использовании фигуральных выражений у автора отсутствует. Ча-

ще всего эвфемизмы служат средством смягчения негативных оценок и спосо-

бом оригинального выражения негативных денотатов, создавая особую, курту-

азную манеру ведения интервью. 
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В данной статье производится анализ экранизаций таких пьес 

Е. Шварца, как «Тень», «Дракон» и «Обыкновенное чудо». Кинотексты 

фильмов сопоставляются с литературными источниками, выявляются прие-

мы, с помощью которых режиссеры интерпретируют основные идеи и смыс-

лы пьес. Сравниваются подходы режиссеров к текстам Е. Шварца. 

 

Ключевые слова: Е. Шварц, кино, экранизация, пьеса-сказка, сказка, 

мюзикл, антиутопия. 

 

Творчество Е.Л. Шварца не так уж часто становится объектом внима-

ния исследователей. Это происходит от того, что критики-современники 

Шварца склонны были видеть в его пьесах лишь сатиру, политический пам-

флет. Дальнейшие исследования во многом опирались на заданную критика-

ми линию. Также внимание привлекала и сказочная форма пьес Шварца, осо-

бенности реализации в его пьесах уже существующих сказочных сюжетов. По-

пытки интерпретировать пьесы Шварца в философском, лирическом ключе 

все же были. Здесь можно назвать работы С.Л. Цимбала (1958) [1], 

Ю.Б. Борева (1966) [2], Е.М. Таборисской (1969) [3] и другие. Но все равно 

смысловое поле этих работ находится во власти старых, устоявшихся пред-

ставлений. Этим объясняется необходимость нового обращения к пьесам 

Шварца.  



 
 

Несмотря на относительно глубокую изученность текстов пьес, их ки-

ноинтерпретации остаются вне зоны интересов исследователей. В данной ра-

боте впервые проводится комплексный анализ киноадаптаций некоторых 

пьес Шварца и их сопоставление. Невозможность осветить в рамках одной 

работы всю кинематографическую судьбу пьес Шварца обусловила выбо-

рочный характер исследования. Пьеса «Обыкновенное чудо» отобрана по 

причине ее итогового характера, а также набольшей степени оригинальности 

(по сравнению с другими работами). Существование двух фильмов по этой 

пьесе так же сыграло свою роль: появилась возможность сравнить взгляды и 

способы интерпретации двух режиссеров. По той же причине – наличие двух 

экранизаций – выбрана пьеса «Тень». Экранизация же пьесы «Дракон» поз-

воляет сделать не только количественное, но и качественное углубление в 

материал: фильм по этой пьесе снят тем же режиссером (М. Захаровым), что 

и более поздняя версия «Обыкновенного чуда»; это дает возможность про-

следить эволюцию взглядов одного режиссера на драматургию Шварца.  

Основной целью работы является изучение экранизаций пьес «Тень», 

«Дракон» и «Обыкновенное чудо» в их сопоставлении с литературными ис-

точниками. Исследование проводится в русле решения следующих задач:  

1. Показать, каким образом режиссеры, авторы экранизаций, 

вступают в диалог с текстами Шварца, а также между собой;  

2. Выяснить, как в разных фильмах меняется концепция текстов 

Шварца;  

3. Выявить содержательные элементы, которые выделяются ав-

торами экранизаций, и определить смысл выбора тех или иных путей интер-

претации оригинальных текстов; 

4. Понять, почему именно драматургия Шварца оказалась ис-

ключительно востребованной в советском кинопространстве 1960 – 1980-х 

гг. 

Материалом исследования, кроме уже названных пьес, стали сценарии к 

кинофильмам «Обыкновенное чудо» (СССР, 1964. Реж. Э. Гарин, Х. Локшина), 



 
 

«Обыкновенное чудо» (СССР, ТВ, 1978. Реж. М. Захаров), «Тень» (СССР, 1971. 

Реж. Н. Кошеверова), «Тень, или Может быть все обойдется» (Россия, 1991. 

Реж. М. Козаков), «Убить Дракона» (СССР, 1988. Реж. Марк Захаров). 

Пьеса-сказка «Тень» была написана в 1938-1940 гг. Многими исследова-

телями она называется в числе самых сложных, психологически насыщенных и 

трагических пьес. Многоплановость пьесы объясняет то, насколько по-разному 

она прочитывается кинорежиссерами. Экранизировалась данная пьеса дважды. 

Рассмотрим различия между данными фильмами, а также их соотнесенность с 

текстом пьесы. 

Разница в интерпретациях проявляется с самого начала. В фильме 

Н. Кошеверовой Ученый и Аннунциата знакомятся в поезде, в котором Ученый 

направляется в южную страну. Далее звучит песня о сказке и дороге; музы-

кальная вставка настраивает на сказочный лад. Пьеса же начинается с монолога 

Ученого в гостинице.  

Абсолютно другое решение для зачина находит М. Козаков. Его фильм 

открывается титрами под звуки печатной машинки. В дальнейшем Ученый не-

однократно изображается в работе за ней; этим подчеркивается творческий ха-

рактер его научной деятельности: Христиан-Теодор, попадая в сказку, тем не 

менее, сам пишет её, остается не с Принцессой, как было предначертано, а с 

верной ему Аннунциатой. 

Одно из основных различий между двумя экранизациями – выбор мест 

для съемок и декоративное оформление обстановки. Фильм Н. Кошеверовой 

(как и другая экранизация сценария Шварца – фильм «Золушка» 1947 года) вы-

полнен в сказочном стиле: яркие цвета, полностью бутафорские локации, пре-

увеличения. В фильме М. Козакова же появляются и природные виды: леса, по-

бережье, скалы. Но в целом обстановка достаточно темная, освещение в поме-

щениях по большей части свечное. Темнота обстановки подчеркивается и сю-

жетно: подробно изображается сцена казни Ученого, демонстрируется отпав-

шая от шеи голова Тени. Константин Райкин, исполняющий роли Ученого и 



 
 

Тени, представил теневую сторону более безумной, отличной от светлого обли-

ка Ученого. 

Разница есть и в хронометраже: фильм Н. Кошеверовой рассказывает всю 

историю за полтора часа, фильм М. Козакова же за счет песенных сцен растя-

гивается до двухчасового мини-сериала. Большое количество песен во второй 

экранизации объясняется жанровой принадлежностью: фильм М. Козакова – 

мюзикл, оперетта. 

В сценариях обоих фильмов воспроизводятся так называемые текстовые 

фреймы – емкие по содержанию и объему отрезки, относящиеся к описанию 

особенностей персонажа / ситуации. Межфреймовые элементы, места действий, 

порядок фраз определяются в соответствии с возможностями реализации в ки-

нематографическом пространстве.  

Пьеса «Дракон», самая трагичная и невеселая сказка Шварца, была напи-

сана в 1942-1944 гг. Ее мощный социально-исторический подтекст явился век-

тором, которому должны были следовать дальнейшие интерпретаторы. Однако 

он же и помешал широкой распространенности пьесы на театральных подмост-

ках и киноэкране: первая постановка была сделана (за исключением снятой по-

сле первого показа постановки 1944 года) только в 1962 г., а первая и един-

ственная на данный момент экранизация («Убить дракона») датируется 1988 

годом. Примечательно, что снял данный фильм М. Захаров, до этого уже имев-

ший дело с шварцевским текстом («Обыкновенное чудо», фильм 1978 года). 

Проследим, как же преподнес пьесу М. Захаров и что изменилось в его видении 

Шварца за 10 лет.  

Первое, что бросается в глаза, это то, что пьеса перенесена режиссером в 

антиутопичную ситуацию: среди главных локаций – пустыня, полуразрушен-

ный дворец, грязь, серые одежды горожан. Вполне возможно, что на режиссера 

повлиял фильм Г. Данелии «Кин-дза-дза!» (1986), большое количество сцен ко-

торого проходит в пустыне, а одежда инопланетян не отличается чистотой.  

Фильм открывается сценой бомбардировки, под которую попадает Лан-

целот. Огненный силуэт дракона в небе напоминает самолет, к тому же нало-



 
 

жены звуки бомбардировщика. Это отсылает к событиям Великой Отечествен-

ной войны и настраивает на серьезное восприятие фильма. Далее следует сцена 

с рыбаками, ключевой фразой в которой являются следующие слова «А мы 

привыкли, и нам нравится». С самого начала обрисовывается основной кон-

фликт: деятельный Ланцелот против конформных жителей государства. Отсю-

да впоследствии выльется основной посыл пьесы и фильма: убить дракона в се-

бе (он частично вынесен в название фильма). Обе эти сцены являются выдум-

кой режиссера. 

Как я уже говорила, пьеса обладает мощным социальным подтекстом. В 

фильме он значительно ужесточается. Один из примеров – сцена с Фридрихсо-

ном, персонажем, который в тексте пьесы лишь обозначен. Дракон прокалывает 

Фридрихсона вилкой, далее идет короткий, но очень знаковый диалог: 

«Больно?» – «Вот сейчас очень» – «Но я прав?» – «Абсолютно».  

Здесь показана долготерпимость (можно сказать, вечнотерпимость) наро-

да, который легче всего усмирить самыми жестокими репрессиями и который 

даже будет рад им (далее показывается улыбающаяся жена Фридрихсона, у ко-

торой только что отняли сына и мужа, а взамен них дали орден).  

Довольно интересно выглядит то, как Захаров делает буквальным образ 

трехголового дракона: Олег Янковский, исполняющий эту роль, предстает пе-

ред нами в трех разных образах – человека в черном плаще и стальной каске, 

шута в белом костюме и китайского монаха. Общей деталью является выпира-

ющие зубы, добавляющие образу неестественности. От шварцевского описания 

внешности дракона более отталкивается первый образ: они оба отсылают к во-

енной теме (у Шварца Дракон впервые предстает как «человек… с солдатской 

выправкой»). 

В целом, Марк Захаров уходит от оперетточности и сказочности в трак-

товке Шварца, еще больше усиливая социальные подтексты, беспросветность 

атмосферы, созвучной времени создания. 

О пьесе «Обыкновенное чудо» и ее экранизациях существует отдельная 

статья [4], поэтому здесь я на ней останавливаться не буду.  



 
 

Какие же выводы можно сделать? Каждая экранизация является свое-

образной интерпретацией пьесы, в ходе которой на первый план выдвигают-

ся важные для режиссера смыслы, а также неизбежно происходит поиск но-

вых. Шварц оказался актуальным в кинопространстве второй половины XX 

века потому, что только тогда стало возможным расшифровать те социаль-

ные и философские подтексты, которые неосознанно прорвались сквозь ска-

зочные истории. Почему неосознанно? Потому что главным принципом 

Шварца всегда было писать во весь голос. 
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Определяются понятия «неологизм» и «заимствование». Устанавливает-

ся, что одним самых популярных языков, из которого заимствуются слова рус-

ским и китайским языками, становится английский язык, так как родиной мно-

гих реалий современного мира являются США и Англия. Выделяются темати-

ческие группы неологизмов англоязычного происхождения в русском и китай-

ском языках. Неологизмы в лексике являются не только простым лингвистиче-

ским явлением, но и социально-культурным явлением, с помощью которого 

можно увидеть определенный контакт социумов в процессе коммуникации. 

 

Ключевые слова: неологизм, заимствование, русский язык, китайский 

язык, английский язык, виды неологизмов. 

 

Россия находится на пороге бурного развития, и контакты со странами 

становятся все более и более близкими. Особенно это заметно при изучении 

новых явлений в языке. Термин «неологизм» был заимствован из французского 

языка в XIX веке. Под «неологизмом» можно понимать «слово и словосочета-

ние, созданное для обозначения новых понятий, образованное по действующим 

в языке словообразовательным моделям и законам или заимствованное из дру-

гих языков» [1]. Понятие неологизма тесно связанно с другим понятием – заим-

ствование. «Заимствование – это процесс перемещения различных элементов из 

одного языка в другой» [2, с.104]. Он интерпретирует неологизм как перемеще-

ние языковых элементов с одного языка на другой. «Заимствование – элемент 



 
 

чужого языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция и т.п.), перенесен-

ный из одного языка в другой в результате контактов языковых, а так же сам 

процесс перехода элементов одного языка в другой» [3, с.685]. Контакт и обще-

ние между разными языковыми пользователями неизбежно приведет к прямому 

или косвенному контакту между языками, а простейший эффект между разны-

ми языками – заимствование слов. Заимствование неологизмов в русском языке 

способствует распространению иностранных культур и развитию русской куль-

туры. В Китае неологизмы играют похожую роль. С точки зрения культуры в 

целом неологизмы, несомненно, открывают новый горизонт и новый мир для 

китайского языка. 

Одним самых популярных языков, из которого заимствуются слова рус-

ским языком, становится английский язык, так как родиной многих реалий со-

временного мира стала Америка. Неологизмы в лексике являются не только 

простым лингвистическим явлением, но и социальным и культурным явлением, 

с помощью которого можно увидеть определенный социальный и культурный 

контакт и процесс коммуникации. Неологизмы можно разделить на много 

групп (например, политическая, экономическая области, бытовая жизнь и т.д.), 

мы остановимся на некоторых и них. 

1. Научно-техническая область. Благодаря растущей популярности науч-

но-технических знаний наука и народное общество становятся все более и бо-

лее близкими и становятся неотъемлемой частью общества. Множество новых 

вещей нужно называть новыми продуктами, поэтому неологизмы англоязычно-

го происхождения продолжают наводняться в современный русский. Рассмот-

рим значения некоторых неологизмов: 

Бакалавр (от англ. bachelor’s degree) – это академическая степень или ква-

лификация, которую присуждают студентам освоения  соответствующих обра-

зовательных программ высшего образования. Сайт (от англ. site) – система 

электронных документов частного лица или организации в компьютерной сети 

под общим адресом. Дисплей (от англ. display – показывать) – электронное 



 
 

устройство вывода информации, предназначенное для визуального отображе-

ния информационных сообщений [4]. 

数据库 – от англ. Data bank – база данных; 软件 – от англ. Soft ware – про-

грамма; 环球网 – от англ. Wordwild web – новостной веб-сайт [5]. 

Уровень научного и технологического развития в западных странах оче-

виден для всех, и Россия придает большое значение развитию науки и техники. 

В области науки и техники заимствование неологизма может ускорить распро-

странение достижений высоких технологий и способствовать научно-

техническому прогрессу, поэтому неологизмы англоязычного происхождения 

широко используются в современном русском языке. 

2. Культурная область. Поскольку Россия становится более открытой для 

западных стран, западная культура и английские слова также входят в русский 

язык. Мы установили, что иностранные слова происходят из западных культур-

ных полей. В области культуры заимствование неологизмов помогает понять 

социальные особенности и обычаи разных стран. Мы выделили следующие 

неологизмы из культурной области:  

Клип – (от англ. clip – газетная вырезка, фрагмент фильма; to clip – отсе-

кать, отрезать) – непродолжительная по времени художественно составленная 

последовательность кадров. Ремейк (от англ. remake – переделывать) – созда-

вать новую версию старой версии работы и переписывать ее в новую версию 

[4]. 

背景音乐 – от англ. Background music – фоновая музыка. 朋克– от англ. 

Punk – панк. 爵士舞 – от англ. Jazz – джаз [5]. 

Резкие изменения в обществе вызвали потрясающие изменения в куль-

турной жизни людей. С развитием экономической глобализации западная куль-

тура вступила в Россию с этой волной. Неологизмы англоязычного происхож-

дения с богатыми культурными коннотациями проникли в культурную область 

России и вошли в культурную жизнь россиян, особенно в жизнь молодёжи. 



 
 

3. Область бытовой жизни. Неологизмы англоязычного происхождения  

оказывают большое влияние на жизнь россиян. Быт – важная часть современ-

ного человека, поэтому новые слова отражают новые условия жизни. Мы вы-

брали следующие неологизмы из области бытовой жизни. 

Дресс-код (от англ. dress code – кодекс одежды) – форма одежды, которые 

требуется в определенных мероприятий, заведений и организаций. Лайк, лайк-

нуть, лайкать (от англ. like – нравится) – Используется для социальных меро-

приятий, в основном для сети, аналогично поведению оценки, т.е. нравится или 

нравится. Бойфренд (от англ. boyfriend) – это любовник ли близкий друг жен-

щины, девушки [4]. 

血拼 – от англ. Shopping – шопинг. 西冷牛排– от англ. Sirloin steak – 

стриплойн стейк. 白领– от англ. White collar – белый воротничок [5]. 

Эти слова очень популярны среди молодежи, поэтому они быстро рас-

пространяются и имеют высокий уровень использования. 

4. Экономическая область. 

Благодаря быстрому развитию экономической глобализации торговля, 

отношения между Россией и Европой, США все ближе и ближе, и некоторые 

английские слова приходят в современный русский язык. Мы выделили следу-

ющие неологизмы из экономической области. 

Дилер (от англ. dealer «торговец») – Дилеры являются профессиональны-

ми участниками рынка ценных бумаг, действуя от своего имени и за свой счет. 

Инвестор (от англ. investor – вкладчик) – Инвесторы являются физическими и 

юридическими лицами, которые инвестируют деньги в покупку актива в ожи-

дании получения прибыли или прибыли. Фьючерс (от англ. futures) – это сделка 

на бирже или товарной бирже для продуктов, которые еще не были произведе-

ны [4]. 

泡沫经济 – от англ. Frothy economy – пенистая экономика. 可持续发展– 

от англ. Sustainable development – непрерывное развитие. 风险投资– от англ. 

Risk investment – рисковая инвестиция [5]. 



 
 

Благодаря тенденции глобальной экономической интеграции обмен меж-

ду Россией и другими странами, а также Китай, в экономической сфере про-

должали углубляться, и большое количество неологизмов, особенно англо-

язычного происхождения, наводнили русский и китайский язык. 

5. Политическая область. Политическая система России становится все 

более и более западной, а некоторые западные политические слова широко ис-

пользуются в российской политике.  

Спикер (от англ. speaker, буквально – оратор) – это политический термин, 

который официально употребляется в англоязычных странах для обоначения 

говорящего публичную речь. Импичмент (от англ. impeachment – обвинение) – 

это система, в которой законодательный орган обвиняет и санкционирует высо-

копоставленных правительственных чиновников за нарушения закона и неис-

полнение обязанностей. Саммит (от англ. summit – вершина, верх; поэтому 

означает и встречу на высшем уровне) – международная конференция, в кото-

рой участвовали высшие руководители всех стран [4]. 

民主 – от англ. Democracy – демократический. 国会– от англ. Congress – 

конгресс. 峰会– от англ. Summit – саммит [5]. 

Вестернизация российской политической системы и неологизмы англо-

язычного происхождения в политической сфере тесно связаны с изменениями 

социальных условий в России и являются естественным отражением вестерни-

зации российского общества. Китай же вошел в мировую политическую арену, 

и политический обмен и сотрудничество с западными странами также были 

укреплены, поэтому в будущем в политической области, вливающейся в китай-

ский язык, будет больше неологизмов англоязычного происхождения. 

Таким образом, контакт и обмен между различными этническими груп-

пами являются неизбежной вещью в развитии человеческого общества, и это 

тоже нормально, потому что любая нация должна взаимодействовать и взаимо-

действовать с другими этническими группами, обмениваться практическим 

опытом и обогащаться их достижениями. Влияние неологизмов англоязычного 

происхождения на китайский и русский языки будет продолжаться, так как 



 
 

ускоряются темпы экономических реформ, расширяется обмен со странами ми-

ра в областях управления, экономики, культуры и т.д. Неологизмы способству-

ют повсеместной популяризации новых научно-технических достижений, куль-

турных взаимодействий, в бытовой жизни и быстрому развитию информацион-

ных технологий в обществе. 
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Статья посвящена рассмотрению способов вторичной номинации небе-

нефактивных действий. Материалом исследования выступает синонимический 

ряд глагола «бить» в значении «ударяя, причинять боль кому-нибудь, изби-

вать». Среди исследованных синонимов практически все являются экспрессив-

ными и имеют мотивированное значение, которое появляется как в результате 

развития полисемии, так и исходя из словообразовательной структуры плана 

содержания. 

 

Ключевые слова: внутренняя форма, вторичная номинация, полисемия, 

деривация. 

 

Лингвисты прошлого века, такие как В.В. Виноградов, Н.Ф. Уфимцева, 

В.Н. Телия, В.Г. Гак, А.А. Потебня, Н.Д. Арутюнова, Г.Н. Скляревская, очень 

активно изучали процессы номинации. Однако и современные исследователи 

часто обращаются к данной теме. 

В современной теории номинации выделяют номинацию первичную 

(прямую) и вторичную (косвенную). В.Г. Гак отмечает, что при первичной но-

минации языковая форма используется в своей первичной функции для обозна-

чения данного объекта в данных условиях. Возможно, опираясь именно на эту 

идею, Ю.С. Лобанов определяет вторичную номинацию как «переосмысление 

готовых единиц, выступающих во вторичной для них функции» [1, с. 122]. Од-

нако однозначного определения вторичной номинации в современной науке 

нет. Так, одни исследователи говорят о языковом характере вторичной номина-

ции, а другие видят в ней еще и речевой характер.  



 
 

Исходя из множества идей о том, что же такое вторичная номинация, мы 

можем выделить ее доминирующую особенность – применение «старых», уже 

функционирующих в языке, слов и словосочетаний для обозначения каких-

либо новых реалий и смыслов. 

Настоящее исследование предполагает рассмотрение внутренней формы 

экспрессивных синонимов слов со значением небенефактивного действия. Гла-

голы данной семантической группы представляют особый интерес для совре-

менной лингвистической семантики ввиду их высокой практической значимо-

сти. В полном семантическом и стилистическом описании слов остро нуждает-

ся сообщество судебных лингвистов-экспертов, осуществляющих дискурс-

анализ контекстов, в которых выражается враждебное отношение к объекту ре-

чи. При этом наиболее важное значение имеют коннотативные, ассоциативные 

компоненты лексического значения, которые, к сожалению, недостаточно пол-

но описаны в лексикографических источниках [2, с.233; 3, с.270]. Согласно 

нашей гипотезе, в основе формирования этой значительной и постоянно попол-

няющейся лексической группы лежат одни и те же семантические модели. 

В качестве материала из Словаря синонимов под ред. Евгеньевой был 

взят синонимический ряд глагола «бить» [4, с. 33-34]. Он  составлен экспрес-

сивной стилистически окрашенной лексикой, вторичной по отношению к 

нейтральному общелитературному глаголу. Их лексикографическое исследова-

ние показало, что большинство из лексем развивает значение по модели мета-

форического переноса. Механизм метафорического переноса может сопровож-

дать и словообразовательный процесс, поскольку мотивирующее слово исполь-

зуется не в прямом значении. 

В  соответствии с традицией, идущей от работ А.А. Потебни [5], глаголы 

были разделены на две группы: 1)глаголы, появление метафорического значе-

ния в которых обусловлено развитием полисемии, и 2)глаголы с искомым зна-

чением, которые были образованы по действующим словообразовательным мо-

делям. Далее глаголы распределялись по подгруппам, в соответствии с семан-

тическим признаком, лежащим в основе номинации. Не все глаголы из перво-



 
 

начального списка попали в вышеуказанные группы, так как ряд синонимов 

слова «бить» не являются результатом ни лексической, ни семантической де-

ривации. Это новые лексемы, появление которых не объясняется работой се-

мантических моделей, и описание которых не входит в рамки нашего исследо-

вания.  

Рассмотрим семантическую группу глагола бить. Бить – ударяя, причи-

нять боль кому-нибудь, избивать [6, с.48]. Его синонимы мы разделили на 5 

подгрупп, каждая из которых обладает определенным семантическим призна-

ком.  

Таблица1 

Семантические модели вторичной номинации понятия  

«бить (кого-л.)» 

Развитие полисемии Лексическая 

деривация 

Действия, названные по орудию 

Молотить 1. что. Извлекать, выбивать зёрна, семена из колосьев, 

метёлок, початков, стручков [6, с. 363]. 

Дубасить 

Гвоздить 

Костылять 

 

 

2. кого-что. Бить, колотить, ударять (разг.)[6, с. 363].  

Утюжить 1. Гладить утюгом [6, с. 844].  

3. Прост. Бить, колотить [6, с. 844]. 

Диффузное, но устойчивое воздействие на объект 

Смазать 1.  Покрыть слоем какого-н. раствора, слоем чего-н. жир-

ного, липкого, густого [6, с.734].  

 

 

4. То же, что ударить (прост.) [6, с. 734].  

Мазнуть (мазать) 1.перех. Покрывать слоем чего-л. жидкого или 

жирного [6, с. 388]. 

2. перех. Прост. Ударить [6, с. 388]. 

Влепить  1. что во что. Укрепить, вставив во что-н. липкое, вязкое, 

вмазать [6, с. 86]. 

 

2. перен., что. То же, что вкатить (во 2 знач.)  (прост.) [6, 

с.86]. 

Залепить 2. что. Замазать, заделать чем-н. липким, мягким [6, с. 

209]. 

 

4. что кому. Нанести удар (прост.) [6, с. 210].  

Действия, связанные с движением 

Закатить 1. что. Катя, направить, поместить или задевать куда-н. 

[6, с. 206]  

 

2. что. Сделать, устроить что-н. (с силой, энергично) 

(прост.) [6, с. 206]. 

Вкатить 1. что во что. Катя, втолкнуть [6, с. 85].  

2. перен., что. Сделать, устроить что-н. неприятное 

(прост.) [6, с. 85].  



 
 

Съездить 1. Поехать куда-н. и, побыв, вернуться обратно [6, с. 

784].  

2. Сильно ударить (прост.) [6, с. 784].  

Заехать  1. Приехать куда-н. ненадолго, по пути [6, с. 204].  

5. кому во что. Ударить кого-н. (прост.) [6, с. 204].  

Действия, связанные с небрежным поведением 

Ляпнуть   Прост. 1. также без доп. Сказать что-л. необдуманно, бес-

тактно, некстати [6, с. 337].  

 

2. Ударить [6, с. 337]. 

Действия, результат которых отчетливо виден/ощутим  

Засветить 2.что. Зажечь для освещения (разг.) [6, с. 218].   

4. Сильно ударить (прост.) [6, с. 218].  

 

Подробно рассмотрим первую подгруппу, которая включает в себя глаго-

лы молотить, утюжить, дубасить, гвоздить и костылять и имеет семантиче-

ский признак «действия, названные по орудию». Из представленной выше таб-

лицы нам становится понятно, что непроизводные и производные значения гла-

голов молотить и утюжить имеют общий семантический компонент «произ-

водить удар». В данном случае мы можем говорить о возникновении нового 

значения в результате развития полисемии. 

В производном слове дубасить метафорическое значение не наследуется 

из производящего слова дуб, а уже непосредственно появляется в нем. В дан-

ном случае мы можем говорить о метафорическом переносе, сопровождающем 

словообразовательный процесс. 

Вторая подгруппа «диффузное, но устойчивое воздействие на объект» 

включает в себя глаголы смазать, мазнуть, влепить и залепить. Переносные 

производные значения данных глаголов сводятся к одному – «ударить» (у гла-

гола влепить – «то же, что вкатить (во 2 значении)». 

В данном случае мы наблюдаем семантическую деривацию, так как в 

производных значениях слов присутствует семантический компонент произво-

дящих значений. Основанием метафорического переноса являются семы «диф-

фузное, но устойчивое воздействие на объект», объединяющие сигнификаты 

«драка» и «воздействие на объект посредством вязкого вещества». 

Глаголы закатить, вкатить, съездить, заехать объединяются в третьей 

подгруппе с признаком «действия, связанные с активным движением». 



 
 

Сравнив производные и производящие значения глаголов, представлен-

ные в таблице 1, мы можем сказать, что метафорическое значение данных гла-

голов возникает в результате развития полисемии на основании сходства срав-

ниваемых понятий по признаку, вынесенному в название подгруппы. 

Четвертая и пятая подгруппы включают в себя по одному глаголу: ляп-

нуть и засветить. Производное значение «ударить» слова ляпнуть не наследу-

ется из его прямого значения. В данном случае метафорическое значение вто-

ричной номинации возникает в результате семантической деривации, так как в 

приведенных значениях общим является признак «небрежности». 

Рассматривая глагол засветить, мы можем отметить, что его метафори-

ческое значение непосредственно появляется в нем (как и в вышерассмотрен-

ном глаголе ляпнуть), и происходит это в результате развития полисемии. Об-

щий признак двух значений можно сформулировать как «отчетливо види-

мый/ощутимый результат действия». 

Остатком деления данной семантической группы являются глаголы ко-

лотить, лупцевать, мутузить, колошматить, лупить, тузить и дрючить.  

 Анализ процессов семантической и словообразовательной дерива-

ции является традиционным методом языковой семантики и лингвокультуроло-

гии, позволяющим обнаружить те семантические признаки понятия,  которые 

для носителей русского языка являются наиболее коммуникативно и культурно 

значимыми и по этой причине закрепляются в языковых формах. Анализ 

средств вторичной номинации понятия «бить (кого-л.)» позволяет обнаружить 

ограниченный набор таких семантических признаков. Характерно, что семан-

тический компонент «физический вред, боль, страдание объекта воздействия», 

актуализацию которого логично предположить, среди средств выражения поня-

тия не обнаруживается. Понятие «бить» представлено в языке средствами, ас-

социативно связанными  с ним признаками «орудие, используемое при воздей-

ствии», «интенсивность действия», ««диффузность воздействия», «небрежное 

поведение» и «устойчивость и наглядность результата воздействия». 



 
 

Дальнейшее исследование проблемы предполагает рассмотрение других 

синонимических рядов семантической группы «бить». 
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Представленная статья посвящена частотности употребления эвфемизмов 

и их роли в процессе обучения РКИ. Особое внимание уделяется классифика-

ции эвфемизмов их характеристике, истории табуирования определенных лек-

сических групп. Актуализированы проблемы, возникшие при работе со слова-

рями и корпусом национального языка. 

 

Ключевые слова: эвфемизм, частотность употребления, РКИ 

 

В каждом языке есть слова или выражения, употребление которых огра-

ничено этическими, религиозными, историко-культурными и социальными 

причинами.  

Для замены табуированных слов нужны другие слова  – эвфемизмы. Эв-

фемизм — эмоционально нейтральные слова или выражения, употребляемые 

вместо синонимичных им слов или выражений, представляющихся говорящему 

неприличными, грубыми или нетактичными. [1, с. 3]. Например, «пожилой» 

вместо «старый», «уклониться от истины» вместо «соврать». 

Сеничкина Е.П. выделяет 3 группы наиболее распространенных эвфе-

мизмов: 

1. эвфемизмы,  смягчающие то или иное высказывание,  с целью про-

явления вежливости к собеседнику или группе реципиентов; 



 
 

2.  слова-табу, причина использования которых – морально-этический 

запрет на обсуждение денотата; 

3. эвфемизмы, функцией которых является вуалирование, сокрытие 

смысла. [2, с. 31]. 

Другие авторы указывают на то, что эвфемизмы часто используются в 

целях создания иронии. Комический эффект  речевой коммуникации часто со-

здается путем намека, следовательно, если осмеянию подвергаются социально 

неодобряемые пороки, приемы эвфемии и иронии совмещаются в одном и том 

же контексте [3, с. 20] 

Эвфемизмы существенно отличаются в разных языках, что говорит о раз-

личных культурных традициях у разных народов. Наряду с этикетными рече-

выми клише многие конструкции-эвфемизмы попадают в словари русской иди-

оматики и становятся устойчивыми выражениями, маркирующими культуные 

традиции. [4, с. 110]. 

Табуирование слов изначально было связано c верой древних людей в ма-

гическую силу слова, в способность слова воздействовать на происходящие со-

бытия. Так, у народов, находящихся на ранней стадии общественного развития, 

табу слов возникает на почве мифологических верований. Такими эвфемизмами 

были у многих индоевропейских народов, в том числе и у славян, названия 

змей, медведя.  В современном русском языке все еще сохранились отголоски 

прежних запретов, так, например, до сих пор не принято называть животное во 

время охоты, дабы не спугнуть. [5, с. 63]. 

Русские стараются не употреблять слова черт, заменяя его другими сло-

вами, такими как антихрист, бес, бесовщина, нечистый дух, лукавый, Люцифер 

и др. В далекой древности людям запрещалось называть имена вождей, предво-

дителей, царей, чтобы не принести вред их носителям.  

Таким образом, табуирование слов имеет достаточно глубокую историю.  

Эвфемистические единицы, как составляющие специфический пласт лек-

сики русского языка, пока не рассматривались в аспекте преподавания русского 

языка как иностранного. На наш взгляд, изучение эвфемизмов является важной 



 
 

составляющей в курсе обучения РКИ, так как данный процесс способствует 

формированию у студентов системного представления о русском языке. Без 

навыка интерпретации эвфемизмов иностранный студент не сможет стать рав-

ноправным участником коммуникации с носителем изучаемого языка, что яв-

ляется конечной целью обучения РКИ. Данные единицы необходимо уметь 

распознавать и употреблять, чтобы избежать коммуникативных неудач. 

Сквозь призму явления эвфемии в курсе РКИ иностранные студенты смо-

гут познать национальные традиции, особенности русского менталитета, позна-

комиться с интересными фактами из истории страны изучаемого языка. Поэто-

му эвфемизмы, в частности, фразеологические эвфемизмы, должны обязательно 

сопровождаться этимологическим комментарием. Например, стоит объяснить, 

что эвфемизм «кустодиевских качеств» связан с фамилией известного русского 

художника Кустодиева Бориса Михайловича, который часто изображал на сво-

их полотнах пышнотелых красавиц. Только зная историю происхождения эв-

фемизмов, адресант сможет правильно его употребить или интерпретировать. 

Методом сплошного анализа из словаря эвфемизмов Е.П. Сеничкиной 

нами было выбрано 100 слов. Далее мы определили частотность употребления 

каждого из эвфемизмов и составили список самых частотных и, следовательно, 

необходимых для изучающих РКИ студентов, выражений. 

На основе результатов работы с «Национальным корпусом русского язы-

ка» (основной и устный), мы можем сделать следующие выводы о частотности 

употребления эвфемизмов в речи: 

1. Наиболее частотны в употреблении лексемы, позволяющие выра-

зить  эмоциональное отношение говорящего к ситуации:  «Боже мой!» в значе-

нии выражения негодования, «блин» как замена грубого ругательства; 

2. Подлежат табуированию и обозначения смерти либо болезни: «бо-

лезнь» вместо наименования тяжелого заболевания, «бездыханный», «бездуш-

ный» вместо «умерший», «безнадежный» вместо «умирающий», «безносая» 

вместо «смерть» и т.д.; «белочка» вместо «белая горячка». 



 
 

3. Еще одна частотная лексическая группа связана с вежливым смяг-

чением различных видов физических и умственных недостатков: блаженный, 

бо-бо на головушку, блондинка, брахицефал; 

4. Очень часто подлежат эвфемизации слова, связанные с сексуальной 

тематикой: «баловать» вместо «вступать в сексуальные отношения», 

«бойфренд» вместо «половой партнер» 

5. Алкогольная тематика: «беленькая» – водка; 

6. Слова, маскирующие противозаконность действий: «брать» вместо 

«красть»,  и т.д.; 

7. Слова с семантикой «опустившиеся люди»: бич, бичевать, бывшие 

люди. 

В ходе работы мы столкнулись со следующими проблемами: 

1. Словарь не совсем адекватно отражает список эвфемизмов. Некото-

рые выражения, по нашему мнению, не являющиеся эвфемизмами, мы были 

вынуждены исключить из этого списка. Например, такие лексемы, как «бурати-

но», «безрадостный», «болтушка» мы были вынуждены исключить из списка. 

2. При работе с «Национальным корпусом русского языка» было 

сложно выявить частотность употребления слова именно как эвфемизма. 

Например, при поиске слова "баня", мы увидим несколько тысяч слов со значе-

нием "помещение, где моются и парятся", и всего лишь несколько вариантов с 

нужным нам значением "строгий выговор, нагоняй". 

3. Корпус национального языка не всегда отражает реальное употреб-

ление выражений в речи. Так, например, выражения «поймать белочку», «близ-

кий к гробу», «боди-арт», достаточно часто встречающиеся в устной и пись-

менной речи, отсутствуют в корпусе. 

Конечной  целью  изучения  русского  как  иностранного  является 

успешное коммуникативное общение с носителями языка. Для реализации этой  

цели  учащийся  должен владеть  не  только  формальными лингвистичесикми  

знаниями,  но  и  умением  «избегать  коммуникативных конфликтов  и  неудач,  

не  создавать  у  собеседника  ощущения коммуникативного дискомфорта». [6, 



 
 

с. 17] Этому во многом может помочь знание эвфемизмов, именно с их помо-

щью возможно установление вежливого тона общения и нейтральной тональ-

ности диалога. 
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Анализируются особенности подачи информации журналистами, работа-

ющими в сфере тревел-журналистики. Рассматривается история становления и 

развития отечественной тревел-журналистики, сам термин «тревел-

журналистика», приводится классификация жанров тревел- журналистики. Не-

которые особенности подачи сведений анализируются на материале тревел-

журналиста Григория Кубатьяна «Жизнь в дороге». 
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этапы развития тревел-журналистики, классификация жанровых форм тревел-

журналистики, «Жизнь в дороге».   

 

Тема исследования посвящена тревел-журналистике – направлению, ко-

торое на сегодняшний день очень популярно в медиасфере. В современном об-

ществе многие люди увлекаются путешествиями. Они посещают достоприме-

чательности разных городов и стран, ходят в туристические походы и отдыха-

ют на различных курортах. После завершения путешествия люди хотят поде-

литься яркими эмоциями. Кто-то делает это с помощью публикаций в виде фо-

то или видеоматериалов, кто-то заводит блог и делится полезной и интересной 

информацией в письменной форме, сопровождая тексты различными средства-



 
 

ми визуализации. Блогосфера сегодня является самой доступной платформой 

для начала карьеры тревел-журналиста. В данном исследовании был использо-

ван метод качественного анализа текста материалов ведущего российского тре-

вел-журналиста Григория Кубатьяна «Жизнь в дороге». 

«Путешествия» занимают в литературе совершенно особое место. Самым 

древним отголоском трэвел-журналистики в русской литературе можно считать 

такой литературный жанр, как «хождение», возникший примерно  в XIV веке. 

Чаще всего он нес, в основном, религиозный характер, так как писался служи-

телями церкви, наиболее образованными людьми на тот период времени. 

Следующим этапом развития направления можно считать очерк. Если 

хождение так и осталось в прошлом, то очеркистика существует и сегодня. 

Этот жанр считается одним из самых творческих и сложных из всей жанровой 

палитры журналистики, так как в нем особо колоритно проявляется «авторское 

я», а  повествование передаётся с помощью ярких  выразительных языко-

вых средств.  Очерк позволяет отразить особенности мест, которые посе-

тил автор,  ведь в то время люди в большинстве своем не могли  самостоятель-

но посетить ту или иную местность и посмотреть памятники чужезем-

ной архитектуры, а могли только представить её посредством  детально-

го описания и собственного воображения. 

Новым витком на пути становления трэвел-журналистики 

стал репортаж. Мастером и «королём репортёров» принято считать В.Я. Гиля-

ровского, знаменитого своими описаниями мрачных московских тру-

щоб и событий, произошедших на Ходынском поле. Репортаж  – излюблен-

ный жанр  путешественников, ведь он наполнен деталями, что отличает его от 

предыдущих работ [1, с. 52].  

Двадцатый век ознаменовался возникновением телевидения, что  расши-

рило границы возможностей трэвел-журналистики. Первым телевизионным 

форматом стали травелоги, зародившиеся в 1910 году в США благода-

ря путешественнику, фотографу и режиссеру Бертону Холмсу. Эти   коротко-

метражные фильмы про различные места и страны быстро набрали популяр-



 
 

ность, и нашли свою аудиторию. 

В Советском Союзе  первым опробовал этот жанр Владимир Адольфович 

Шнейдеров. В 1924 году он стал автором   короткометражных  филь-

мов просветительского характера «По Самарканду» и «По Узбекистану», 

наполненных интересными географическими фактами [2, с. 109].  

Сейчас, в 21 веке, практически вся жизнь перекочевала в смартфоны. 

Трэвел-журналистика, чтобы не терять свою аудиторию, последовала туда же. 

Поэтому стоит отметить и трэвел-блоги, которые существуют на YouTube- ка-

налах, специальных сайтах и социальных сетях, особенно в Instagram.  

Блоггинг не подразумевает специального образования, и, по сути, в этой 

сфере себя попробовать может каждый. Трэвел-блоги отличаются повышенной 

оперативностью, максимальной наглядностью и возможностью следить 

за путешествием в режиме реального времени [3, с. 97]. 

Само понятие «трэвел-журналистика» пришло в русский язык сравни-

тельно недавно. На возникновение этого явления в журналистике повлияло раз-

витие современного общества, для которого сейчас главный товар – это инфор-

мация. Существуют различные классификации жанров трэвел-журналистики. 

Представим одну из них. Дорожные (или путевые) заметки – это заметки путе-

шественника, которые содержат дорожные впечатления, описание дорожных 

происшествий, наблюдений, и которые претендуют на сообщение читателю но-

вых сведений о малоизвестных или открытых странах. Путевой очерк пред-

ставляет собой описание неких событий, происшествий, встреч с разными 

людьми, с которыми автор сталкивается в ходе своего творческого путешествия 

(поездки, командировки и пр.), сюжет очерка отражает собой последователь-

ность этих событий, происшествий, встреч, являющихся содержанием путеше-

ствия (приключений) журналиста. Репортаж – информационный жанр журна-

листского творчества, для которого главными чертами являются эффект при-

сутствия, детальность повествования и сопереживание со стороны автора про-

изведения – участника описываемых событий [4, с. 78]. Содержательное напол-

нение трэвел-изданий отличается многообразием форм текстовой и графиче-



 
 

ской информации и широтой охватываемых тем. 

Следует иметь в виду, что рассмотренные жанры трэвел-журналистики на 

практике очень редко встречаются в чистом виде. В современных печатных 

СМИ происходят активные процессы жанровой диффузии. В результате сме-

шения жанров и их жанрообразующих признаков появляются новые гибридные 

формы трэвел-журналистики, сочетающие в себе признаки путевого очерка и 

репортажа, а также элементы практической информации для путешественников 

[5, с. 265].  

Важной составляющей прессы путешествий является визуальная инфор-

мация, которая воплощается в инфографике, географических картах и фотогра-

фиях. Являясь документальным подтверждением путешествия и зачастую неся 

в себе значительную смысловую нагрузку, фотография играет вторую (а иногда 

и первую!) по значимости роль после текста тревел-публикации. Работа извест-

ного трэвел-журналиста Григория Кубатьяна «Жизнь в дороге» написана в 2015 

году. Она представляет собой мемуарные записи из жизни автора, в которых он 

раскрывает особенности путешествий, трэвел-волонтерства, описывает не-

обычные события. С изданием можно ознакомиться в электронном формате, 

выбрать материал согласно хронологии и отдельно посмотреть фотографии в 

разделе «фотоальбом». В названии автор позиционирует путешествие как стиль 

жизни, что придаёт ему определённый статус в глазах читателя и вызывает за-

интересованность. Работа читается легко за счет грамотного сочетания литера-

турного и разговорного языка, наличия ярких диалогов, что оживляет повество-

вание, и общего нарративного характера всего материала. Оригинальные факты 

и интересные рассуждения, авторская самоирония и великолепный язык – все 

это и многое другое придают текстам Г. Кубатьяна особый колорит: «Интерес-

но, если бы моя жена была вьетнамкой, купила бы она меня? Раньше вьетнам-

ские девушки сами покупали себе мужей. Точнее – меняли их на быков. Такой 

замечательный покладистый муж как я наверняка стоил бы не меньше двух-

трех быков» [6, с. 205]. «Позже в кафе пришли другие посетители и пытались 

со мной познакомиться. Мое имя Григорий никак не усваивалось. «Гри-го-рий!» 



 
 

— повторял я. «Га-ли-го-ли? Ка-ли-ко-ли?» — переспрашивали меня. «Хватит! 

Зовите меня Иван!» — наконец сказал я в сердцах. «Йи Ванг?!» — радостно за-

кивали китайцы. Так я стал Йи Вангом» [6, с. 257]. «Я подошел поближе. «Хо-

чешь попасть внутрь?» – спросил паренек. Я согласно кивнул. «Плати 5 долла-

ров!» – услышал в ответ. Наш разговор шел на смеси китайского, английского 

и жестов» [6, с.300]. Для лучшего восприятия текстовый материал всегда со-

провождается авторской фотоподборкой. Произведение Г. Кубатьяна выполня-

ет просветительскую функцию – автор через бытовые истории своих путеше-

ствий знакомит читателей с особенностями местности, развлекательную – чита-

тель отправляется в увлекательное путешествие, не вставая с дивана.  

Трэвел-журналистика в России имеет многовековую историю, XIV век 

можно считать стартом её развития. Начиная с такого жанра, как хождение, 

данное направление закрепило свои позиции в информационном пространстве 

современности и не теряет своей актуальности на протяжении долгого времени. 

Развитие технического прогресса, системы общественного образования и рас-

ширение транспортных сетей способствовали возникновению новых жанров, 

целью которых было освещение путешествий. 
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В современном мире колумнистика является наиболее распространенной 

формой авторской журналистики, и именно она полноценно отражает процес-

сы, происходящие в информационном пространстве. В статье анализируется 

специфика языковых выразительных средств и приемы воздействия на читате-

ля, используемые в авторской колонке Лидии Сычевой. В результате исследо-

вания было выявлено, что большинство публикаций строятся на противопо-

ставлении во многом мифологизированных образов-категорий «власть» и 

«народ». 

 

Ключевые слова: авторская журналистика, колумнистика, выразитель-

ные средства языка, публицистика, публицистический образ, мифотворчество в 

СМИ. 

 

Современное медийное пространство – это территория постправды, фей-

ковых новостей, мифов и стереотипов, навязываемых аудитории. XXI век мож-

но назвать эпохой возрождения «персональной», «авторской» журналистики 

[1]. Ведущим жанром становится публицистическое эссе, представленное в ав-

торской колонке [2, с.156]. Практически все известные современные журнали-

сты ведут свои колонки, их отличает неповторимый авторский стиль, опреде-

ленная тематическая направленность и категоричность оценочных суждений.  



 
 

«Важным вопросом функционирования современного медиатекста явля-

ется поддержание и воспроизводство предубеждений и мифов, являющихся со-

держанием изрядной доли медийного контента» [3, с. 613]. 

Для иллюстрации выдвинутых в исследовании тезисов было проведено 

эмпирическое исследование авторских колонок Лидии Сычевой, публициста, 

журналиста и редактора интернет-журнала «Молоко». Всего было отобрано 15 

публикаций за 2017-2018гг., написанных автором в жанре публицистическое 

эссе в газете «Московский комсомолец». 

В ходе проведенного контент-анализа было выявлено, что большинство 

публикаций строятся на противопоставлении образов-категорий «власть» и 

«народ». Причем, оба понятия являются мифологизированными, иррациональ-

ными, оторванными от реальности.  

Категория «власть» представлена в следующих текстах: «Омерзительное 

зрелище» (10.01.17), «Лжеученые воруют чужие жизни» (23.04.18), «Филосо-

фии коррупции» (19.03.18), «Выбор страны: между госворами и оппозицией» 

(16.04.17).  

«В Новый год перед страной на ТВ предстала нелицеприятная картина: 

«сатанинские» шабаши геев, кандидатов в геи, суррогатных бабушек… Это и 

есть настоящее духовное содержание нашей власти, ее настоящая культура, 

то, что она «скармливает» народу и то, что на самом деле о нем думает» 

(«Омерзительное зрелище», Режим доступа: 

https://www.mk.ru/blogs/posts/omerzitelnoe-zrelishhe.html). 

Мировоззренческие основания имеют под собой в России коррупция и 

«чиновничьи теракты». «Это целая религия нравственного разложения, вера 

людей, искушенных властью, собственностью и деньгами… Этическая систе-

ма российских управленцев сочетает в себе показное православие и имитаци-

онный патриотизм…» («Философия коррупции», Режим доступа: 

https://www.mk.ru/blogs/posts/filosofiya-korrupcii.html). 

Л. Сычева не просто критикует действия власти, в их решениях она видит 

«всемирный заговор» против России: «Нежелание меняться, стойкая верность 



 
 

заданному курсу при его очевидных результатах означает только одно – мы 

являемся частью глобального проекта, у которого есть управители, и они от-

вели России именно такую нишу» («Выбор страны: …» Режим доступа: 

https://www.mk.ru/blogs/posts/vybor-strany.html).  

Однако, используя яркие образы – метафоры («управленческая немощь», 

«шабаши» (о современном телевещании), «чиновничьи теракты» (коррупция, 

взятки)), автор практически не приводит ссылок на факты, не описывает кон-

кретные ситуации, апеллируя исключительно к эмоциям своей аудитории. 

Этот же прием воздействия на массовое сознание Л. Сычева использует, 

формируя миф о «русском народе».  

По мнению автора, «идет методичное и продуманное разрушение народ-

ной души», «все протесты народа могут быть перехвачены и переформирова-

ны в нужное русло», а «рассчитывать на помощь правящего класса бесполезно 

– он может предать» («Выбор страны:…», Режим доступа: 

https://www.mk.ru/blogs/posts/vybor-strany.html).  

«Правящий класс и народ разделены ментально как вода и масло» («Фи-

лософия коррупции»). Автор, как и с категорией «власть», раскрывает еще один 

«заговор», на этот раз заговор власти против своего народа: «сейчас работает 

программа «национального» человека, превращая его в покорную властям «био-

заготовку»» («Омерзительное зрелище», Режим доступа: 

https://www.mk.ru/blogs/posts/omerzitelnoe-zrelishhe.html). 

Однако, по мнению колумниста, выход из сложившейся ситуации для 

русского народа все же есть – это «русский бунт»: «Как только народ обретет 

форму самоорганизации, он станет решающей силой, с которой поневоле вы-

нуждены будут считаться и госворы, и оппозиционеры»  («Мы все еще рус-

ские», Режим доступа: https://www.mk.ru/blogs/posts/my-vsyo-eshhyo-

russkie.html). 

Таким образом, контент-анализ публикаций Л. Сычевой в «Московском 

Комсомольце» позволяет сделать следующие выводы. Прежде всего, публици-

стику Лидии Сычевой следует считать оппозиционной и во многом тенденци-



 
 

озной по своей сути. Для своих текстов автор отбирает только те факты из рос-

сийской действительности, которые соответствуют ее ценностным установкам: 

«власть – плохая», «народ – страдает». Эмоциональность текстов Лидии Сыче-

вой, метафоричность языка – вот главные составляющие ее «аргументации», а 

вовсе не логические умозаключения, аналитические справки, цифры статистики 

и т.д. Идейное направление публицистики Л. Сычевой также очевидно – вы-

звать у своей аудитории эмоциональный отклик, настроить ее негативно по от-

ношению к любым действиям власти, критиковать любые инициативы, исхо-

дящие из государственных структур и, в конечном итоге, формировать оппози-

ционный электорат. Категории «власть» и «народ» в текстах Л. Сычевой явля-

ются стереотипными, с яркими признаками мифологизации. Соединяя рацио-

нальное и иррациональное в публикации, многократно повторяя определенные 

целевые установки, автор эффективно воздействует на своих читателей.  
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В статье исследуется понятие «медиаобраз власти», его базовые характе-

ристики и компоненты. Представлены результаты контент-анализа публици-

стической колонки журналиста Ивана Давыдова. В структуру медиаобраза гос-

ударственной власти входят: медиаобраз руководителя (президента страны), 

образ политической элиты (законодательная, исполнительная, судебная ветви 

власти) и его «оценка» обществом, имидж государственных услуг, предостав-

ляемых гражданам, внешняя атрибутика (символика, знаки отличия), а также 

история страны (прошлое, настоящее, будущее). 

 

Ключевые слова: медиаобраз, СМИ, медиаобраз государства, ме-

диаобраз власти, публицистика. 

 

Сегодня СМИ являются не только передатчиками информации – они ста-

ли одним из средств манипуляции и влияния на человеческое сознание. В связи 

с этим понятие «медиаобраза», как порождения СМИ стало неотъемлемой и ак-

туальной частью современной журналистики. 

Медиаобразы, удачно сконструированные СМИ, трансформируясь в сте-

реотипы, способны самостоятельно функционировать в обществе уже без ав-

торского вмешательства, и оказывать манипуляционное воздействие на созна-

тельное и подсознательное восприятие аудиторией действительности. Это при-

водит к реальным последствиям: медиаобраз постепенно превращается в про-



 
 

изводительную силу, обнаруживает мощное влияние на политические, эконо-

мические, социокультурные процессы в стране. 

Современные исследователи [1, 2, 3, 4] все чаще обращаются к анализу 

медиаобраза власти, так как эта тема достаточно востребована практикой жур-

налистов ввиду существующих в мире политических противоречий и активном 

участии в них представителей власти. 

В последнее десятилетие все большую популярность приобретает так 

называемая оппозиционная публицистика, подвергающая критическому осмыс-

лению любые законодательные инициативы и политические решения совре-

менной государственной власти.  

Поэтому целью научной работы является анализ медиаобраза государ-

ственной власти в колонке оппозиционного публициста Ивана Давыдова на ин-

тернет-портале «Сноб». Для достижения цели был проведен контент-анализ 11 

материалов, опубликованных с ноября 2018 года по апрель 2019 года.  

Структурные параметры медиаобраза государственных органов власти 

были разработаны С.И. Окс [5]. В данном исследовании для контент-анализа 

они были трансформированы в следующие: 

 медиаобраз руководителя (президент страны В.В. Путин); 

 образ политической элиты (законодательная власть – депутаты Гос-

ударственной Думы РФ, исполнительная власть – правительство РФ, возглавля-

емое Д.А. Медведевым, судебная власть – суды РФ); 

 имидж государственных услуг, предоставляемых гражданам; 

 внешняя атрибутика (символика, знаки отличия), а также история 

страны (прошлое, настоящее, будущее). 

В итоге проведенного исследования были получены следующие результа-

ты. 

Медиаобраз президента В.В. Путина 

Проведенный контент-анализ публикаций выявил, что В. Путин упомина-

ется в 5 колонках. Исследование показало преобладание негативных доминант, 

используемых при формировании медиаобраза президента. Однако, в колонках 



 
 

Ивана Давыдова содержатся скорее косвенные, ироничные замечания в адрес 

В.В. Путина. Например, «Такой он был суровый мужчина, президент-то, та-

кой воинственный, что со всех концов страны, из всех ее хлебородных обла-

стей и даже из пустынных слали ему благодарственные открытки. «Спасибо, 

- писали, - батюшка, что возраст пенсионный поднял. Мы теперь до смерти 

себя молодыми чувствовать будем. И еще спасибо за налоги новые... А отдель-

ное спасибо – за костры с едой. Когда копчености на пустыре жгут, такое 

над городом благоухание, что даже вонь от свалки перебивает ненадолго. Это 

вот ты очень здорово придумал. Сразу видно – стратег» («Мы вас обожаем. 

Как писать новости с уважением к власти». Режим доступа: 

https://snob.ru/entry/174705). Главное, в чем упрекает автор президента – это в 

«отеческой заботе» о своих гражданах: «Дети выросли, а папа не заметил. Был 

родной отец, стал самопровозглашенный» («Отцы отечества». Режим доступа: 

https://snob.ru/entry/166873). 

Образ политической элиты 

В исследуемых колонках Ивана Давыдова упоминаются «депутаты», 

«суд» и «чиновники». Их медиаобраз также является преимущественно нега-

тивным. Внимание читателей акцентируется на контрасте: бедность населения 

– богатство власть имущих. Например, «Чиновники не обижаются ни на рос-

кошь, в которой живут, ни на, скажем так, ситуацию, в которой оказались 

обычные люди благодаря их мудрому руководству. Они обижаются на обыч-

ных людей, имеющих наглость чего-то от государства, то есть от них, вели-

ких и выдающихся, требовать» («Как власть заставит всех себя любить». 

Режим доступа: https://snob.ru/entry/173226). 

Автор подвергает сомнению законность многих решений, принимаемых 

судебной властью: «Суд — фикция и следствие — постановка, и любое решение 

легко может поменяться по звонку серьезного человека, особенно если серьез-

ный человек перед этим хорошо отдохнул и находится в прекрасном располо-

жении духа» («Гражданское общество и хорошие новости». Режим доступа: 

https://snob.ru/entry/171837). 



 
 

Критично оценивает И. Давыдов и законодательную власть в РФ: «Они 

[депутаты] обижаются на тех, кто внимательно следит за их нелепыми или 

откровенно вредными инициативами… Законодательство России совмещает 

две «важные» задачи: оградить власть имущих от любых, даже словесных по-

кушений и ограбить тех, кому не посчастливилось попасть в круг нынешних 

хозяев земли русской» («Ходим парой: кое-что о повышении качества работы 

законодателей». Режим доступа: https://snob.ru/entry/171500). 

Имидж государственных услуг 

Отношения человек-государство в колонках Ивана Давыдова построены 

на приёме антитезы и двоемирия: с одной стороны, власть, её обещания и курс 

на «счастливую жизнь», а с другой – бедность, произвол государственных 

структур, безрассудные законопроекты. Например, «Президент обещает эко-

номический прорыв, раздачу слонов и райские кущи. Вокруг этих обещаний — 

споры, длинные сочинения политологов, яркие акции протеста, содержатель-

ные антикоррупционные расследования и все прочее, что в России заменяет 

политику» («Здесь пытают людей. Послесловие к посланию Путина». Режим 

доступа: https://snob.ru/entry/172879) Коррумпированность, бездействие и без-

наказанность – вот основные тезисы текстов оппозиционного публициста: «… 

про коррупцию в России слышали, слышим, видим ежедневно своими глазами… 

Россияне оккупированы бессовестным и, как правило, неприкосновенным ворь-

ем… «И так сойдет» — это уже принцип функционирования государства» 

(«Прекрасный флешмоб будущего. Что важнее для защиты прав педагогов, чем 

фото учительниц в купальниках?». Режим доступа: https://snob.ru/entry/175112). 

Еще один пример: «лепят законы, ломающие людям жизнь, и чиновники, от 

росчерка пера которых зависит многое» («Поклонская, Бродский и битва за 

место в истории русской литературы». Режим доступа: 

https://snob.ru/entry/173970). 

Внешняя атрибутика и история страны 

Контент-анализ колонок И.Давыдова на интернет-ресурсе «Сноб» пока-

зал, что главным символом российской власти являются «деньги» и «роскошь», 



 
 

которую деньги обеспечивают. «Российская власть сильнее прочего боится де-

нег, которые не может контролировать. Потому что верит по-настоящему 

только в деньги» («Гражданское общество и хорошие новости». Режим досту-

па: https://snob.ru/entry/171837).  

Стоит отметить, что в отобранных материалах И. Давыдова нет отсылок к 

историческому прошлому государственной власти в России. Колумнист описы-

вает современную Россию, комментируя и выражая оценку того, что происхо-

дит здесь и сейчас. Иногда в своих колонках публицист создаёт утопический 

образ будущего: «Разве плохо проснуться вдруг в стране, где бедность побеж-

дена, многодетные семьи счастливы, да и прочие счастливы тоже, дети из 

глубинки могут получить хорошее образование, а за продукцией отечествен-

ных фермеров выстраиваются в очередь жители Европы, забыв на время о 

необходимости подхрюкивать Соединенным Штатам?» («Здесь пытают лю-

дей. Послесловие к посланию Путина». Режим доступа: 

https://snob.ru/entry/172879) 

Таким образом, оппозиционная публицистика в современной России на 

примере колумниста Ивана Давыдова формирует отрицательный медийный об-

раз государственной власти и политической элите. Для этого используются 

приемы иронии, сарказма, градации, антитезы. Автор умело манипулирует фак-

тами, приводит оценочные суждения, использует пропагандистские посылы. 

Целью публикаций является формирование протестного отношения общества к 

действующей в стране власти.  
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В статье представлены результаты контент-анализа публикаций журнали-

ста Бориса Вишневского. Исследование позволило выделить следующие идей-

но-тематические направления текстов социально-политической проблематики: 

«игнорирование закона и нарушения прав граждан действующей властью», 

«подмена демократических институтов власти «суррогатом»», «регулярное ис-

пользование действующей властью методов манипуляции общественным мне-

нием». Данные направления доказывают тезис о пропагандистском характере 

современной оппозиционной публицистики. 
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В современной России особую актуальность приобретает изучение пуб-

лицистики, которая не просто дает ответы на интересующие вопросы (инфор-

мационная функция), но и анализирует текущую действительность, оценивает 

ее и предлагает варианты решения острых социально-политических и экономи-

ческих проблем. Кризисные периоды развития общества делают публицистику 

максимально востребованной обществом. Однако, нынешний этап развития 

журналистики в целом, по мнению многих исследователей [1, 2, 3, 4], является 

периодом пропаганды и манипуляции общественным мнением. Многие совре-

менные колумнисты, публицисты также в своих материалах начинают пользо-



 
 

ваться приемами манипуляции и пропаганды, игнорируя саму суть публици-

стики – аналитичность и взвешенность авторских оценок и комментариев. 

В фокусе нашего исследования публицистические колонки Бориса Виш-

невского, известного журналиста и оппозиционного политического деятеля. 

Эмпирическую базу составили 10 публикаций Б. Вишневского на ресурсе «Эхо 

Москвы» и 8 материалов в «Новой газете», опубликованные в 2018-2019 гг. 

Цель исследования – проанализировать социально-политическую про-

блематику публикаций Б. Вишневского, выделить основные идейно-

тематические направления. 

Проведенный контент-анализ публикаций позволил выделить три веду-

щих идейно-тематических направления в творчестве Б. Вишневского: 

1. Игнорирование закона и нарушения прав граждан действующей 

властью. 

2. Подмена демократических институтов власти "неким суррогатом". 

3. Разоблачение методов манипуляции общественным мнением, ис-

пользуемых действующей властью, таких как «лжепатриотизм» и «псевдо ста-

бильность». 

«Игнорирование закона и нарушения прав граждан действующей вла-

стью» 

В 6 материалах Борис Вишневский указывает на нарушения следующих 

прав и свобод граждан России:  

- Право на частную собственность: «Суд признал законными планы мос-

ковского правительства, разрешившие компании «ПИК», вопреки протестам 

жителей, «зачистить» под будущую высотную застройку территорию с 37 

жилыми домами в Кунцево, не являющимися аварийными. То есть, снести их и 

построить «высотки», переселив жителей, совершенно этого не желающих. 

По сути, растоптать их право частной собственности под предлогом «ком-

плексного развития территории» (23 ноября 2018г., «Завтра грабители посту-

чатся в вашу дверь», «Эхо Москвы»). 



 
 

- Политические репрессии, произвол полиции: «В тот же день в Смоль-

ном соборе полиция задержала четырех активистов «Открытой России», 

написав в протоколах, что они были в «масках Путина», хотя маска была в 

рюкзаке только у одного из них — Павла Чупрунова. В протоколе написали, 

что активисты были задержаны за то, что «вели себя подозрительно, а 

именно оглядывались по сторонам, пытаясь не попасть в камеры наружного 

наблюдения» (!). Одну из задержанных отпустили, двоим присудили штрафы 

по 1000 рублей, а Чупрунову дали 5 суток ареста за то, что он «дерзко совер-

шил правонарушение» (№ 114 от 15 октября 2018г. «Полицейщина от врио», 

«Новая газета»). 

- Незаконное лишение свободы граждан: «Поэтому, не мудрствуя лукаво, 

решили сперва задержать — прекратив акцию, а потом уже думать, в чем 

Дмитрия обвинить…» (05 ноября 2018 «Сперва арестуем — потом решим, за 

что», «Эхо Москвы»). 

«Подмена демократических институтов власти» 

Основным критерием демократической власти Б. Вишневский считает ее 

сменяемость, а если это не происходит, то, по мнению публициста говорить о 

демократии никак нельзя: ««Я устал, я ухожу, простите», — единственное, 

что было бы честным». Главная проблема несменяемости власти в том, что 

эта власть всегда всеохватывающая и пытается подмять общество под себя. 

Но в любом государстве найдутся оппозиционеры, за которыми пойдет народ 

и в последующем это все же приведет к смене правительства. Однако это 

может произойти не лучшим образом» (20 февраля 2019г. «Я устал, я ухожу, 

простите» — единственное, что было бы честным», «Эхо Москвы»). 

Внимание публициста привлекла и ситуация с выборами губернатора в 

Приморском крае. Он указывает на бессмысленной оценивать кандидатов по их 

принадлежность к той или иной партии, тем не менее прецедент смены власти 

все же важен: «Мол, не все ли равно, выиграет выборы единоросс или комму-

нист, который, не отходя от избирательной урны, уже поклялся в верности 

Кремлю? Особенно, если учесть, что в Госдуме коммунисты, жириновцы и 



 
 

«эсеры» по ключевым вопросам почти неотличимы от единороссов? Все так. 

И все же — нет, не все равно, кто выиграет. Потому что прецедент смены 

власти — важнее, чем «окраска» власти новой» (№ 105 от 24 сентября 2018г., 

«Менять персонал», «Новая газета»). 

Борис Вишневский в 9 исследуемых публикациях поднимает тему «не-

справедливости» законов, принятых «недемократической» властью: «Отме-

нить «пенсионный грабеж», — как и другие людоедские, грабительские, запре-

тительные, репрессивные законы, — можно только одним путем: сменить 

власть. Когда это произойдет — а произойдет это обязательно, — все эти 

законы будут немедленно отменены. А с теми, кто их инициировал, принимал, 

продвигал и пропагандировал, будет отдельный разговор» (27 сентября 2018г., 

«Чтобы отменить «пенсионный грабеж», надо сменить власть», «Эхо Моск-

вы»). 

«Разоблачение методов манипуляции и пропаганды, которые исполь-

зует власть» 

Анализ публикаций Б. Вишневского показал, что ведущими методами 

манипуляции общественным мнением являются «лжепатриотизм» и «псевдо 

стабильность». Автор с негативной позиции рассматривает любые парады во-

енной техники, праздники, посвященные памятным датам в истории России. По 

мнению Бориса Вишневского, взращиваемый таким образом патриотизм явля-

ется ничем иным, как методом отвлечение внимания общества от реальных 

проблем: «Какой парад? Когда улицы города, которые новая городская власть 

не может убрать от снега и льда, напоминают иллюстрации к воспоминаниям 

о блокаде? И скользящие и падающие горожане на каждом шагу поминают 

власть недобрым словом? Когда цинично застраиваются блокадные могилы на 

бывшем Фарфоровском кладбище — при поддержке городской администрации 

и бездействии прокуратуры? Когда до сих пор не названы имена всех, погиб-

ших в блокаду, а те, кто погиб, защищая город, еще не все даже захоронены?... 

И в этих условиях — устраивать бряцание оружием на Дворцовой?» (27 января 

2019г., «Не «можем повторить!», а «никогда больше!»», «Эхо Москвы»). 



 
 

Разоблачает Борис Вишневский «экономическую стабильность». По его 

мнению, словом «стабильность» в медийном пространстве подменяют «кризис, 

упадок экономики»: «Не будет признания того, что причиной падения реаль-

ных доходов граждан является безумная внешняя политика и вызванные ей 

санкции: именно за это граждане расплачиваются своим карманом (в отличие 

от путинских олигархов и глав госкомпаний). Не будет обещания направить 

накопленные Минфином почти 11 триллионов (!) рублей на реальные нужды 

граждан (этих денег с лихвой было бы достаточно, чтобы закрыть тему по-

вышения пенсионного возраста и не повышать НДС). (20 февраля 2019г., «То-

го, что действительно необходимо, в послании Путина не будет», «Эхо Моск-

вы»). 

Таким образом, проведенный контент-анализ публикаций Б. Вишневского 

на «Эхо Москвы» и «Новой газете» позволяет сделать следующие выводы. 

Первое, в фокусе внимания публициста вопросы нарушения гражданский прав 

и свобод. Основным лейтмотивом является бесправие инакомыслящих, их 

наличие в стране, которое тщательно замалчивается официальными проправи-

тельственными СМИ, и произвол власти по отношению к ним. Вторым важным 

аспектом творчества Бориса Вишневского является критика действующей вла-

сти. Автор сводит все проблемы современной России к несменяемости власти и 

ее безнаказанности, указывает, что властные институты игнорируют действу-

ющее законодательство страны и действуют исключительно в своих интересах, 

а не в интересах граждан, которые за них голосовали. Категория «власти» и 

«элиты» описывается в довольно мрачных красках как «опричники», «Пустые 

сердца думских единороссов», «оловянные солдатики партии» и т.д. Поэтому 

можно выделить следующие приемы манипуляции и пропаганды, которые ис-

пользует в своих текстах сам Борис Вишневский: замалчивание фактов, кото-

рые разрушают пропагандистские посылы, а также избирательная подача ин-

формации, манипулирование фактами и оценками; сведение многомерного к 

двумерному, представление событий в черно-белом свете, создание и поддер-

жание образа врага (правящей власти, В.В. Путина), в отношении которого мо-



 
 

рально оправдано любое действие, его культивирование, и демонизация, нагне-

тание ситуации, создание чувства тревоги, опасности, подталкивание реципи-

ентов к определенным выводам и образу действий. 
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Статья посвящена проблемам развития ювенильной телевизионной жур-

налистики в Алтайском крае. Рассмотрены причины качественного подъема 

ювенильной журналистики и распределения TV-студий для юнкоров в разных 

регионах. Показано, что должна включать в себя образовательная программа. В 

результате анализа развития телевещания в крае сделан вывод о том, что ощу-

щается нехватка специалистов, а возможности для получения образования у 

подростков есть не всегда.  

 

Ключевые слова: медиапространаство, газета, радио, телевидение, юве-

нильная журналистика, тележурналистика, телевизионные студии, юнкоры, ве-

бинары, курсы. 

 

Сегодня с расширением медиапространства происходит качественный 

рост журналистского образования. Выделять категории «газета», «радио», «те-

левидение» и «новые медиа» целесообразно. 

Для того, чтобы определиться с направлением деятельности, мало теоре-

тических основ. Поэтому объясним качественный подъем ювенильной журна-

листики в России. Пользовательская интернет-активность подрастающих поко-

лений, по мнению экспертов, один из важных показателей темпов построения 

информационного общества в нашей стране [1].  

Вообще слово «ювелирный» было заимствовано из медицинской среды. 

Ювенильный (juvenilis; лат: юношеский) – относящийся к детскому, юноше-

скому возрасту [2]. Вкупе с журналистикой получается, что это процесс пред-



 
 

профессиональной социализации ребенка или подростка. Так, в современной 

структуре общества существует значительный пласт СМИ, создателями кото-

рых являются сами подростки. Большинство авторов лишь упоминают о суще-

ствовании данного явления, называя прессу по-разному: самодеятельная [Гра-

бельников 2001: 91], самиздатовская [Цимбаленко 2010: 34], юнкоровская [По-

пова 1993: 57], подростковая [Федорова 2005: 109], хозрасчетная пресса [Гос-

томыслов 2006: 9], журналистика «детьми для детей» [Кулакова 2007: 33]. 

Французский исследователь Жак Гонне выделил детскую прессу, созданную 

детьми при поддержке взрослых [3]. 

Однако следует учитывать, что такая базовая подготовка должна произ-

водиться разнонаправленно. 

Мы рассмотрим детские телевизионные студии. Сегодня распределение 

подобных организаций для юнкоров-журналистов по регионам различно. По-

чему в столичных регионах количество школ для журналистов выше как мини-

мум в 3-5 раз, вполне объяснимо. Популярность набирают курсы для любых 

возрастов и вебинары, не столь затратные по времени, но обыкновенно дороже 

в два-три раза (тыс/мес). Распространены такие курсы в Санкт-Петербурге: это 

занятия для телеведущих «Теледетки», курсы тележурналистики «Мои дети» и 

«У Вознесенского моста». Их стоимость варьируется от 7500 до 12000 тысяч 

рублей за курс.  

Условно ювенильную журналистику можно разделить на возрастные ка-

тегории: 

1. Дошкольный и младший школьный возраст (7-11 лет) – при зна-

комстве с профессией телевизионного журналиста преобладают игровые эле-

менты и способы познания; 

2. Средний школьный возраст (12-15 лет) – лекционные занятия могут 

чередоваться с практическими, учащиеся овладевают начальными навыками 

работы с артикуляционным аппаратом, камерой и фотоаппаратом, а также 

навыками монтажа, осваивают самостоятельную съемку сюжетов; 



 
 

3. Возраст предпрофессиональной подготовки (16-18 лет) – подготов-

ка к вступительным испытаниям, создание портфолио, освоение различных те-

левизионных жанров, совершенствование навыков в области операторского ис-

кусства и монтажа.  

Причем в Алтайском крае и Кемеровской области студий ювенильной 

журналистики оказалось поровну – по 2, хотя Кемерово – регион промышлен-

ный, а населения больше на 12%. В столице и потребность выше, и возможно-

стей больше.  

Итак, в Алтайском крае телевизионная журналистика возникла 63 года 

назад. Основу развития телевидения в Сибири положил телецентр, созданный в 

1956 году учеными Томского политехнического института. Лаборатория инсти-

тута под руководством Мелихова успешно разработала конструкцию аппарату-

ры и обеспечила создание телестудий в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Ухте и 

Усть-Каменогорске. Телецентры в Алтайском крае создавались ускоренными 

темпами [4]. 

Интересно, что в краевой столице общественность принимала активное 

участие в обсуждении работы телестудии. Так, в 1956 году Б. Докторов, дирек-

тор 2 Барнаульского радиозавода на страницах «Алтайской правды» говорил о 

необходимости «хорошей организации» телевещания на Алтае, отмечая, что 

пока Барнаульский телецентр демонстрирует только художественные фильмы и 

киножурналы [5, с. 3].  

Следовательно, уже тогда возникла потребность в кадрах. АлтГУ был со-

здан только 29 мая 1973 года. Но кафедры или даже отделения журналистики 

еще не было.  

Дело в том, что «по-настоящему» коммерческое телевидение на Алтае 

начинается 5 февраля 1990 года, когда в эфир выходит пилотный выпуск «ТВ-

Сибирь. Изначально она была заявлена как акционерное общество – первая в 

стране (!) акционерная телекомпания. Однако учредить АО не удалось, и «ТВ-

Сибирь» получает статус творческо-производственного объединения. В любом 

случае, «ТВ-Сибирь» стала одной из первых независимых телекомпаний в 



 
 

стране. О ней рассказывали Си-Эн-Эн, Би-Би-Си, «Голос Америки» [6, с. 2]. 

Примерно в это же время (1987 год) в Алтайском государственном начинает 

свою работу направление подготовки «журналистика». 

И в ювенильной тележурналистике потребность была. Неслучайно в том 

же 1987 открывается студия детской журналистики «Панорама». Ее создатели –

А. Г. Рогозин и В. А. Михиенко – к журналистике отношения практически не 

имели. Так, Виктор Михиенко по образованию инженер. В 1992 году пост ру-

ководителя занял П. С. Рюхов, позже – Т. С. Шатова. В учебной программе бы-

ли такие дисциплины как актерское мастерство, операторское искусство, фото-

графия, монтаж. Обучали работе с камерой, словом, подаче материала, созда-

нию телевизионных сюжетов. Сюда дети ходили охотнее, чем в школу, любая 

идея могла воплотиться в жизнь. Татьяна Шатова, нынешний руководитель те-

лестудии, вспоминает: «Сами придумывают сценарий, сами придумывают ка-

кие-то темы. Потом мы отправляем на работы на конкурс, чаще всего побежда-

ем. У нас телевизионная редакция небольшая, только здесь не взрослые дядень-

ки и тетеньки, а дети». Это было 15 лет назад. За 32 года работы выпущено 

множество молодых корреспондентов, режиссеров, операторов и фотографов.  

С начала своей работы телестудия базировалась в съемной оборудован-

ной студии, потом в ТЮЗе города, позже стала частью ДХТд Индустриального 

района. Несмотря на изменение места дислокации «Панорамы» количество 

учащихся не становилось меньше – интерес тележурналистике оставался. При 

«переезде» в ДХТд название оформилось окончательно: «Студия детской теле-

журналистики «Панорама+».  

Сегодня студия продолжает функционировать, пост руководителя после 

М.Ф. Прозоровой, преподавателя дополнительного образования, снова заняла 

Т. С. Шатова.  Дисциплины и преподаваемый материал корректируются в зави-

симости от изменений в технологии съемки, трендов. Кроме того, теперь вы-

пускникам телестудии выдаются свидетельства об обучении, ежегодно выстав-

ляются общие отметки за учебные дисциплины, что помогает стимулировать 

учащегося. 



 
 

В социальных сетях существуют группы детского медиа Так, «Вконтак-

те» публикуются посты различного содержания: обучающие интервью с масти-

тыми журналистами, вебинары и записи с телемостов. Нередки опросы, ком-

ментарии (юнкоры-газетчики из Рубцовска приезжали на специальную телеви-

зионную программу в «Панораму»). Множество материалов для общей эруди-

ции как, например, подборка «Легенды мирового кино» о режиссерах или 

лайфхаков по типу «Как написать новость за 5 минут?»    

Таким образом, дети формируют медиапространство. Ювенильная жур-

налистика находится в стадии развития и претерпевает изменения. Подготовку 

будущих телевизионных журналистов следует начинать не раньше 12 лет. 

В регионах существует необходимость в подготовке опытных кадров: 

корреспондентов, «климпмейкеров». Но учиться этому необходимо у наставни-

ков в среде сверстников, что не всегда выполнимо: как видим из статистиче-

ских данных, в Алтайском крае, Кемеровской области существует лишь две те-

лестудии. Студии преимущественно муниципальные. Возникает вопрос заинте-

ресованности государства в дальнейшем развитии ювенильной журналистики, 

финансировании учебных студий.    

Так, в Алтайском крае возможность реализовывать свой потенциал, есть в 

«Панораме+». Дополнительное образование способствует поступлению в Вуз. 

Но заработная плата преподавателей находится на грани с прожиточным мини-

мумом, а государственное финансирование минимально. Оборудование закупа-

ется на средства родителей и педагогов, что тормозит рост телевизионной юве-

нильной журналистики в крае.  
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Представлен опыт США в преодолении стереотипов инвалидности в мас-

совой культуре и в СМИ, в частности. Даны рекомендации, как транслировать 

такой опыт в России. Проанализирован труд американской исследовательницы 

Бетт Холлер о репрезентации инвалидности в аблеистском мире. Где автор вы-

деляет некоторые тенденции в изучении инвалидности в СМИ. 
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Опыт Соединенных Штатов интересен тем, что в целом их этапы транс-

формации стереотипов инвалидности в СМИ похожи на российские, только 

американцы опережают наше общество в этом процессе примерно на 10 лет. 

Кроме того, если в советской России существование инвалидов просто скрыва-

лось, но массового преследования и истребления людей по признаку инвалид-

ности не было, то в США периода XX века, как и в нацистской Германии, были 

популярны идеи евгеники, приветствующие представление о неполноценности 

людей с физическими недостатками и легшие в основу гитлеровской концеп-

ции расовой гигиены. В 30 штатах США существовал закон о стерилизации 

людей с ментальной инвалидностью, и последний штат — Вирджиния - отме-

нил этот закон только в 1979 году.   

При этом сегодня качественный уровень участия средств массовой ин-

формации Соединенных Штатов в социальной интеграции инвалидов довольно 



 
 

высок: на американском телевидении примерно раз в месяц выходят передачи с 

участием людей с инвалидностью, кроме того, есть даже отдельный канал 

America's Disability Channel (KTV), где показываются фильмы и студийные шоу 

с участием инвалидов.  

В 2010 года в США вышла книга исследователя Бетт Холлер (Beth A. 

Haller) [Haller, 2010] под названием «Репрезентация инвалидности в аблеист-

ском мире» основанная на одноименной докторской диссертации и содержащая 

результаты исследования 11 американских печатных изданий за период с 1990 

по 2010 годы, а также телепрограмм и других материалов национальных и 

местных СМИ по тематике инвалидности. Особенностью работы Бетт Холлер 

является то, что в ней нет ни классификации стереотипов об инвалидности, ни 

типологии медиаобразов инвалидности в зависимости от типов изданий. Таким 

образом, поскольку работа включает в себя все предыдущие американские ис-

следования на данную тему и при этом не приводит никаких ранее созданных 

типологий социальных стереотипов об инвалидности, можно сказать, что в 

американской науке таковых нет вообще. На основе количественного и каче-

ственного анализа автор только выделяет некоторые тенденции, изучение кото-

рых может быть интересно и для нашего исследования. 

Лексике, с помощью которой людей с инвалидностью представляют на 

страницах газет, в исследовании Бетт Холлер посвящена отдельная глава. В 

частности, количественному соотношению употребляемых журналистами слов 

«disabled», «man/people with disabilities» и «handicapped» (перевод: «инвалид», 

«человек/люди с инвалидностью» и «попрошайка» соответственно). С 1980 го-

да общественные организации по защите прав людей с инвалидностью высту-

пали за отказ от термина handicapped (от cap-in-hand — «рука с кепкой», то есть 

попрошайка).  Этот термин не только некорректен, как, к примеру, «человек с 

ограниченными возможностями» в русском языке, он резко негативно и оскор-

бительно окрашен. Вместо этого термина правозащитники предлагали исполь-

зование выражения «people with disabilities» - «люди с инвалидностью» и сход-

ных с ним выражений, образующихся по принципу терминологии «people-first», 



 
 

то есть оборотов «человек с/на...», которые указывали бы в первую очередь 

именно на самого человека, а не на его физический недостаток.  Курс на терми-

нологию «people-first» был объявлен в Реабилитационном акте в 1973 году. 

Бетт Холлер отмечает, что, по результатам контент-анализа газетных публика-

ций от 1998 года, термин handicapped употреблялся реже, чем обороты терми-

нологии «people-first». Интересно, что чаще всех изданий в выборке термин 

«попрошайка» использовала качественная газета The New York Times, опередив 

по числу употреблений этого слова даже The Baltimore Sun, причисляемую ско-

рее к массовой прессе." Но и в ней количество случаев употребления этого сло-

ва с 1990 до 2000 года упало с 38 до 26.  

Исследователь Сими Линтон (Simi Linton), однако, идет дальше и отмеча-

ет, что из текстов новостей в 1998 году стали исчезать и еще более грубые сло-

ва «калека», «овощ», «глухонемой», «ущербный», «отсталый», «хромой». Они в 

основном были исключены из комментариев, хотя в дискурсе остались: слово 

«калека» (cripple) было признано оскорбительным по отношению к людям с ин-

валидностью, однако оно сохранилось в метафорическом значении, например, 

«разоблачение в газетах искалечило избирательную кампанию политика». 

Еще одна группа слов и выражений по отношению к инвалидам, которые 

СМИ США в 1990-х стали употреблять всё реже и реже, объединяется по прин-

ципу «синонимы болезни». Это выражения со словами «страдает...», «жертва...» 

и др.: «страдает ДЦП», «жертва полиомиелита», «прикован к инвалидной ко-

ляске». Такие слова отождествляют инвалидность с постоянной болезнью, и их, 

как говорят американские правозащитники, логично изменить на более 

нейтральные вроде «имеет ДЦП» (а не «страдает»).  

Позитивные изменения в репрезентации инвалидности стали происходить 

под влиянием двух факторов. Первый — судебный приговор за убийство док-

тору Джеку Кеворкяну, знаменитому в американской прессе и культуре «Док-

тору Смерть», врачу, который провел по желанию пациентов более 130 опера-

ций по эвтаназии. Авторитетнейшая New York Times писала о Кеворкяне 456 

раз за период 1990-2009 гг., в том числе освещая его коммерческие проекты, 



 
 

такие как выставка картин маслом умирающих людей.  При этом в описании 

историй пациентов, подвергшихся эвтаназии у доктора Кеворкяна, необходи-

мость эвтаназии вместо врачей объяснял его адвокат Джефри Фиджер: «Она 

испытывала ужасную, ужасную боль».  

Второй фактор — работа общественной организации Not Dead Yet, ее 

публичные акции против деятельности доктора Кеворкяна и эвтаназии вообще.  

Бетт Холлер подытоживает: освещая тему эвтаназии, журналисты не 

стремятся изучить ее и передать новые знания о ней, а воспроизводят суще-

ствующие социальные стереотипы об инвалидности «лучше умереть, чем 

остаться инвалидом».  

Понимание инвалидности как болезни сопровождается в массовом созна-

нии жалостью, что также отражается в масс-медиа. В США до сих пор ведется 

борьба против телемарафона Джерри Льюиса по сбору денег на операции лю-

дей с мышечной дистрофией, на котором объявляется, что больные — это по-

лулюди и стать полноценными им поможет только полное излечение. Телема-

рафон Льюиса стартовал еще в 1966 году. Бетт Холлер считает, что можно 

представить себе образ человека с инвалидностью в американской культуре по 

мотиву, который проходит через телемарафон Льюиса: люди с мышечной дис-

трофией — «больные», и телемарафон призван собрать деньги, чтобы вылечить 

их. Они отличаются от людей без этой физической особенности. Они должны 

использовать коляски и другое вспомогательное оборудование. Дело в том, что 

их тела не соответствуют в общественных представлениях образу полноценно-

го тела. Представляется, что такое тело хуже выполняет свои физические функ-

ции в сравнении с телом человека без мышечной дистрофии.   

Иными словами, образ человека с мышечной дистрофией не вписывается 

в культ здорового тела, который мы видим в масс-медиа и чаще всего в рекла-

ме. Это подтверждают высказывания самого Джерри Льюиса: его герои — по-

лулюди, и лечение может помочь им стать людьми «лучшего качества». 

К примеру, в 1973 году Льюис сказал в эфире: «Господь допускает 

оплошности, и нам следует их исправлять».  Телемарафон призван всем миром 



 
 

помочь людям с инвалидностью стать из «полулюдей» «полноценными». В 

2009 году Академия телевидения наградила Джерри Льюиса Гуманитарной 

премией за плодотворное сотрудничество с Ассоциацией людей с мышечной 

дистрофией. Журналисты называют эту премию «гуманитарным Оскаром».  

Но это уже происходило в разгар антимарафонной общественной кампа-

нии, которую организовало движение «Сироты Джерри».  

 В том числе и вручение премии Телеакадемии стало толчком к самым 

активным действиям правозащитников. Обратим внимание, что боролись они 

по большей части при помощи средств массовой информации: в Интернете по-

явился сайт thetroublewithjeny.net, а в Los Angeles Times, Chicago Tribune и дру-

гих крупных газетах появились критические статьи с подачи именно этой об-

щественной организации. Это сильно поубавило популярности Льюису; кроме 

того, активисты добились того, чтобы зрители узнали о существовании Ассо-

циации людей с мышечной дистрофией и стали получать объективную инфор-

мацию об этой форме инвалидности, показывающую их не как «полулюдей». 

Телемарафон Льюиса существует до сих пор, однако Бетт Холлер от-

мечает, что он доживает последние дни. С большей информированностью аме-

риканского общества, с введением инклюзивного образования люди стали 

больше знать об инвалидности вообще и о мышечной дистрофии в частности, и 

это если и подталкивает их к благотворительности, то к той, которая выражает-

ся в помощи непосредственно общественным и медицинским организациям. 

Кроме того, показатели телесмотрения в США падают с развитием Интернета, 

и телешоу становятся всё менее популярными.  

В своей книге Бетт Холлер говорит, что самую важную роль в изменении 

репрезентации инвалидности в американских масс-медиа сыграли обществен-

ные организации. Само собой, одно из главных их завоеваний - влияние на за-

конодателей и разработка законодательных инициатив, которые легли в основу 

нормативно-правовых актов в защиту прав людей с инвалидностью: Акт реаби-

литации (1973), Закон о защите прав инвалидов (1990), Закон об инклюзивном 

образовании (1997) и др. 



 
 

Но правозащитные организации также очень плотно работают с массо-

вым сознанием через СМИ: они всегда ратовали за более широкое освещение 

тематики инвалидности, создавали информповоды и добивались активного 

присутствия этой тематики в информационном поле. Таким образом, они взяли 

на себя просветительскую работу со СМИ, чтобы добиться выполнения анало-

гичной функции самими журналистами по отношению к их аудитории.  

Другой вывод: изменение представления о людях с инвалидностью уси-

лиями общественных организаций в конце концов привело к тому, что инвали-

ды как аудитория потребителей информации стали вызывать коммерческий ин-

терес. Активные люди с инвалидностью заявили о себе, о своей многочислен-

ности, о потребности в расширении тематики на повестке дня, и это открыло 

целый аудиторный сегмент, не охваченный производителями информации и 

рекламы. Спрос породил предложение, и в СМИ появились соответствующие 

материалы, что позволило редакциям расширить аудиторию и привлекать до-

полнительных рекламодателей. 

Опыт Соединенных Штатов для изучения возможностей СМИ в социаль-

ной интеграции инвалидов в нашей стране очень ценен для принятия к сведе-

нию.  

Как мы уже выяснили, в русской культурной традиции веками воспиты-

валось принципиально другое отношение к инвалидности, кроме того известно, 

что в России вообще представления о равноправии отличаются от американ-

ских: взять хотя бы даже проявления хороших манер в отношении женщин 

(уступить дорогу, отрыть дверь и т.д.), которые американцев смущают. Поэто-

му полный отказ от милосердия по отношению к инвалидам в российском об-

ществе, скорее всего, не приживется. Возможно, на данном этапе развития 

страны — это скорее достоинство, а не недостаток: трудно спорить с тем, что 

люди с инвалидностью - это категория, нуждающаяся в особой государствен-

ной и общественной поддержке. 

Таким образом, из опыта США по изменению стереотипов инвалидности 

мы можем стремиться перенять терминологию people-first и заменять выраже-



 
 

ния типа «колясочник» на «человек на коляске» и др. А также усиливать про-

светительский элемент в публикациях, как это советуют американские исследо-

ватели: заменяя оценки и домыслы фактами и их анализом, привлекая для ин-

тервью и комментариев самих людей с инвалидностью и тех, кто соприкасается 

с их проблемами каждый день.  

 

Библиографический список 

1. Haller, В.А. Representing Disability in an Ableist World / by Beth Hal-

ler. P.cm. Louisville, KY: Advocado Press, Inc., 2010. 

 

 

 

  



 
 

МАНИПУЛЯТИВНЫЕ ПРИЕМЫ В СМИ 

 

В.А. Худякова, студентка кафедры теории и практики журналистики Ал-

тайского государственного университета 

 

Научный руководитель – В.В. Витвинчук, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры теории и практики журналистики Алтайского государ-

ственного университета 

 

Средства массовой информации сейчас –  это мощный фактор влияния на 

массовое сознания, сегодня вопреки своей обязанности отражать общественное 

мнение, СМИ создают его. Принятие в состав Российской Федерации Крыма в 

2014 году повлекло за собой наступление разных, значимых как для жителей 

полуострова, так и для России последствий. Анализируя материалы, посвящен-

ные этой теме, мы рассмотрели манипулятивные приемы, которые используют-

ся средствами массовой информации. 

 

Ключевые слова: манипуляция, Крым, воздействие, информация. 

 

Согласно теории Дэниела Белла о постиндустриальном обществе челове-

чество в своем развитии проходит три стадии: традиционного общества, инду-

стриального и информационного [1]. В начале XXI века, как и было предсказа-

но американским социологом, человечество вступает в стадию информацион-

ного общества.  

В наш век велико воздействие, оказываемое средствами массовой инфор-

мации, так как они являются основными носителями и распространителями 

знаний и информации. Сообщая о том или ином событии, СМИ проявляют из-

бирательность в отношении того, что рассказать и каким образом это преподне-

сти, а люди, читающие эти новости, далеко не всегда отдают себе отчет, что 

имеют дело не с объективной информацией, а с ее интерпретацией.  



 
 

Журналистика в процессе формирования общественного мнения играет 

одну из самых главных ролей, так как может влиять на массы постоянно.  

Социальная психология определяет слово «влияние» как процесс, резуль-

татом которого становится изменение одним индивидом чувств, мнений, уста-

новок, поведения другого индивида в ходе их взаимодействия. Социально-

психологическое воздействие имеет такие элементы, как субъект, объект, со-

держание, способы влияния, средства и механизмы [2]. Механизмами – один из 

элементов социально-психологического воздействия – называют инструменты, 

за счет которых происходит влияние на сознание и подсознание индивида. Од-

ним из таких механизмов является манипуляция.  

В английском словаре слово манипуляция (manipulation) в переносном 

значении определяется как «акт влияния на людей или управления ими с ловко-

стью, особенно с пренебрежительным подтекстом, как скрытое управление или 

обработка» [9]. 

В книге Герберта Франке «Манипулируемый человек» (1964) – она одна 

из первых книг, написанных на тему манипуляции сознанием – дано следую-

щее толкование: «манипуляция – это психическое воздействие, производящееся 

тайно и в ущерб лицам, на которых оно направлено» [3]. 

Из этих определений можно выделить основные признаки манипуляции 

сознанием людей [3]: 

Первый признак – психологическое воздействие, так как манипулятивные 

действия направлены именно на аппарат психики. 

Второе – воздействие является скрытым. Чтобы манипуляция прошла 

успешно, человек должен верить в происходящее.  

Манипулятор также должен обладать определенными знаниями и сно-

ровкой, чтобы его манипулятивные действия протекали успешно.  

Мы провели анализ материалов «Российской газеты» (официальный пе-

чатный орган Правительства Российской Федерации), посвященные теме вклю-

чения Крыма в состав РФ в 2014 году. 



 
 

Если говорить о манипуляциях с языком, стоит сказать о таком методе, 

как использование термина. В лиде материала «Прозрачные ответы» Юрия 

Снегирева используется термин экзит-пул, означающий метод быстрого пред-

варительного определения результатов выборов путем опроса проголосовавших 

на выходе из избирательного участка [6]. 

Лид сообщает: «При рекордно большой явке избирателей результат пер-

вых обнародованных экзит-пулов показал, что около 93 процентов жителей по-

луострова проголосовали за присоединение автономии к Российской Федера-

ции на правах субъекта РФ».  

Далеко не каждый, прочитавший этот лид, поймет, что речь идет даже не 

о предварительных результатах, а о результатах опроса. Термины часто имеют 

более точный смысл, но большинство аудитории может не знать их значений. 

Однако термины оказывают сильное воздействие на сознание, так как имеют на 

себе отпечаток науки.  

В следующем материале Юрия Снегирева «У Крыма свой путь» расска-

зывается о том, как Крым пришел к референдуму и стал российским [7]. В 

начале материала автор вновь создает эффект присутствия, который располага-

ет читателя. Автор рассказывает, что попадает в Госсовет (бывший Верховный 

Совет Крыма), причем туда, где редко бывают журналисты, описывает обста-

новку, которую видит: мягкие ковры, фикусы в кадках, картины на стенах. 

Остальную, большую часть материала составляют слова некоего Кон-

стантина Бахарева, председателя комиссии по нормотворческой деятельности 

Госсовета. Достоверность его слов подтверждается лишь тем, что он знаком с 

автором материала. О нем журналист пишет так: «Законник и журналист – он 

когда-то был главным редактором "Крымской правды". Константина я знаю 

давно. Доверяю всецело. Враки исключены».  

Слова Константина звучат в сравнении с простым и понятным языком 

журналиста довольно сложно. К тому же его речь недостаточно разделена на 

абзацы, из-за чего ее трудно воспринимать.  



 
 

О массовых беспорядках возле здания парламента Крыма 26 февраля, во 

время которых погибло двое людей, также сообщается от лица Константина 

Бахарева, который становится транслятором мнения «Российской газеты» на 

этот счет: «Эта кровь несмываема. За 23 года существования Автономной рес-

публики Крым это первый случай». Можно сказать, что здесь для оценки ситу-

ации берётся мнение публичной личности, которую можно отнести к «лидерам 

мнений». Константину Бахареву можно доверять не только потому, что он дав-

ний знакомый Юрия Снегирева, но и потому, что он политик, председатель По-

стоянной комиссии Верховного Совета Крым и, наконец, коренной крымчанин.  

В репортаже «Крым: послевкусие» Юрий Снегирев использует юмор, ко-

торый органично сочетается с его живым языком повествования: «Простые 

крымчане так и не определились, когда праздновать день единения с Россией. 

16 марта, когда прошел исторический референдум? Или 17-го, когда результа-

ты референдума были объявлены. А может, 18-го или все-таки 21-го? На всякий 

случай Крым гулял все эти дни» [5]. Юмор также позволяет автору манипули-

ровать сознанием читателя. Смех разрушает психологическую защиту человека 

против манипуляции. 

Мешает получению полного знания использование средствами массовой 

информации сенсаций. Сенсации дарят человеку чувство, что между ним и ре-

альностью нет посредника. Это разрушает внутренние барьеры, которые могли 

бы препятствовать манипулятивному воздействию на человека. 

В материале «Российской газеты» «Референдум, который всегда с тобой» 

мы знакомимся с мнением доктора философских наук Леонида Полякова, кото-

рый говорит не просто о сенсационности события, он считает, что с 17 марта, 

после проведения референдума в Крыму, «мировое время начало новый отсчет» 

[4]. 

Об обстановке на Украине в материале «Лавров: присоединение Крыма 

будет способствовать его процветанию» говорится следующим образом: «Ре-

альные угрозы жизни и безопасности людей, повседневные случаи насилия, 

грубое и массовое нарушение прав человека на Украине, включая дискримина-



 
 

цию и преследование по признакам национальной принадлежности, языка и 

политических убеждение – все это сделало существование Республики Крым в 

рамках украинского государства невозможным» [8], – создается образ опасно-

сти существования Крыма в рамках государства Украины. То есть создается об-

становка нервозности, которая тоже служит средством разрушения психологи-

ческой защиты человека против манипуляции. Чувство страха снижает у людей 

способность анализировать и повышает ситуативную внушаемость.  

Информация о том, что российские силовики действовали в Крыму, 

наоборот подается обыденно, буднично в материале «Путин: Российские сило-

вики в Крыму действовали профессионально». В заголовке делается акцент на 

том, что силовики действовали именно профессионально, хотя важен сам факт 

того, что они принимали там участие, нарушая тем самым принцип междуна-

родного права «невмешательство в дела, входящие во внутреннюю компетен-

цию государства». 

Аргументы в пользу присоединения Крыма к РФ в материалах «Россий-

ской газеты» звучат следующим образом:  

1. Решение Хрущева о передачи Крыма Украине в 1954 году считается 

ошибочным 

2. Признается общность исторического прошлого России и Крыма 

3. Неоднократно подчеркивается, что присоединение Крыма основано на 

свободном волеизъявлении народа в ходе референдума. Кроме того, говорится, 

что это решение соответствует нормам международного права, закрепленным в 

Уставе ООН. 

Эти утверждения переходят из одного материала в другой – на этом осно-

ван такой метод манипуляции как повторение. Любая информация, которую мы 

слышим, откладывается в нашем подсознании и спустя время начинает на него 

влиять. Когда какая-то идея воспроизводится неоднократно, человек начинает 

ею проникаться. Другую информацию он уже не может оценить критически.  
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Одно из основополагающих понятий в теории журналистики – медиадис-

курс. Оно позволяет установить взаимосвязь между коммуникативными ситуа-

циями, участниками общения и предметом речи. В настоящее время существует 

как минимум два подхода к толкованию этого термина. Первый подход разгра-

ничивает собственно дискурс как любой связный текст, сопряженный с социо-

культурными реалиями, и медиадискурс – «специфичный тип речемыслитель-

ной деятельности, характерный исключительно для информационного поля 

масс-медиа» [2, c. 53]. В нашем случае предпочтительнее второй подход, кото-

рый нивелирует проблему разночтения терминов. Согласно нему, дискурс не-

отличим от медиадискурса – любого вида речемыслительной деятельности, 

связанного с массовой коммуникацией [Там же].  

Портал «Известия» как средство массовой информации, безусловно, вхо-

дит в систему массовой коммуникации. Более того – портал наделен безгранич-

ными возможностями для создания и репликации семиотических кодов, в том 

числе кодов культурных, в связи с чем возникает вопрос – какие именно куль-



 
 

турные коды транслируют журналисты «Известий»? В ходе дискурс-анализа 

культурной тематики портала мы пришли к следующим выводам. 

За три месяца (с 01.03.2019 по 29.05.2019) на портале было опубликовано 

747 материалов, так или иначе связанных с концептом «культура». Все их мож-

но разделить на три блока, каждый из которых подразумевает конкретную 

коммуникативную ситуацию, в которой, собственно, и фигурирует данный 

концепт: 

 культура – власть; 

 культура – деструкция; 

 культура – культура. 

Блок «культура – власть» эксплицирует поддержку сферы культуры на 

правительственном уровне: открытие всевозможных культурных объектов, ре-

конструкция и реставрация памятников, визиты истеблишмента («Новый дом 

культуры построят в Тамбовской области», «Медведев приостановил объеди-

нение Александринского и Волковского театров», «Более 580 млн рублей по-

тратят на нацпроект “Культура” в Липецкой области»). Для этой категории ха-

рактерны прагматические коды, то есть коды, направленные на отображение 

конкретного результата. Изображения Министерства культуры, фотографии с 

заседаний Совета по культуре и искусству, съемки восстановленных культур-

ных объектов и так далее. Дискурс при этом выстраивается через триаду «что 

сделали? – что делают? – что сделают?». 

Блок «культура – деструкция» содержит противоправные деяния в отно-

шении предметов искусства, чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия. 

(«Арестованы обвиняемые в нападении на центр науки и культуры России в 

Киеве», «Около 7 млн рублей похитили при реставрации Никольского собора в 

Омске», «На восстановление собора Парижской Богоматери собраны первые 

средства»). В этой категории фунциклируют нормативно-ценностные коды, ко-

торые маркируют события по формуле «хорошо/плохо». Дискурс в этом случае 

базируется на риторической фигуре «Кто виноват и что делать?». 



 
 

Блок «культура – культура» объединяет все то, что напрямую относится к 

сфере эстетики и досуга. Проведение выставок и акций, театральные постанов-

ки, книги, кино, цирк… («Музы вернулись: сирийская культура вышла на дово-

енный уровень», «Nabokov против Набокова: как нам поделить его с Амери-

кой», «Вылетел из гнезда: байопик про Нуреева показывает его белой воро-

ной»). Здесь бытуют гносеолого-онтологические коды, заключающие в себе 

культурно значимые факты. Дискурс в этой категории развивается с помощью 

ответа на вопрос «Что произошло и почему это важно знать?».  

Таким образом, в культурном дискурсе портала «Известия» выделяются 

три блока: власть, деструкция, культура. В каждом из них концепт «культура» 

раскрывается по-разному, в зависимости от коммуникативной ситуации. Блок 

«культура – власть» эксплицирует поддержку сферы культуры на правитель-

ственном уровне с помощью прагматических кодов. Блок «культура – деструк-

ция» обнажает разрушительные деяния в отношении культуры, транслируя 

нормативно-ценностные коды. Блок «культура – культура» благодаря гносеоло-

го-онтологическим кодам объединяет все то, что напрямую относится к досуго-

во-эстетической сфере. 
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В современном мире видеоблог является одной из самых популярных 

форм вещания в интернет-пространстве. Веб-телевидение – новая страница в 

истории СМИ. Проект «Parfenon» на видеохостинге YouTube известного жур-

налиста Леонида Парфенова – яркий пример, требующий всестороннего изуче-

ния. В ходе исследования проанализирован первый сезон (16 выпусков), выяв-

лены основные жанры тележурналистики, в которых работает автор, а также 

стилистические особенности подачи информации в выпусках.  

 

Ключевые слова: видеоблог, коммьюнити, веб-телевидение, авторская 

журналистика, тележурналистка, жанрово-стилистические особенности. 

  

Средства массовой информации, известные журналисты все чаще выби-

рают интернет-пространство в качестве основного канала коммуникации с це-

левой аудиторией. Интернет стал не просто СМИ, но и проводником глобаль-

ной коммуникации, объединяющей мировые информационные ресурсы. Виде-

облог – одна из самых популярных форм вещания в сети. Современные иссле-

дователи все чаще употребляют термин «веб-телевидение» [1, с. 75]. Самым 

популярным сайтом является видеохостинг Youtube.  

Футурологи медиа связывают наше будущее с так называемыми «commu-

nity», что в переводе на русский язык означает «сообщество». По мнению уче-

ных, рынок медиа будет сегментирован ресурсами, вокруг которых сформиро-

ваны «коммьюнити»: сообщества людей, связанных единой культурой, едины-



 
 

ми ценностями, одними интересами. Это будут «сообщества единомышленни-

ков», потребляющих определенную информацию. В настоящее время, коммью-

нити по охвату аудитории становятся сопоставимы со средствами массовой ин-

формации. Наиболее яркими примерами коммьюнити являются: «вДудь», 

«NEMAGIA», «BadComedian», «Парфенон».  

Эмпирическую базу исследования составляют видеоролики с YouTube-

канала «Parfenon». Для анализа и исследования заданной темы, методом 

сплошной выборки был взят первый сезон «Парфенона» за период 19 февраля 

2018 года – 26 июня 2018 года. Каждое видео посвящено определенной теме и 

нацелено на определенную целевую аудиторию, но объединяет их авторский 

стиль и жанровое своеобразие передачи. У канала на сегодняшний день насчи-

тывается 572 тысячи подписчиков, а просмотры колеблются от 300 тысяч до 1.5 

млн. 

За столетия своего существования журналистика выработала три группы 

жанров (информационные, аналитические и художественно-

публицистические). Исследователи до сих пор «открывают» новые жанры, по-

стоянно идет спор о том, что же такое жанр в современном медийном про-

странстве. В данном исследовании за основу мы брали классическую триаду 

жанровых групп, однако указываем на тренд их диффузии, смешения, появле-

ния неких гибридных форм [2, с.75]. Анализируя выпуски программы "Парфе-

нон" нами выделено несколько жанровых элементов, которые использует Лео-

нид Парфенов. Ведущим жанром стало публицистическое интервью.  

Интервью – это жанр публицистики, представляющий собой разговор 

журналиста со значимой фигурой общества по актуальным вопросам [2, с.76]. С 

одной стороны интервью – это источник информации, а с другой – публици-

стический жанр в форме беседы, диалога, во время которого звучат оценочные 

суждения, аналитические выводы и т.д. Например, в 8-ом выпуске Леонид 

Парфёнов берёт интервью у Ивана Голунова (специальный корреспондент 

«Медузы»), который провел всероссийское расследование, связанное с трагеди-

ей в ТРЦ «Зимняя вишня» (г. Кемерово). В 9-ом выпуске автор берёт интервью 



 
 

у Юрия Сапрыкина (российский журналист), который является руководителем 

проекта «Полка». В 10 выпуске он встречается с Олегом Кашиным (русский 

политический журналист), который переехал в Лондон после нападения. 13 вы-

пуск – интервью с Борисом Акуниным. 

В своём проекте Леонид Парфёнов часто путешествует, свои заметки пу-

тешественника автор представляет в жанре «репортажная зарисовка». Репор-

тажная зарисовка - это жанр, где образность преобладает над информационно-

стью. Жанр вводится уже со 2-ого выпуска «Парфенона» и продолжается по сей 

день. В этой рубрике рассказывается о музеях, ресторанах, достопримечатель-

ностях. География весьма обширна: США, Канада, Дания, Великобритания, 

Грузия, Франция, ряд российских городов. 

Еще одним жанром, используемым в выпусках «Парфенон», является 

портретная зарисовка. Как правило, она посвящается известным актерам, по-

этам, общественным деятелям, ушедшим из жизни. Например, в 1-ом выпуске 

Леонид Парфёнов вспоминает своего друга Александра Башлачёва. Связано это 

с тем, что 17 февраля 2018 года ровно тридцать лет прошло с момента смерти 

поэта и музыканта. В 5-ом выпуске он говорит о Олеге Табакове, который яв-

лялся главным русским живым голосом для многих поколений. В 8-ом выпуске 

Леонид Парфёнов рассказывает о Людмиле Гурченко, а точнее про то, как сни-

мался документальный фильм «Люся» про неё. В 7-ом выпуске Л. Парфенов 

поделился впечатлениями о художнике Н.В. Верещагине, повествуя об исто-

рии, связанной с его студенчеством и рассказывал о посещенном им балете, ко-

торый был поставлен по роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина». А в 13-ом 

выпуске он рассказал о месте, где проживал И.А. Бунин, и почему он является 

его любимым автором. 

И наконец, был выделен еще один жанр – это собственные авторские рас-

суждения Леонида Парфёнова. Их можно назвать «видео-колумнистикой», т.к. 

присутствуют оценочные суждения, мнения, аналитические выводы и др.  

Леонид Парфёнов в проекте «Парфенон» использует различные методы 

эмоционального воздействия на аудиторию. Его осознание профессионального 



 
 

долга и социальной ответственности перед аудиторией сделали из него не про-

сто одного из представителей средств массовой информации, а эталон для под-

ражания, ведь Леонид Парфёнов прекрасно владеет знаниями русского языка и 

умеет жестикулировать для аудитории так, чтобы вызывать у зрителей эмпа-

тию. Например, в первом выпуске он рассказывает о себе, что позволяет зрите-

лю приблизиться к автору не только как к журналисту, но и как к личности в 

целом, т.е. увидеть в нём «человеческое».  

Леонид Парфёнов использует цитирование, языковую игру, часто опери-

рует статистическими данными, фактами из российской действительности. 

«Средства массовой коммуникации как значимые агенты массовой культуры 

становятся творцами определенной мифологии общества. Несомненно, что по-

средством формирования повестки дня и воспламенения проблемных зон сред-

ства массовой информации влияют на общественное мнение и конструируют 

медийную картину социальной реальности» [3, с. 613]. По каждому значимому 

и резонансному событию высказывает свою точку зрения. В фокусе внимания 

передач Л. Парфенова и выборы президента, и блокировка Telegram-канала, и 

ситуация в Кемерово после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Например, при об-

суждении фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» в пятом вы-

пуске «Парфенона» он предложил сделать «интеграцию» на три злободневные 

проблемы в России, по мнению зрителей. В шестом выпуске лучшие работы 

были опубликованы. 

В заключении, можно сделать вывод, что Леонид Парфёнов в своем про-

екте «Парфенон» реализует концепцию «авторской журналистики» [4]. Автор 

широко использует различные методы, способы и приёмы эмоционального воз-

действия на аудиторию. Таким образом, между зрителем и автором формирует-

ся эмоциональная взаимосвязь, а YouTube-канал «Парфенон» можно назвать 

примером «коммьюнити» - «сообществом единомышленников». 
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В статье анализируется программно-целевой метод развития региона. 

Проблемы применения метода, связанные с взаимодействием большого коли-

чества исполнителей мероприятий программы и планированием бюджета для 

реализации плановых показателей. Выявлены недостатки разработки и реали-

зации региональных программ. Предложены социально-экономические задачи, 

которые должен решать программно-целевой метод. 
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На сегодняшний день программно-целевой метод используется как ин-

струмент осуществления государственной социальной и экономической поли-

тики развития страны и ее отдельных регионов наряду с методами прогнозиро-

вания и индикативного планирования, в целях: укрепления единства и целост-



 
 

ности государства; преодоления существенных различий между регионами по 

факторам развития, уровню жизни, пресечению регионального сепаратизма, 

максимальному использованию потенциала межрегионального обмена, созда-

нию предпосылок для саморазвития регионов, функционированию без дотаций. 

По мнению М.Ю. Кривошеевой, программно-целевой метод – это способ 

выделения основополагающих целей и задач государственного, экономическо-

го, социального, экологического, культурного, территориального развития, раз-

работки взаимосогласованных мероприятий по их реализации в установленные 

сроки [1, с. 25 ]. По мнению Попова Р.А. программно-целевой подход выступа-

ет элементом единого плана экономического и социального развития, страны и 

ее регионов, суть которого состоит в увязывании целей развития с ресурсами с 

помощью специальных программ [2, с. 194].  

Формами непосредственного участия государства в управлении социаль-

но-экономическим развитием регионов являются федеральные региональные 

программы. Они представляют собой разновидность целевых комплексных 

программ и служат инструментом регулирования и управления региональной 

стратегией экономического, социально и научно-технического развития, фор-

мой хозяйственной деятельности, способом приоритетной концентрации ресур-

сов для решения неотложных, первоочередных проблем [3, с.70 ]. 

Разработка региональных программ - это целенаправленный процесс мо-

билизации всех возможностей регионов различных таксономических уровней. 

Анализ практики применения региональных программ, принятых на 

уровне органов государственного управления субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления, показывает ее неоднозначность. Это обу-

словлено тем, что попытки использовать программно-целевой метод для реше-

ния региональных проблем предпринимаются повсеместно, и зачастую «про-

граммами» называются документы, по существу ими не являющиеся, а пред-

ставляющие собой текущий или перспективный план деятельности админи-

страции того или иного территориального уровня в рамках выполнения ею сво-

их повседневных функциональных обязанностей. Поэтому для повышения эф-



 
 

фективности разработки, функционирования и реализации региональных про-

грамм необходимо законодательно установить приоритетные цели и основные 

задачи регионального развития, требующие программного разрешения [4, с. 

152]. 

Основные проблемы, с которыми сопряжена реализация ФЦП в нашей 

стране, как следует из анализа научной литературы, связаны с методологиче-

ским и методическим обеспечением их формирования и реализации. 

Во-первых, разрабатываемые ФЦП не соответствуют основным принци-

пам методологии программно-целевого подхода, а именно цель декларируется, 

но отсутствует ориентация на ее достижение либо программные мероприятия 

не согласованы между собой (совокупность мероприятий не всегда образует 

систему, нарушается комплексность). 

Во-вторых, существующая практика разработки ФЦП не предполагает 

определения вариантов выполнения программы в случаях изменения условий 

ее финансирования, а механизмы управления реализацией ФЦП не соответ-

ствуют современным реалиям. 

В-третьих, не определено соотношение финансирования ФЦП из бюд-

жетных и внебюджетных средств [5, с. 190]. 

Однако наибольшие трудности, как отмечается в научной литературе, вы-

зывает проблема поиска дополнительных источников финансирования, так как 

федеральный бюджет обеспечивает только часть потребности в финансовых ре-

сурсах, необходимых для реализации ФЦП. 

Вышеуказанное находит свое подтверждение на примере программы со-

циально-экономического развития Алтайского края до 2025 года, которая пред-

ставляет собой документ, определяющий направления и механизмы перехода 

республики к устойчивому социально-экономическому развитию, предполага-

ющему сочетание динамичного экономического роста с развитием социальной 

сферы, эффективным использованием природно-ресурсного потенциала регио-

на.  



 
 

Все основополагающие принципы формирования программы социально-

экономического развития региона можно разделить на две группы. К принци-

пам первой группы, относятся принципы формирования программ социально-

экономического развития региона, в основе которых лежит системный подход и 

первенство стратегического, долгосрочного аспекта развития. 

Вторая группа основана на принципах увязки воедино сложнейших раз-

нонаправленных трендов, с одной стороны, требований сохранения изначаль-

ной чистоты окружающей среды и реабилитации национального этноса, а, с 

другой стороны, удовлетворения потребностей региона в сырьевых ресурсах. 

Алгоритм разработки и реализации региональных программ имеет сле-

дующие недостатки: 

• недостаточность обоснования основных положений проекта программы 

с точки зрения формулирования стратегических целей и определения основных 

задач реализации программы; 

• малообоснованное завышение объема бюджетных заявок для реализа-

ции региональной программы, превышающего реальные возможности финан-

сирования из бюджетных источников; 

• отсутствие вариантов по составу мероприятий, рекомендуемых к реали-

зации, в зависимости от объема реальных финансовых ресурсов; 

• отсутствие достаточного контроля за реализацией региональных про-

грамм в части выполнения приоритетных проектов федерального, регионально-

го и местного уровней. 

Важнейшим недостатком имеющейся правовой базы является то, что в 

ней не в полном объеме учитываются региональные особенности разработки, 

финансирования и реализации программных документов, которые используют-

ся на том или ином иерархическом уровне управления. 

Таким образом, в число социально-экономических задач, решаемых про-

граммно-целевым методом, следовало бы включить: 

• сохранение единого экономического пространства и развитие процессов 

межрегиональной экономической интеграции; 



 
 

• обеспечение экономической самостоятельности регионов на основе вза-

имосогласованных отношений федерального бюджета и консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации; 

• участие региона во взаимодействии формирования общероссийского и 

межрегиональных рынков; 

• преодоление чрезмерно глубоких различий в уровне социально-

экономического развития между крупными экономическими районами и субъ-

ектами Российской Федерации; 

• стимулирование экономического роста развитых и государственная 

поддержка кризисных и депрессивных регионов, регионов со сложными усло-

виями хозяйствования и государственного регулирования 

Программно-целевой метод дает возможность достижения целей, преду-

сматривающих коренные сдвиги в развитии экономики и социальной сферы, 

переход к новым состояниям экономических систем, которые не могут быть до-

стигнуты в процессе реализации частных целей развития каких-либо отдельных 

производственных, инфраструктурных или иных элементов хозяйственных ре-

гиональных систем. 

При использовании данного метода на первый план выдвигаются не фор-

мальные характеристики программного сектора экономики, такие как общее 

число программ и т.д., а заложенная в нем потенциальная возможность, что су-

щественно повышает эффективность государственного управления процессами 

развития экономики региона. 
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В статье доказывается необходимость существования для обеспечения 

коллективной безопасности таких международных организаций, как СНГ и 

ОДКБ. Рассматривается специфика военно-стратегического партнерства в рам-

ках СНГ, а именно, его неоднородность. Приведены некоторые статистические 

данные о состоянии вооруженных сил стран постсоветского пространства. Про-

ведя исследование, автор приходит к выводу, что Россия играет ключевую роль 

в формировании коллективной безопасности. 

 

Ключевые слова: СНГ, ОДКБ, военно-стратегическое партнерство, во-

оруженные силы, коллективная безопасность. 

 

В непростой ситуации, сложившейся на международной арене в совре-

менное время, приоритетом для каждой из стран, входящих в СНГ, является во-

енно-стратегическое партнерство. После распада СССР для каждого новообра-

зовавшегося государства встала проблема самостоятельного обеспечения без-

опасности своих границ, которой прежде занимался вышеупомянутый союз. 

Также стоит отметить, что после распада советского союза мировая глобализа-

ция ускоряет свой темп развития, и в таких условиях никакое государство не 

сможет самостоятельно существовать – появляется необходимость состоять в 

системе государств.  



 
 

Под военно-стратегическим партнерством российские исследователи по-

нимают сотрудничество в рамках совместных усилий по достижению общих 

целей [1, с.116] в сфере обеспечения безопасности. Примерами объединений, в 

рамках которых существует военно-стратегическое партнерство, можно назвать 

НАТО и СНГ. Целью доклада является более подробный анализ специфики та-

кого партнерства в международной организации, которая образовалась на тер-

ритории постсоветского пространства. 

Изначально Содружество Независимых Государств создавалось для за-

вершения процесса формирования новых независимых республик и решения 

вопросов, касающихся собственности СССР. Но, почти сразу, СНГ стало при-

обретать форму экономического и геополитического союза. Необходимость со-

здания военно-стратегического союза была обусловлена тем, что вызовы и 

угрозы национальной безопасности стран-участниц союза, такие как терроризм, 

рост преступности, наркотрафик – являлись общей проблемой. Для предотвра-

щения подобных явлений и устранения угроз в рамках СНГ создается Органи-

зация Договора коллективной безопасности. По линии ОДКБ были сформиро-

ваны и действуют в настоящем времени Восточно-европейская и Кавказская 

группировки, а в центрально-азиатском регионе Коллективные силы быстрого 

реагирования [2, с.88]. 

По мнению С.Ф. Гребениченко и Токтамысова С.Ж. интеграционные 

процессы на постсоветском проявлялись неравномерно как с точки зрения от-

раслей, так и с точки зрения субъектов (стран) взаимодействия [3, с.53]. Неко-

торые государства, несмотря на то, что подписали соглашения о создании со-

трудничества, дальнейшие планы его развития не поддерживали: 1) в силу су-

ществования противоречий политического и социально-экономического харак-

тера, которые, в свою очередь, создали климат недоверия друг к другу, ведь в 

составе членов СНГ страны, которые до сих пор имеют отношения сложного 

характера (Армения и Азербайджан); 2) несовпадение интересов участников, 

следствием чего является неполная реализация военно-стратегического парт-

нерства (Например, Украина сразу отказалась подписывать Устав СНГ, обосно-



 
 

вав это тем, что его положения не соответствуют  законодательству и интере-

сам страны). Именно эти причины повлияли на формирование «особых» парт-

нерских отношений между странами-участницами содружества. Для того чтобы 

показать их специфику, необходимо рассмотреть, как осуществляется коллек-

тивная безопасность, т.е. какие страны готовы сотрудничать и принимать меры 

для обеспечения коллективной безопасности.  

Военный потенциал СНГ составляют ВС таких стран, как Россия, Узбе-

кистан, Казахстан и Азербайджан. Остальные участники, в силу определенных 

факторов (отсутствие бюджета, низкое качество военной техники и т.д.), не мо-

гут обеспечить необходимой поддержки в случае угрозы. Тем не менее, усо-

мниться в военной мощи Содружества сложно, ведь за счёт потенциала России, 

Узбекистана, Казахстана и Азербайджана СНГ имеет базу для развития эффек-

тивного военно-стратегического партнерства. На сегодняшний день такое со-

трудничество осуществляется в рамках ОДКБ. Создание данной организации 

было верным решением, так как к обеспечению безопасности необходимо под-

ходить серьезно; это требует больших средств, обдуманных решений, мобиль-

ности и скооперированной деятельности. Навряд ли все вышеназванные усло-

вия могли бы соблюдаться в рамках одного лишь Содружества, ведь помимо 

вопросов военной сферы существуют и должны решаться вопросы экономиче-

ской, гуманитарной и др. 

Следует отметить тот факт, что партнерство в рамках СНГ и ОДКБ имеет 

неоднородный характер. Можно выделить следующие виды военно-

политических отношений, сложившихся у Российской Федерации с другими 

государствами в рамках СНГ: 

1) Союзнические отношения, которые основаны на принципе принятия 

определенных обязательств: согласование внешней политики, отказ от участия 

в военных союзах с противниками (соперниками) другой стороны и, в 

необходимых случаях, использование всей военной мощи или выделение 

контингентов вооруженных сил для оказания помощи. Такие отношения 

Российская Федерация имеет с некоторыми государствами СНГ, являющимися 



 
 

одновременно членами Организации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ) - Арменией, Белоруссией, Таджикистаном. 

2) Партнерские отношения, основанные на том, что государства в 

соответствии с национальными интересами определяют степень участия в 

военном направлении.  Такого рода отношения Российской Федерации с 

остальными государствами - участниками СНГ [4]. 

Несмотря на сложность системы сотрудничества в рамках СНГ и ОДКБ, 

Россия продолжает налаживать тесные связи, которые являются условием эф-

фективной деятельности данных организаций. О приоритете развития односто-

ронних и двусторонних связей со странами Содружества было упомянуто еще в 

2009 году в тексте Стратегии национальной безопасности Российской Федера-

ции до 2020 года. Нельзя не согласиться с тем, что это важный элемент внеш-

ней политики, ведь члены содружества находятся практически по всей границе 

России, а такого рода щит дает определенные гарантии и преимущество на 

международной арене. Россия унаследовала от СССР альтруизм, который про-

является в отношениях с другими странами. Российская Федерация на постоян-

ной основе обеспечивает техникой и кадрами Коллективные силы оперативного 

реагирования ОДКБ. Также при активном участии Министерства обороны РФ 

были разработаны Концепция коллективной безопасности и Основные направ-

ления углубления военного сотрудничества государств-участников Договора, 

которые являются основой нормативно-правовой базы. Неужели Российской 

Федерации так необходимо помогать другим, раз она тратит немалую часть ре-

сурсов и усилий на поддержание эффективной деятельности Содружества Не-

зависимых Государств? Нынешняя ситуация, когда партнерство является, как 

мы выяснили, неоднородным, не может полностью соответствовать интересам 

России, поэтому ее целью является достижение статуса союзнических отноше-

ний со странами-участницами Содружества Независимых Государств. Опреде-

ленные успехи в этом направлении есть: например, в 2005 году между Россий-

ской Федерацией и Узбекистаном подписан Договор о союзнических отношени-

ях. 



 
 

Таким образом, военно-стратегическое партнерство в рамках СНГ имеет 

неоднородный характер, который проявляется в союзнических и партнерских 

отношениях, стратегическом и равноправном сотрудничестве Российской Фе-

дерации со странами-участницами Содружества и ОДКБ. Развитие союзниче-

ских отношений является приоритетом России, которая это всячески показыва-

ет, отзываясь на просьбы партнеров, вкладывая средства в обеспечение коллек-

тивной безопасности. Но, с уверенностью утверждать, что для других стран 

постсоветского пространства установление тесных связей не является важной 

задачей, - некорректно. На ресурсах и возможностях одной страны (даже такой 

мощной, как Россия) невозможно полностью и эффективно построить работу 

международной организации. Да, Российская Федерация является своего рода 

«донором» для остальных, но, большинство из них, взаимно ей отвечают. В 

настоящее время форма партнерства такова, но перспективы его развития есть, 

ведь существуют и общие проблемы, которые с каждым днем требуют новых, 

более эффективных решений. 
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В 1845 г. было учреждено Русское географическое общество, которое 

буквально сразу же включается в работу по исследованию Центральной Азии. 

В статье освещаются некоторые открытия, сделанные выдающимися учеными и 

путешественниками во второй половине XIX в. Достаточно полно были изуче-

ны горные системы Тянь-Шань и Наньшань, пустыня Гоби, районы возле оз. 

Иссык-Куль, открыто несколько озер и котловин. 

 

Ключевые слова: Русское географическое общество, Центральная Азия, 

научные экспедиции. 

 

В последние годы возрождается деятельности Русского географического 

общества. Это связано, в первую очередь, с необходимостью развития геогра-

фической науки в стране, привлечением к ней молодежи, поднятием патриоти-

ческого духа. Данное стремление находит выражение в грантовой политике 

РГО, в реализации проектов по изучению природного мира, туризма, сохране-

нию культурно-исторического наследия.  

В основу исследования был положен принцип историзма для выявления 

историографических закономерностей различных этапов научного познания, 



 
 

которые проявляются специфически как формирование идей, взглядов, концеп-

ций под влиянием объективных условий развития науки и общества. 

После Крымской войны в 1853-1856 гг. между Российской империей и 

ведущими европейскими державами ухудшились торговые отношения. В связи 

с этим, необходимо было искать новые рынки, прежде всего на Востоке. Было 

обращено внимание на южные и восточные границы. Назревала необходимость 

в получении достоверной информации о данных территориях, ресурсах и насе-

лении. Кроме того, не было в достаточном количестве достоверных карт. Тогда 

научными и правительственными кругами было принято решение поручить 

освоение Центральной Азии Русскому географическому обществу. 

Начало было положено членом РГО П.П. Семеновым в 1856 г. Он стал 

первым европейцев, который исследовал Тянь-Шань. В свое время путеше-

ственник обучался у К. Риттера и А. Гумбольдта в Берлине во время поездки в 

Европу в 1853-1854 гг. По мнению английского исследователя Колина Томаса, 

именно оттуда появилась идея об изучении практически неизвестных стран 

Центральной Азии, якобы для проверки мнений о существовании там действу-

ющих вулканов и ледников. Но на самом деле, по мнению автора, П.П. Семенов 

хотел проникнуть за пределы казахской степи и достичь легендарных Небесных 

гор, хребта Тянь-Шаня, который представлял собой политически чувствитель-

ную границу между Россией и Китаем и в равной степени враждебную буфер-

ную зону мусульманских ханств [1, p. 746]. 

В начале 1857 г. П.П. Семенов предложил принять участие в экспедиции 

художнику П.М. Кошарову в качестве рисовальщика [2, c. 81]. В ходе работы 

было создана коллекция живописных и графических рисунков, запечатлевших 

горные пейзажи, ледники, образцы горных пород, казахские пастбища, типы 

местного населения, их одежду, жилища, предметы домашнего быта и др. [3, c. 

34].  

Результаты экспедиции под руководством П.П. Семенова были более чем 

впечатляющими. Согласно отчетам, за два года удалось составить и установить 

особенности орографической схемы всего Северного Тянь-Шаня, изучить хреб-



 
 

ты этой горной системы, описать несколько видов флоры и фауны. За свои вы-

дающиеся открытия географ получил приписку к фамилии «Тянь-Шанский». 

Работа П.П. Семенова-Тянь-Шанского послужила примером успешного 

освоения Центральной Азии для будущих путешественников. В 1867 г. состоя-

лась встреча Н.М. Пржевальского с членами РГО в Санкт-Петербурге, где ис-

следователь попросил профинансировать его экспедицию. Но ему были вынуж-

дены ответить отказом, так как, по словам, П.П. Семенова-Тянь-Шанского, 

Н.М. Пржевальский «был в научном мире еще мало известной величиной» [4, c. 

17]. 

Благодаря своему упорству и верности делу Н.М. Пржевальский получил 

средства от РГО и высшего органа военного руководства страны Главного шта-

ба для проведения Центрально-Аазиатских экспедиций в 1870 - 1888 гг. [5, c. 

105]. Например, в 1876 г. министерством финансов было выделено 24700 руб., 

что на тот момент являлось огромной суммой [6, c. 6]. 

За 4 совершенных экспедиции в Центральную Азию Н.М. Пржевальский 

сделал ряд географических открытий: обнаружены горы Алтынтаг, выявлен ряд 

хребтов в Наньшане и на Тибетском нагорье, указано на существование высшей 

точки Тянь-Шаня и Киргизии - Пик Победы. Изучая Гоби, было установлено, 

что пустыня - не поднятие, а впадина с холмистым рельефом. Н.М. Пржеваль-

ский отмечал, что в Гоби мало растительности; климат летом напоминает тро-

пическую жару, зимой - полярную стужу. Встретить же там можно лишь мон-

гола с его верным спутником-верблюдом [7, c. 105]. 

Кроме того, как человек, имеющий высшее военное образование, ученый 

собирал сведения о дунганском восстании и о вожде повстанцев Якуб-беке, о 

политическом строе Тибета [5, c. 105]. 

Результаты экспедиций принесли Н.М. Пржевальскому мировую извест-

ность. Он был награжден высшей наградой Географического общества — 

Большой Константиновской медалью. 

Примерно в это же время, параллельно с экспедициями Н.М. Пржеваль-

ского, организовывались экспедиции другого выдающегося ученого Г.Н. Пота-



 
 

нина. Бывший анархист, благодаря знакомству с П.П. Семёновым-Тянь-

Шанским, посвятил жизнь науке. В 1876-1877 и 1879 годах путешественник 

побывал в Монгольском Алтае, пустыне Гоби, Восточном Тянь-Шане. В обеих 

экспедициях, кроме команды ученых и исследователей, его поддерживала жена 

А.В. Потанина, являющаяся первой членом-женщиной Русского географиче-

ского общества. «Работала Потанина наравне с мужчинами. Она собирала и со-

ставляла гербарии, вела метеорологические наблюдения и заполняла путевые 

дневники. Ее, как и мужа, в первую очередь интересовали люди, их обычаи и 

верования, воспитание детей и быт. Недоверчивые племена монголов-

кочевников относились чаще всего без привычной враждебности к европейским 

путешественникам, среди которых была женщина. Александра Викторовна за-

полняла свои путевые альбомы бесчисленными и разнообразными зарисовками 

местности, людей, их одежды, жилищ, утвари. Впервые ею были отображены 

очертания древних керуксуров (могильных насыпей) в долине реки Буянту» [8, 

c. 148]. 

Во время путешествий было собрано богатейшие ботанические и зооло-

гические коллекции материалов, обширные сведения об этнографии племен 

Алтая, урянхайцев, казахов и монголов. По возвращении Г.Н. Потаниным было 

опубликован четырехтомный труд «Очерки северо-западной Монголии» [9, c. 

99-100]. 

В экспедиции Г.Н. Потанина 1892-1894 гг. по предложению РГО принял 

участие геолог В.А. Обручев, который много работал в Средней Азии, занимал-

ся разведкой угольных и золотоносных месторождений в Сибири, и заслуги ко-

торого были высоко отмечены обществом. В последующем, В.А. Обручев вы-

пускает работу под названием “Григорий Николаевич Потанин: жизнь и дея-

тельность”, где описывает его научный вклад по исследованию Центральной 

Азии. Согласно подсчетам В.А. Обручева, перу Потанина принадлежат более 

235 публикаций, в том числе около 10 монографий. Материалы содержали в се-

бе практическую значимость не только для всех других экспедиций во Внут-

реннюю Азию, но и всех последующих [5, c. 108]. 



 
 

По возвращении В.А. Обручев удостоился Константиновской золотой 

медали Русского географического общества. Прекрасный слог ученого впо-

следствии принес ему широкую известность и как литератору: им написано не-

сколько произведений, вошедших в золотой фонд российской научной фанта-

стики. 

Таким образом, действительными членами Русского географического 

общества при поддержки правительственных кругов за полвека удалось акку-

мулировать огромное количество новых знаний о Центральной Азии: описаны 

новые виды растений и животных; собраны сведения о климате и почвах; в хо-

де раскопок обнаружены памятники древности; удалось познакомиться с ко-

ренными народами, их бытом и культурой; была выполнена цель по составле-

нию точных карт и налаживанию торговых отношений. Данные сведения пред-

ставляли интерес для руководства МИДа, Министерства финансов, военных 

структур, целью которых являлось распространение влияния на территориях 

Центральной Азии Российской империи и противодействие английской экспан-

сии. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИОВАНИЯ НКО 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ) 

 

Т.Е. Федорова, студентка кафедры политической истории, национальных 

и государственно-конфессиональных отношений Алтайского государственного 
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Крепкие экономические основы НКО являются важным критерием разви-

тости гражданского общества. Осуществлен сбор данных основных операторов 

грантов Президента РФ. Выявлен перечень победителей грантов среди алтай-

ских некоммерческих организаций. В результате с 2014-2017 г. произошел рост 

количества победителей-некоммерческих организация и общей суммы выиг-

ранных грантов в Алтайском крае. В 2018 г. больше всего грантовых средств 

алтайские НКО получили на реализацию проектов социального обслуживания, 

социальная защита и поддержка граждан. 

 

Ключевые слова:  некоммерческие организации, государственные ис-

точники финансирования, президентские гранты, фонды, субсидии. 

 

Эффективное функционирование некоммерческой организации невоз-

можно без наличия устойчивых источников получения денежных средств и 

иного имущества, которые могут быть найдены как внутри страны, так и за ру-

бежом. Возможность получать значительные финансовые ресурсы позволяет 

увеличить масштаб осуществляемой деятельности. Финансово самостоятель-

ные НКО являются одним из проявлений развитости гражданского общества. В 

рамках противоречивого социально-экономического развития Алтайского края 

роль сильного гражданского общества возрастает. 

Цель исследования – изучить результаты участия НКО Алтайского края в 

конкурсах Грантов Президента РФ за несколько лет. 



 
 

Так, на 1 января 2017 г. в Алтайском крае зарегистрировано 2 376 НКО [1, 

с. 197]. 

По российскому законодательству некоммерческая организация является 

организацией, которая не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участ-

никами. 

Финансовые средства помогают более масштабно привлекать НКО к ре-

шению важных социально-экономических задач, более качественно оказывать 

социальные услуги населению, создавать рабочие места в сфере НКО. Тем са-

мым выстраивать диалог между гражданским обществом и государством. 

Государство оказывает поддержку НКО в следующих формах: финансо-

вая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также 

поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образо-

вания работников и добровольцев, предоставление социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям льгот по уплате налогов и сборов, осу-

ществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих органи-

заций (7-ФЗ Ст. 31.1) [2] 

Оказание финансовой поддержки может осуществляться за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов путем предоставления субсидий. 

Субсидия – это денежные выплаты, предоставляемые за счёт государ-

ственного или местного бюджета, а также выплаты специальных фондов для 

юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств. 

Грант может пониматься как целевая адресная субсидия. 

Грант - безвозмездное безвозвратное целевое финансирование отдельных 

общественно полезных программ некоммерческих организаций по их заявкам 

на конкурсной основе. Представляют фондами и грантодающими организация-

ми. Очень распространенный как за рубежом, так и в России источник финан-

сирования. Преимущество заключается в возможности привлечь средства на 



 
 

определенный период времени, что обеспечивает стабильную работу организа-

ции по реализации какого-то направления, проекта или программы. Недостаток 

этого источника заключается сложности получение финансирование (как пра-

вило, это всегда конкурс отбор), значительном периоде времени с момента со-

ставления проект до получения средств и отсутствия гарантии получения 

средств. 

Конкурсы на предоставление грантов Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества - самый масштабный грантовый конкурс в 

России. Грантодатель — Фонд президентских грантов. Фонд является единым 

оператором грантов Президента Российской Федерации на развитие граждан-

ского общества с 3 апреля 2017 года. При этом система государственной гран-

товой поддержки некоммерческих организаций существует с 2006 года. Семь ее 

прежних операторов выступили учредителями фонда. 

По прежней системе каждая организация отвечала за определенное гран-

товое направление. В разные годы было разное количество грантодателей. 

Прежняя система, существовавшая с 2006 года, не отличалась прозрачностью: 

не была предусмотрена публичная отчетность ни грантооператоров, ни победи-

телей конкурсов; не существовало процедуры урегулирования конфликта инте-

ресов для лиц, принимающих решения о государственной поддержке тех или 

иных организаций; поддержку получали НКО, аффилированные с государ-

ством. 

Сейчас мы можем наблюдать первые результаты реформы системы госу-

дарственной поддержки некоммерческих организаций, которая вступила в силу 

в 2017 года: вместо нескольких грантооператоров конкурс теперь проводит 

специально созданный единый Фонд президентских грантов, процедура подачи 

заявок упрощена и полностью переведена в электронный вид. Одна организа-

ция теперь может получить только один грант. Все победители будут обязаны 

предоставить Фонду президентских грантов полномочия по мониторингу свое-

го расчетного счета [3].  



 
 

За последний год в Алтайском крае НКО наибольшее число выигравших 

проектов были по направлению социальное обслуживание, социальная под-

держка и защита граждан(12). Наименее популярным среди победителей оказа-

лось направление выявление и поддержка молодых талантов в области культу-

ры и искусства(1). В сфере развития общественной дипломатии и поддержки 

соотечественников в АК проектов выиграно не было.  

 

Рис. 1. Грантовые направления Алтайского края в 2018 г. 

 

В результате сбора и систематизации данных о победителях конкурса 

президентских грантов, можно сделать вывод о резком увеличении количества 

победителей из АК в 2017 году. Количество победивших НКО из Алтайского 

края увеличилось в 3,5 раза по сравнению с предшествующим 2016 годом. 

Можно предположить, что рост связан с реформой 2017 года, о которой гово-

рилось выше. Данный рост произошел по всей России. Количество организа-

ций, выигравших президентские гранты за аналогичный период, выросло почти 

в 2 раза.  



 
 

 

Рис.2. Количество некоммерческих организаций в Алтайском крае 

 

Также, проанализировав суммы полученных на территории АК грантов в 

период с 2013 по 2018 гг., было выявлено 2 скачка. Первый резкий подъем был 

в 2015 г. В отличии от 2014 объем финансирования НКО АК увеличился более 

чем в 2 раза, но в следующем 2016 году отмечен спад почти в 2 раза. С чем свя-

зан подъем 2015 года не известно.  

 

Рис. 3. Количество выделяемых денег НКО Алтайского края 



 
 

Новый рост наблюдался в 2017 году, тогда сумма выделенных на АК 

грантов повысилась более чем в 3 раза. Предположительно это связанно с уве-

личением количества победивших организаций Алтайского края в 2017 году. 

Изучать и отслеживать распределение средств государственной поддерж-

ки между российскими НКО необходимо, так как  деньги налогоплательщиков 

должны использоваться максимально эффективно. 
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Образ «постчеловек», развиваемый в трансгуманизме, по убеждению ряда 

представителей данного течения, тождественен ницшеанскому образу «сверх-

человек». В данной статье автор предпринимает попытку анализа содержатель-

ных характеристик данных образов и выявления сходных черт, послуживших 

основанием для подобного толкования, и приходит к выводу о несоответствии 

данных понятий. 
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В 2009 году в Журнале «Эволюции и технологии» вышла статья Стефана 

Зоргнера под названием «Ницше, Сверхчеловек и Трансгуманизм», в которой 

автор указал на значительные сходства между понятием «сверхчеловек» Ф. 

Ницше и понятием трансгуманизма «постчеловек». 

В данной работе мы предпримем попытку проанализировать 

состоятельность такого подхода. 

В современном социально-гуманитарном дискурсе широко 

распространенным является понятие «постчеловек», сформированное в рамках 

трансгуманистической программы. Всемирная Трансгуманистическая 



 
 

Ассоциация действует с 1998 и в настоящее время объединяет более 3000 

членов. 

Теоретическое движение под названием «трансгуманизм» возникло во 

второй половине XX века благодаря работам Марвина Мински, Ганса 

Моравека, Реймонда Курцвела и др.. 

Концептуальной основой трансгуманизма является представление о том, 

что человек не является конечной стадией эволюции, а скорее ее началом. 

Источник уязвимости человека, по мнению трансгуманистов, лежит в его 

биологической ограниченности - у его органов чувств узкий диапазон 

восприятия, а у мозга слабая память и медленный темп переработки 

информации. Его тело имеет ограниченный запас выносливости и короткий 

срок жизни. Все это вместе взятое сокращает эволюционный потенциал 

человека как вида. Смерть, по словам Федорова, – это «выражение 

несовершеннолетия, несамостоятельной, несамобытной жизни, неспособности 

к…поддержанию жизни» [1, с. 106]. 

Поэтому подлинным бытием человека является стремление к 

бессмертию, которое оказывается способностью контролировать и управлять 

природными силами. Бессмертие, в этом смысле, представляет собой 

сознательный выбор и активную деятельность человека по производству новых 

форм  человеческого бытия, менее подверженных влиянию смертоносных 

факторов, при помощи новейших научно-технических достижений, таких как 

молекулярная нанотехнология, генная инженерия, нейроинтерфейс, 

когнитивные технологиии и т.д. 

Поэтому понятие «постчеловек» возникает, прежде всего, как 

технологическая трансформация человека, стремящегося преодолеть свою 

биологическую обусловленность, чьи возможности превосходят «возможности 

любого не модифицированного генетически человека» [2]. Таким образом, 

понятие «постчеловек» означает следующую ступень эволюции человека как 

вида, преодолевшего биологическую недостаточность. 



 
 

Первое сходство, которое трансгуманисты усматривают между 

понятиями «сверхчеловек» и «постчеловек», состоит в согласии в вопросе о 

необходимости преодолеть наличную сущность человека. 

Второе сходство состоит в трактовке ценностей. Согласно Зоргнеру, 

Сверхчеловек стремится постоянно преодолевать себя в интересах 

высокоразвитых людей. Окончательный вид преодоления может пониматься 

как преодоление человеческих видов. 

Ф. Ницше писал, что «человек – это канат, натянутый между животным и 

сверхчеловеком, - канат над пропастью… В человеке важно то, что он мост, а 

не цель: в человеке можно любить только то, что он переход и гибель…» [3, 

с.301]. 

Для раскрытия Сверхчеловека, Ницше обращаясь к образам последнего 

(маленького) и высшего человека, показывает, что и тот, и другой следует 

преодолеть. Первый обладает мнимым благополучием и довольствуется им; он 

инертен и безволен. Он проповедует «покорность, скромность, благоразумие, 

старание, осторожность и нескончаемое «так далее» маленьких добродетелей» 

[3, с.523]. Второй же таит в себе опасность стать идеалом, который «если его 

мыслить завершенным, он тут же искажается» [4, с. 249]. 

Сверхчеловек же это подлинная цель человека, означающая 

бесконечность возможностей, которые никогда не будут даны в качестве чего-

то определенного и которые всегда остаются открытыми и демонстрируют то, 

чем возможно стать. Поэтому для сверхчеловека нет и не может быть идеалов; 

для него руководством к действию является его собственная незавершенность и 

неопределенность. 

Ц. Айдина отмечает, что понимание постчеловека у представителей 

трансгуманизма противоречиво. В основе этого противоречения лежит 

игнорирование релятивности ценностей. Трансгуманисты говорят о 

радикальной трансформации человека, сохраняя при этом искомые ценности. 

По мнению Ц. Айдина, трансгуманисты устанавливают связь между: а) 

фиксированными ценностями; б) способностями, которые могут 



 
 

способствовать реализации этих ценностей; и в) технологиями 

совершенствования, которые могли бы улучшить эти способности. Например, 

мозговой имплант для хранения дополнительной информации, является 

технологией улучшения: улучшение памяти может улучшить  рациональное 

мышление, которое является одним из гуманистических предпочтений [5]. 

По мысли М. Хайдеггера, «ценность это значимое, стоящее… то, что 

играет важную роль» [6, с. 94]. «Ценить что-то, - продолжает он, - значит 

одновременно с этим считаться. Это «считаться с» заранее уже включает в себя 

какую-то «цель». Поэтому существо ценности состоит во внутренней связи с 

существом цели» [6, с. 95]. 

Для человека, подчиняющегося принципу любви к дальнему, главной 

задачей должно стать видоизменение основ своей жизни во имя самосозидания. 

Поэтому сверхчеловек производит радикальную переоценку ценностей и 

становится законодателем новых. И сотворение им новых ценностей 

распространяется, прежде всего, на самого себя, а стало быть они не носят 

императивный характер. 

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие «постчеловек», 

принятое в трансгуманизме, не соответствует понятию «сверхчеловек», 

введенному Ф. Ницше. Образ постчеловека, скорее ближе, к понятию 

«последнего человека», т.к. для него характерны такие признаки как 

неизменность и универсальность. В то время как образ сверхчеловека – это 

сосредоточение созидательной деятельности, устремленности к переоценке 

ценностей и созданию новых, в первую очередь, для самого себя. 

 

Библиографический список 

2. Федоров Н.Ф. Собрание сочинений: В 4-х тт. Том I. – М., 1995. 

3. Лукьянец В.С., Соболь О.Н. Проблема постчеловеческого будущего 

[Электронный ресурс]. URL: http://transhumanism-russia.ru/content/view/555/39/ 

4. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла: Сочинения. – М., 1997. 



 
 

5. Ясперс К. Ницше. Введение в понимание его философствования. 

СПб., 2004. 

6. Allen Porter Bioethics and Transhumanism // The Journal of Medicine 

and Philosophy: A Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine. – 2017. – №42 

[Электронный ресурс]. URL: https://doi.org/10.1093/jmp/jhx001 

7. Хайдеггер М. Ницше и пустота – М., 2006. 

8. Трофимов В.В. Философская критика трансгуманизма // Наука. Ис-

кусство. Культура. – 2017. – №2(14). 

9. Эрдэнэев Э.Т. Концепция трансгуманизма Ника Бострома // Гума-

нитарный вектор. – 2018. – №3. 

10. Чижикова Л. А. Наследие Ницше в дискурсе трансгуманизма (по 

материалам журнала Эволюции и технологии) // Вестник Челябинского госу-

дарственного университета. – 2013. – №13. 

 

 

  



 
 

ЧЕЛОВЕК КАК ДЕМИУРГ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

О.С. Кузуб, магистрант кафедры социальной философии, онтологии и 

теории познания Алтайского государственного университета 

Научный руководитель – И.В. Черданцева, доктор философских наук, 

профессор кафедры социальной философии, онтологии и теории познания Ал-

тайского государственного университета 

 

Данная статья посвящена рассмотрению места и роли человека в кон-

струировании виртуальной реальности. Решение проблемы взаимоотношения 

человека и виртуальной реальности представляется возможным посредством 

рассмотрения образа демиурга, представленного в диалогах Платона. На осно-

вании выявленных характеристик, присущих демиургу, автор приходит к мыс-

ли о схожести его функций и функций творца виртуальной реальности. 
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Роль, которую сегодня играет виртуальная реальность в жизни человека, 

является неоспоримым фактом. 

Если существует несколько теорий происхождения Вселенной, то воз-

никновение виртуальной реальности «понятно и закономерно» [1, с.88]. Вирту-

альная реальность является сотворенной (одной из базовых характеристик вир-

туальной реальности является порожденность). А потому уместно обратиться к 

фигуре творца виртуальной реальности. 

Образ творца виртуальной реальности в определенной степени напомина-

ет демиурга, фигура которого неоднократно фигурирует у Платона. В некото-

рых диалогах понятие «демиург» раскрывается косвенным образом через поня-

тия «мастерства» и «творчества». «Творчество - понятие широкое. Все, что вы-

зывает переход из небытия в бытие, - творчество, и, следовательно, создание 

любых произведений искусства и ремесла можно назвать творчеством, а всех 



 
 

создателей - их творцами» [2]. Мастерство – это знание, которому можно 

научится, соответственно мастер (демиург) – это, тот кто владеет знаниями, 

следовательно, то, что основано на знании может служить ничему иному кроме 

блага. Знание при этом, согласно Платону, - это созерцание эйдосов. Получает-

ся, что мастер (демиург) – тот, кто умозрительно постигает идеи, вечные образ-

цы. Таким образом, демиург – это ремесленник, который, создавая вещи по-

средством их перевода из небытия в бытие опираясь на умопостигаемый обра-

зец, стремится к наивысшему благу. 

В «Тимее» Платон показывает процесс возникновения мира, Космоса, а в 

«Политике» - его устройство. Однако именно в этих диалогах образ демиурга 

стоит на переднем плане. Космос (Вселенная) – живое существо, порожденное 

из хаоса по воле Демиурга в соответствии с умопостигаемыми образцами (эй-

досами) и наделенное разумом. «…космос был создан по тождественному и 

неизменному [образцу], постижимому с помощью рассудка и разума», «…наш 

космос есть живое существо, наделенное душой и умом, и родился он поистине 

с помощью божественного провидения» [3]. «Кормчий Вселенной» был благ и 

пожелал, чтобы «все вещи стали как можно более подобны ему» [3], «бог, по-

желавши возможно более уподобить мир прекраснейшему и вполне совершен-

ному среди мыслимых предметов, устроил его как единое видимое живое су-

щество, содержащее все сродные ему по природе живые существа в себе са-

мом» [3]. Отсюда видно, что, в качестве онтологического принципа мира у 

Платона выступает соразмерность мира вещей миру идей, соразмерность чело-

века Космосу, соразмерность тела человека его душе. 

Вместе с тем, Демиург Платона выступает не только как «зодчий, созда-

ющий космический порядок, переделывая бесформенную материю… по образ-

цу …мира эйдосов» [4], но и как управляющий этим Космосом. Получив в свой 

удел прекрасное, Космос отдаляется от своего создателя, некоторое время пре-

бывает в состоянии порядка и совершает прекрасное, но затем впадает в состо-

яние хаоса. Поэтому Демиургу приходится вновь устраивать его, упорядочи-

вать, делать бессмертным и непреходящим [5]. 



 
 

Таким образом платоновский демиург обладает набором определенных 

характеристик: будучи ремесленником (мастером) или же творцом Вселенной, 

опираясь на умопостигаемый первообраз, руководствуясь знанием, переводя 

небытие в бытие, создает его отражение, которое должно быть прекрасным. 

Очевидно, что полное отождествление Демиурга Платона и творца вирту-

альной реальности не совсем корректно. «Человек, создающий виртуальную 

реальность, озабочен не столько вопросом о благе или зависти, сколько иными 

гедонистическими или прагматическими установками» [6, с. 176]. Однако неко-

торое сходство между ними проследить можно. «Гармоничность и органиче-

ская соразмерность Космоса и человека, уподобление второго первому можно 

рассматривать как методологию для решения проблемы взаимоотношения че-

ловека и виртуальной реальности» [6, с. 175]. 

Структурной единицей виртуальной реальности является виртуальное со-

бытие. Розин М.В. определяет его как «возможность с помощью компьютера и 

специальной техники создавать мир, события которого весьма напоминают со-

бытия обычного или выдуманного мира, или же события, представляющие со-

бой воплощение каких-то идей – научных, эзотерических, художественных» 

[7]. 

То есть виртуальное событие, с одной стороны, оно предопределено тех-

нической базой, с другой - оно разворачивается только благодаря сознательной 

деятельности человека, погруженного в пространство виртуального. «Вирту-

альная реальность — это такая мозаика событий, которые представляют инте-

рес с точки зрения человека, являются значимыми для него, это такой набор со-

бытий, который через единство действия, понимания и переживания создает 

единство виртуальной реальности» [8, с. 44]. 

Кроме того, в процессе конструирования виртуальной реальности обяза-

тельно задействуется телесность человека, поскольку восприятие и пережива-

ние виртуальных событий осуществляется не только сознательно, но и телесно. 

Человек, по выражению В.Л. Круткина, - новый тип бытия, «его претензия 

«быть» уже не заключена в жизни организма. Несомненно то, что претензия 



 
 

«жить» реализуется через органическое тело. Но совершенно немыслимо, если 

бы его претензия «быть» попробовала реализовать себя помимо тела!» [9, с.23]. 

Тело выступает как связка между бытие и жизнью. Тело фиксирует собственное 

присутствие. Значит, виртуальные образы должны быть чувственно-

воспринимаемыми, поэтому инклюзия тела в пространство виртуального с са-

мого начала была ключевой идеей пионеров виртуальной реальности (таких, 

как И. Сазерленд или М. Крюгер). Отсюда столь большое внимание к ВР- си-

стеме (т.е. системе, необходимыми компонентами которой являются устройства 

любого типа, обеспечивающие доступ к виртуальной среде, например, голов-

ной шлем, сенсорные очки, перчатки и т.д.). Следовательно, виртуальная ре-

альность конструируется по образу и подобию человека. 

Опираясь на знания о действительности, желания и потребности, которы-

ми он обладает на момент формирования оной, разработчик создает последова-

тельность возможных событий виртуального пространства, а также направле-

ния их развития, т.е. он создает параметры виртуальной реальности. Развитие 

виртуальных событий должно приводить к реализации намеченных целей, они 

не должны реализовываться хаотично. Поэтому, одновременно с процессом 

определения виртуальные действия, образы, роли и т.д. разработчик формули-

рует правила и методы и законов, т.е. формирует систему требований, вирту-

альной реальности.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что функции раз-

работчика, выполняемые им по отношению к виртуальной реальности, схожи с 

функциями Демиурга по отношению к Космосу. И тот, и другой создают мир 

по своему образу и подобию и не дают ему ввергнуться в хаос. По отношению 

к конструируемому виртуальному миру человек, в качестве его творца, являет-

ся его единственным законодателем. Создаваемые им программы неограничен-

ной сложности исполняют заранее определенные сценарии, тем самым демон-

стрируя ему свое послушание, что в свою очередь, способствует формированию 

у человека ощущение всемогущества. 
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В статье рассматриваются философские системы школ японского буд-

дизма Дзёдо-сю и Дзёдо-синсю. Проанализированы особенности проникнове-

ния буддизма на территорию Японии и некоторые историко-политические об-

стоятельства, предварившие формирование метафизики обозначенных школ. 

Произведен сравнительный анализ соотношения сансарического бытия и нир-

ваны в метафизике ведущих школ японского буддизма относительно аналогич-

ных рассматриваемых характеристик школ Дзёдо-сю и Дзёдо-синсю. 
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Вхождение буддизма в Японию и его адаптация в стране Восходящего 

солнца в целом происходила по сходному с Китаем историческому пути. Буд-

дизм делал первые шаги на территории Японии в качестве средства проводника 

китайской внутренней и внешней политики, своего рода ресурса «мягкой силы» 

Китая. Синтоистская культово-религиозная традиция, берущая свое основание 

в культе предков с родословной до богини Аматэрасу, успешно восприняла 

буддизм. Особенно влияние буддизма укрепилось с IX века, когда последний 

стал государственной религией Японии [1, с. 310-312]. 

Широкое распространение в период Нара, являющийся основным перио-

дом укрепления буддийского учения на новой территории, получили шесть 



 
 

школ японского буддизма: Санрон-сю, Хоссо-сю, Куся, Дзёдзицу, Риссю, 

Кэгон-сю. Те из обозначенных школ, которые продолжали в рамках своего уче-

ния разработку вопросов в области метафизики, сохранили понимание соотно-

шения сансарического бытия и нирваны в русле классической традиции китай-

ского буддизма, утвердившейся в принятии положения об онтологическом 

тождестве нирваны и сансары. Так, например, школа Хоссо-сю постулировала 

отсутствие реальности феноменального мира, объявляя его лишь порождением 

индивидуального сознания. К абсолюту же приравнивался наивысший уровень 

индивидуального сознания – алая-виджняна, «сознание-шкатулка», в котором 

пребывают «семена» всех представлений и идей. Таким образом в метафизиче-

ской картине мира следующей традиции йогачары школы Хоссо-сю также про-

явилось разделение положения о тождестве сансарического бытия и нирваны – 

они объявлялись едиными в рамках существования внутри одного и того же со-

знания, отличаясь между собой только нахождением на различных имманент-

ных уровнях этого рассматриваемого сознания. Еще одна из шести старейших 

школ японского буддизма, Кэгон-сю, рассматривала мир в целом в качестве 

единого и нерасторжимого целого, где абсолютный и феноменальный, сансари-

ческий уровень бытия не противостоят друг-другу, а являются единым, нераз-

делимым «миром дхарм», о чем свидетельствует текст Аватамсака-сутры, свя-

щенный для обозначенной школы.  

XI век стал переломным для японской мысли, развивавшейся в русле 

буддийской традиции. С середины одиннадцатого столетия в Японии получили 

широкое распространение идеи о наступлении эпохи «конца Закона»[2, с. 69-

71]. Представление о «конце Закона» восходят к зафиксированной в Типитаке 

информации о том, что после ухода Будды Шакьямуни в нирвану, его учение, 

Дхарма, будет постепенно утрачено людьми. Процесс утраты Дхармы должен 

был быть сопряжен с общим углублением упадка мира, что совпало с полити-

ко-экономическим кризисом Японии в середине XI столетия, и только укрепило 

японцев в верности истолкования причин неудовлетворительного положения 

государства и общества [3, с. 215]. В духовном поле японского общества, таким 



 
 

образом, усиленно циркулировали идеи о конце кальпы, что явилось мощным 

стимулом поисков новых и более востребованных, с учетом актуальной ситуа-

ции, течений внутри учения Будды, способных помочь достичь быстрого и га-

рантированного спасения перед лицом надвигающегося непроявленного буду-

щего. Именно к этому времени относится проникновение в Японию идей ки-

тайской школы Цзинту, ранее практически неизвестной в стране Восходящего 

Солнца.  

Школа Цзинту или Школа Чистой земли появилась в Китае в VII в. н. э. 

Существенным  фактором для роста популярности школы Цзинту в Китае был 

определенный параллелизм ее учения и некоторых даосских представлений. К 

примеру, наиболее явным и важным сходством является параллель между «Чи-

стыми землями» в учении Цзинту и «Счастливыми землями» даосов [4, с. 76]. 

Кроме того, фигура Будды Амитабхи, мифологически связанная с личностью 

некого царя, отрекшегося от трона и ставшего монахом, была связана с каче-

ствами здоровья и нерушимого долголетия. Жизненный путь Амитабхи, чей 

культ в учении Цзинту был центральным, выступал в качестве одного из при-

меров возможности достижения вечной жизни, что также гармонировало с 

даосским идеалом бессмертия.  

Пришедшее из Китая учение о Западном Рае или «Чистой земле», где 

пребывает будда Амитабха (яп. Амида), давший изначальный обет спасти вся-

кого, кто обратится к нему с искренним призывом о помощи, легло в основу 

ряда амидаистских школ японской буддийской традиции: школы Ренин, Юдзу-

нэмбуцу, Хонэн и рассматриваемых в рамках настоящего доклада школ Дзёдо-

сю и Дзёдо-синсю. Названные школы различались в интерпретации конкретных 

методов, ведущих к спасению, но все признавали преимущество спасения при 

помощи силы Другого, а наиболее эффективной практикой такого спасения 

считали нэмбуцу – непрерывное произнесение формулы «Наму Амида Буцу» 

(Слава будде Амида). Школа Дзёдо-сю была создана на несколько десятилетий 

ранее школы Дзёдо-синсю. Наиболее существенными отличиями в учениях 

близких школ стали различия в понимании молитвенной практики. В школе 



 
 

Дзёдо-сю спасение достигалось путем постоянного повторения имени Будды 

Амиды, а в школе Дзёдо-синсю основной упор предполагалось делать на веру, 

доверие и душевное устремление, а вовсе не на механическое повторение из-

вестной формулы. Кроме того, в школе Дзёдо-сю утверждалось, что добрые де-

яния помогут адепту скорее достичь Чистой Земли. В отличие от этого, в школе 

Дзёдо-синсю имела место точка зрения, согласно которой достаточной призна-

валась одна лишь крепкая вера [5, с. 180-182].  

Однако, помимо специфичной молитвенной практики, школа Цзинту 

привнесла в Японию не имевшую аналогов метафизику, отличную от метафи-

зики остальных японских буддийских школ, известных на рассматриваемом 

хронологическом этапе. Наследовав Цзинту, школы Дзёдо-синсю и Дзёдо-сю 

продолжили в рамках своей философской традиции разработку тройственной 

онтологической картины мира,  состоящей из сансарической реальности, про-

межуточного пункта Чистых Земель и, собственно, самой нирваны.  

В качестве священного текста школами Дзёдо-сю и Дзёдо-синсю была 

принята основная амидаистская сутра, переведенная с китайского языка -  Ами-

табха-сутра, или Махаянская сутра величественного, чистого, спокойного, ров-

ного и равного просветления Будды Амитабхи. Материал сутры формирует 

представление об исключительном положении Чистых Земель в картине мира 

последователей школ. Чистые Земли уже не находятся в сансарическом бытии, 

поскольку все, кто родился в Чистых землях, освобождены от страдания, не-

удовлетворенности, страха, болезней. Вместе с тем Чистые Земли не являются 

и неким аналогом Нирваны, поскольку Амитабха говорит о том,  что в Чистых 

Землях возможно стать бодхисатвой, но не войти в них уже просветленным. 

Примечательно также и то, что сутры школы Цзинту, Дзёдо-сю и Дзёдо-синсю, 

сообщают исчерпывающие сведения о переходе из мира сансары в Чистые Зем-

ли, но сохраняют благородное молчание о достижении в Чистых Землях про-

светления и обретении Нирваны.  Однако представляется возможным все-таки 

сделать вывод о том, что рождение в Чистой Земле – не освобождение, но са-

мый благоприятный мир для его обретения.  



 
 

Встречаемые в сутре описания Чистых Земель, таким образом, позволяют 

действительно заключить то, что характеристики этого мира не имеют ничего 

общего с характеристиками мира сансары. Амитабха обращает на это отдельное 

внимание, говоря о том, что для того, чтобы выйти из «грязного мира» сансары 

и родиться в Чистых Землях, существу необходимо приложить немалые стара-

ния:  

В качестве вывода необходимо отметить, что понимание сансары в уче-

нии школ Дзёдо-сю и Дзёдо-синсю в целом лежит в русле классической буд-

дийской традиции, однако имеет собственную специфику, заключающуюся в 

наличии особого онтологического положения для человека, стремящегося  к 

просветлению – пребывания в Чистых землях. Понятие Чистых земель, сфор-

мировавшееся, как представляется, во взаимопроникновении с учением даосиз-

ма, означает не имеющий ничего общего с сансарой регион бытия, отличный в 

то же время и от Нирваны. Рождение в Чистых землях, где можно стать бод-

хисаттвой, является необходимым условием для освобождения и достигается 

посредством осуществления ряда практик, главными из которых являются по-

вторение мантр поклонения Будде Амитабхе, обращенных к спасительной силе 

его сострадания. 
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В статье рассматриваются понятие скука, противопоставляется онтологи-

ческое бытие человека, его фундаментальные страхи, онтологическая недоста-

точность и бытие Абсолюта. 

 

Ключевые слова: скука, бытие бога, бытие человека, онтологическая не-

достаточность, конечность. 

 

Чтобы ответить на этот вопрос необходимо разобраться, что мы подразу-

меваем под понятием “скука”. Также необходимо обозначить в каких рамках 

мы мыслим бытие бога и человека. Для того, чтобы понять, что такое скука нам 

нужно знать истоки её появления. Почему она появляется у людей? И скучает 

ли бог? 

Для того, чтобы эти вопросы стали чуть ближе для нашего понимания об-

ратимся к Артуру Шопенгауэру. “Жизнь большинства людей - это лишь посто-

янная борьба за… существование, и они заранее уверены, что выйдут из нее 

побежденными.<..> Это не столько любовь к жизни, сколько страх смерти, ко-

торая, однако, неотвратимо стоит за кулисами и каждое мгновение может вой-

ти. Сама жизнь -- это море, полное водоворотов и подводных камней, которых 

человек избегает с величайшей осторожностью и усердием, хотя он и знает, что 

если ему даже удается, при всем напряжении и искусстве, пробиваться через 

них, то это с каждым шагом приближает его к величайшему, полному, неиз-

бежному и непоправимому кораблекрушению -- смерти <...>”  [1, с 547] 



 
 

По пути нашей жизни мы сталкиваемся с множеством невзгод. Каждый 

человек переживает встречу со страданием, но все они не смогли пересилить 

наш страх перед смертью. 

Но интересно следующее: переизбыток жизненных невзгод и пережива-

ний может сделать смерть желанной и человек добровольно к ней устремится. 

Но как только человека оставляют страдания и нужда, то подкрадывается скука. 

Человек должен как-то проводить время, “убить время” и избежать скуки. Же-

лание — это страдание; удовлетворение скоро насыщает; а за одним желанием 

следует другое. Этому не видно конца. Желания выражаются в новой форме 

или наступает пустота и скука. 

Бытие человека 

Прежде чем начинать какое-либо исследование, нам надо определить в 

каком ключе мы понимаем человека. 

Человека мы определим как живущее, существующее и переживающее 

существо. Существование и переживание мы отнесём к осознающему. К тому, 

что может рефлексировать. Допустим, переживание онтологического страха 

(ангст) смерти, старости. Это именно то, что отличает человека от других жи-

вых существ на планете Земля. 

Среди обострённых переживаний собственного существования можно 

выделить скуку и тоску [2]. Через них человек выражает стремление к поиску 

подлинного бытийствования. Такая трактовка ьбыла выражена, например, у А. 

Камю и С. Кьеркегора [3]. 

Теперь можно определить свойства, которые в полной мере присуще че-

ловеку. 

Онтологическая недостаточность 

Человек с самого рождения изменяет внешний мир, движимый чувством 

неудовлетворенности. Неудовлетворенность сопровождает нас на протяжении 

всей жизни. Неудовлетворенность проявляется, как в излишке, так и в недо-

статке. Человеку не хватает любви или он страдает от её переизбытка, не хвата-



 
 

ет еды или он страдает от обжорства, не хватает творчества или он бессилен в 

бытовых делах, не хватает сильных переживаний или спокойствия. 

Мы постоянно стремимся наполнить свою жизнь желаниями. Но достигая 

их всё равно не обретаем удовлетворения. Мы не видим, что черпаем решетом 

Данаид и спешим всё к новым и новым желаниям. Так продолжается до беско-

нечности или продолжается до тех пор, пока мы не находим желание которое 

не может быть удовлетворено, но и отказаться от него мы тоже не в силах. 

Конечность 

Осознание конечности собственного бытия рождает страх, о котором мы 

говорили выше. Страх смерти, болезни, старости. Человек смертен. К тому же 

человек имеет определенную форму, его границы очерчены и видны. 

Человек испытывать скуку потому, что он не находит смысла. Бездея-

тельность приводит человека к скуке и пустоте. Однажды наступает момент ко-

гда всякое желание уже заранее приводят к скуке благодаря осознанию и ре-

флексии. И даже страх смерти, отодвигаемый, кажется далёким, нереальным. 

Человек просто перестаёт ценить жизнь. 

Бытие Бога 

Самодостаточность и всемогущество 

Если человек постоянно находится в недостатке и не имеет возможности 

стать, то бог уже ставшая субстанция. Богу не нужны ни какие-то определён-

ные условия, ни “другой”. У бога нет онтологической недостаточности. Он 

всемогущ и прибывает в вечном блаженстве. Страх ему неведом, он существо-

вал всегда и будет существовать бесконечно. 

Единство и вечное блаженство 

Бог пребывает в вечном блаженстве. Обратимся к эпикурейскому опреде-

лению блаженства бога: «блаженное и бессмертное (существо) и само не имеет 

хлопот [беспокойств] и другому не причиняет их, так что оно не одержимо ни 

гневом, ни благоволением…» Вечное существование в едином спокойном, 

неизменном состоянии — и есть блаженство [4]. 



 
 

Если представить себе место, которое никогда не меняется, то прямо сей-

час можно не удержать зевок. Таким образом любое другое состояние для бога 

будет являться иным, другим. Вечное пребывание в блаженстве, пресыщение от 

избытка, а также осознание достижения любой цели без усилий, приводит бога 

к созданию несовершенных существ, у которых более интересное существова-

ние, чем у него самого. 

Представьте себе, что мы хотим создать фильм, написать книгу или сде-

лать игру. Мы возьмём из своей жизни всё самое интересное, уберём все ожи-

дания и скуку, и получится симуляция, которая гораздо интереснее и динамич-

нее, чем наша собственная жизнь. Мы существует только потому, что нашему 

богу скучно. 

Известный на весь мир режиссер и детский писатель Люк Бессон снял 

фильм, который называется “Люси”. Там главная героиня Люси фактически 

становится богом посредством расширения эффективности использования моз-

га. В одном из интервью его спрашивают: – Когда разум Люси начинает при-

ближаться к божественному, в её жизни не остаётся места для эмоций. Она ни-

чего не чувствует. Неужели это значит, что в прекрасном высокоинтеллекту-

альном будущем не будет места ни для любви, ни для радости, ни для смеха? – 

Бессон просто отвечает: «Да, так и есть. В этом-то и есть прелесть того, чтобы 

быть человеком, а не Богом. Очень скучно быть богом. Пока мы люди, мы сме-

ёмся, кричим, любим, дурачимся, и это существование полно жизни!» 

Значит ли это, что скука приближает человека к состоянию божественной 

инертности? Апатия и атараксия человеческого существования сходна ли, 

стремится ли к состоянию апатии и атараксии абсолюта? Моя тем не отвечает 

на эти вопросы и оставляет поле для рассуждений и провоцирует на дальней-

шие философские исследования в этом направлении. 
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В статье рассматриваются философские воззрения в ранних работах Хосе 

Ортега-и-Гассета, представителя испанского направления экзистенциализма. 

Главной проблемой статьи выступает понимание виртуальной реальности как 

выражение иллюзорной сущности мира. В статье также проанализирована кате-

гория «вещь» в понимании  Хосе Ортега-и-Гассета и его попытка решить глав-

ную проблему человеческой души посредством искусства. 
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виртуальная реальность, искусство в философии двадцатого века, агностицизм. 

 

Исследование виртуальной реальности как таковой актуализировалось в 

1980-х годах, во время развития постмодернизма и продолжается до сих пор.  

Тенденции определить виртуальность наблюдались ещё в Античную эпоху, как 

самостоятельный термин «виртуальность» определил Фома Аквинский как от-

ношения в иерархии души. Первые попытки определить виртуальную реаль-

ность как конструкт были предприняты в начале 20-го века испанским филосо-

фом Хосе Ортега-и-Гассетом; он определял виртуальную реальность как  кон-

структ для выявления сущности мира, но конструкт не рациональный, а эстети-

ческий. Постмодернизм же пытается не выявить сущность мира, а создать вир-

туальную реальность как нечто  более совершенней с этической, эстетической и 

др. сторон, нежели наша реальность, используя для этого множество способов, 



 
 

в том числе и язык. В своих изысканиях он начинает переходить грани ранее 

дозволенного, что приводит к попытке выразить языком то, что в нём выражен-

но быть не может – то, что является достоянием метафизики. Поняв, что даль-

ше идти некуда, постмодернизм пытается заново переосмыслить все прошлые 

достижения модернизма. Как пишет Умберто Эко в Заметках на полях Имени 

розы: «Наступает предел, когда авангарду (модернизму) дальше идти некуда, 

поскольку он пришёл к созданию метаязыка, описывающего невозможные тек-

сты (что есть концептуальное искусство). Постмодернизм — это ответ модер-

низму: раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведёт к 

немоте, его нужно переосмыслить, иронично, без наивности». 

Изначально Ортега-и-Гассет пытается переосмыслить искусство: он вы-

деляет два аспекта в изобразительном искусстве, конкретно – в картине. Как 

пишет Ортега, то, что мы изначально видим в картине, есть отражение внешне-

го мира, всего лишь описательная копия этого мира, но за ним находится сущ-

ность картины, то, что невозможно обнаружить в действительности: «Первое, с 

чем мы сталкиваемся, при восприятии картины, - это мазки на холсте, склады-

вающиеся в картину внешнего мира; этот первый план картины еще не творче-

ство, это копирование. Но за ним брезжит внутренняя жизнь картины: над цве-

товой поверхностью как бы зыблется целый мир идеальных смыслов, пропиты-

вающих каждый отдельный мазок; эта скрытая энергия картины не привносит-

ся извне, она зарождается в картине, только в ней живет; она и есть картина» [1, 

с. 61]. Отсюда следует, что художники делятся на два типа: «…на тех, кто 

изображает вещный мир, и тех, кто, отталкиваясь от вещности, творит картины. 

То, что составляет этот, второй план, то есть саму по себе картину, есть нечто 

чисто виртуальное: картина отображает некую вещность; все, что в ней заклю-

чено помимо, уже не вещь, а некое неразложимое и, бесспорно, ирреальное 

смысловое целое, которому нет прямых соответствий в природе. Картина - это 

смысловая связь живописных элементов. Цвет и линия вещны; связь – нет» [1, 

c.61].  



 
 

Далее Ортега-и-Гассет даёт определение вещи – он понимает под ней не-

что, никогда не ставшее и существующее в соотношении с другими; вещь явля-

ется особым и присущим только ей отношением между другими вещами, цен-

ность которой определяется через формулу, специфику её отношения к этим 

другим вещам, так: «Вещь - это часть вселенной, в которой нет ничего абсо-

лютно обособленного, застывшего, не имеющего подобий. Каждая вещь явля-

ется частью другой, большей, соотносится с другими вещами, существует лишь 

благодаря тому, что со всех сторон ограничена ими. Каждая вещь есть отноше-

ние между другими вещами. Следовательно, правильно изобразить вещь не 

значит, как мы полагали раньше, попросту скопировать ее; для этого необходи-

мо предварительно вывести формулу ее отношения к другим вещам, то есть 

установить ее значимость, ценность» [1, с. 61-62].  

Из этого следует, что картина-копия – это описание вещи или совокупно-

сти вещей как нечто ставшее, но картина в подлинном смысле слова является 

не описанием этой самой вещи, а попыткой выразить её сущность как никогда 

не ставшую совокупность отношений [2]. Связь живописных элементов, чем и 

является картина, – это то, что не находит отражение в реальности, то, что яв-

ляется попыткой выразить сущность вещи. Как заметил на это сам Ортега-и-

Гассет: «Искусство можно определить как…ирреальное…его предмет - это не-

что новое, отличное от реальности… Как второй план возможен лишь позади 

первого плана, так территория красоты, внутренняя сущность вещи начинается 

лишь за границами реального мира» [3, c. 111]. Тем самым, картина, в подлин-

ном понимании, в некоторой мере сходит с тем, что в своё время, с точки зре-

ния языка, Витгенштейн определял как «невыразимое» - сущность мира, со-

крытая вне него; не описание мира, как он есть, этим занимается картина-

копия, но выражение того, что он есть. 

Как позже скажет Ортега: «В действительности мы можем попытаться 

выразить картину средствами языка. Картина легко перелагается на язык лите-

ратуры или политики, но это уже не картина, а аллегория. Аллегория же не се-

рьезное, независимое искусство, а всего лишь игра, в которой мы лишь иноска-



 
 

зательно выражаем то, что могли бы выразить с помощью тысячи других ино-

сказаний. Прекрасное нельзя сковать рамками концепции, оно текуче, оно 

найдет щель и улетучится» [1, c. 72]. Исходя из этого, Ортега-и-Гассет опреде-

ляет искусство как попытку решить главную проблему человеческой души, как 

то, «…что человечество не смогло и никогда не сможет выразить никаким 

иным способом… и, что бы ни делал человек, все его действия обусловлены 

этой проблемой, все они - шаги к разрешению этой проблемы. Она столь 

огромна, что дать ей генеральное сражение не удается; следуя изречению раз-

деляй и властвуй, человек членит ее и разрешает по частям, постепенно. Наука 

- первая ступень на пути разрешения проблемы человека; мораль - вторая сту-

пень. Искусство это попытка добраться до самого сокровенного, тайного». Од-

нако и искусство не может решить эту проблему целиком и дифференцирует её 

ещё больше по различным видам искусства, так: «Чтобы уяснить себе значение 

какого-либо конкретного вида искусства, следует определить его сверхтему. 

Каждое искусство рождается в процессе дифференциации коренной потребно-

сти самовыражения, которая заложена в человеке, которая и есть человек. Ис-

кусства суть благодарные, чувствительные орудия, с помощью которых человек 

выражает то, что не может быть выражено никаким другим образом; следует 

отметить, что самой проблеме искусства свойственна неразрешимость. Учиты-

вая это, человек стремится объять область искусства, деля ее на отдельные ас-

пекты, поэтому каждый отдельный вид искусства - это выражение одного из 

аспектов общей проблемы. Каждое искусство, таким образом, соответствует 

какому-то одному из основных, неразложимых проявлений человеческой души. 

Это проявление и будет сверхтемой для каждого из искусств. История каждого 

искусства есть ряд попыток выразить одну из сторон души, что и обусловлива-

ет его отличие от прочих искусств; попытки образуют траекторию, по которой 

искусство, подобно легкой, оперенной стреле, стремится к своей цели, в даль 

времен. И эта точка в бесконечной дали отмечает направление, смысл и суть 

каждого искусства» [1, c. 65].  



 
 

Таким образом, «…искусство в сущности своей - ирреализация. Мы ино-

гда классифицируем различные художественные тенденции на идеалистиче-

ские и реалистические, но всегда остается неопровержимым тот факт, что сущ-

ность искусства - создание новой предметности. Внутреннее, как сущность ве-

щи, не может быть объектом ни нашей науки, ни практического мышления, ни 

искусственного воспроизведения. И все же именно оно подлинная сущность 

вещи, единственно нужное и полностью удовлетворяющее наше созерцание» 

[3, c. 110]. Хотя искусство и не в состоянии до конца снять проблему человече-

ской души, оно всё же может создать иллюзию снятия, сотворить «виртуальный 

мир», как пишет об этом Ортега-и-Гассет. 
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Время рассвета постструктуралистской парадигмы М. Дюфрен охаракте-

ризовал как период философствования без философемы. Представители этого 

течения мысли кардинальным образом пересмотрели наследие европейской 

философии. Переосмыслению подвергся и опыт философии истории. История 

не обладает объективным статусом, история не универсальна, история - слу-

чайна. История в поструктурализме выступает пространством воплощения по-

лета фантазии интерпретатора. Историчность, отсюда, есть потенция к фанта-

зированию, возможность поиска все новых и новых смыслов в истории. 
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Представителями философии жизни, экзистенциальной, герменевтиче-

ской и аналитической философии были заложены основания для становления 

постструктурализма. В центре внимания деятелей постструктуралистской пара-

дигмы находятся проблемы языка, текста, смысла и пр. Произошел так называ-

емый «лингвистический поворот» в философии, завершающий этап которого 

связан с выходом одноименного сборника статей в 1967 году под редакцией Р. 

Рорти. Авторы статей сборника исследуют проблемы соотношения обыденного 

языка и идеального, содержания и структуры языковых игр, предлагают пере-



 
 

смотры и переоценки устоявшихся конструктов, рассуждают о перспективах 

развития философского знания. 

В другом труде «Случайность, ирония и солидарность» Р. Рорти пытается 

критически осмыслить сложившиеся традиции философствования. Он класси-

фицирует философов на три ключевые группы: метафизики, ироники и декон-

структивисты. Предметом поиска философа-метафизика (Платон, Г. Гегель) яв-

ляется абсолютная истина. Этот поиск обусловлен созданием строгой спекуля-

тивной системы, элементы которой призваны обнаружить объективные законы 

бытия и существования человека, раскрыть сущность природных, культурных и 

социальных явлений и т.д. Метафизик «верит в порядок вне случая и времени, 

который определяет суть человеческого существования, а также устанавливает 

иерархию долженствовании» [1, с. 20]  

Задача ироника (С. Кьеркегор, Дж. Оруэлл) заключается в свободном пе-

реосмыслении, сложившихся концептов бытия, человека и истории. Если мета-

физик создает метасловарь, категориями которого, с необходимость, должно 

осмыслить мир, то ироник воссоздает «свой» словарь. Ироник сомневается в 

законченности «своего» словаря, потому как может оценить достоинства чужих 

метафор. Ироническое отношение направлено против пугающей серьезности 

здравого смысла, но не в традиционном сократовском значении. Если Сократ 

иронизировал над мнением обывателей, невежд и софистов, утверждая при 

этом идеальные и вечные конструкции, то ироник, по мысли Р. Рорти, является 

историком и номиналистом. Для него нет ничего, что находилось бы вне дося-

гаемости времени и опыта. Ключевым методом ироника является попытка 

столкновения разных словарей для того, чтобы переописать их и себя.  

Деконструктивист не создает систем, его словарь - чистое фантазирова-

ние. Он не стремится к возвышенному, его поле интересов - преходящее, обы-

денное, относительное. Выбор объекта интереса деконструктивиста случаен. 

Его ключевой занятие - языковые игры; игры со смыслами, со знаками, с тек-

стами. История для деконструктивиста является собранием случайного матери-

ала. Случайное воплощает в себе как начальный, так и конечный продукт де-



 
 

конструктивистского поиска. В качестве примера такого поиска Р. Рорти ис-

пользует отрывок из текста Ж. Деррида «О почтовой открытке от Сократа до 

Фрейда и не только», в котором субъект пишет любовные письма на оборотах 

копий репродукции гравюры XIII века, изображающей Сократа и Платона. И 

воображение субъекта начинает рисовать совершенно невероятные картины, 

изображающие любовные отношения между философами. Автор любовных пи-

сем историчен, т.к. он воссоздает и непосредственно переживает случайные 

смыслы.  

«Начало историчности никогда не будет зависеть от какой бы то ни было 

истории», - отмечает сам Ж. Деррида [2, c. 177]. Историчность - это преломле-

ние материала через человеческие «фильтры». Историческое обретает историч-

ность тогда, когда наполняется привнесенными смыслами. Он пишет: «…Нам 

не нужно задаваться вопросом, каков смысл историчности. Во всех значениях 

этого слова, историчность есть смысл» [2, c. 204]. Историчность позволяет об-

наружить в истории все новые и новые смыслы, все новые и новые прецеденты 

для их осмысления и переосмысления. Отсюда, по мысли Ж. Деррида, историч-

ность суть неистребимая двусмысленность, открывающая доступ инвариантно-

му осмыслению истории. 

«Ничего нет вне текста»: девиз Ж. Деррида как яркого представителя 

постструктурализма. Эту установку попытался преодолеть в своем творчестве 

М. Фуко. Французский философ полагает, что пантекстуализм ведет к замыка-

нии, закрытии (сокрытии) мысли в тексте, наступает текстуальная изоляция 

мышления. Язык, по Фуко, формируется и обуславливается конкретными исто-

рическими и социальными формами. Язык есть отражение реальности, но он не 

является реальность самой по себе. Язык, текст суть вторичные продукты, пер-

вичны дискурсивные практики, речь, диалог. 

Дискурсивный анализ представляет собой ключевой методологический 

прием в философской системе М. Фуко. С его помощью французский философ 

исследует палитру явлений, фактов, событий, текстов в исторической перспек-

тиве. М. Фуко полагает, что исторический процесс не имеет линейного харак-



 
 

тера, он - дискретен, лишен закономерностей, внутренней логики и представля-

ет собой нагромождение эпистем. Эпистемой, по мысли философа, является со-

вокупность дискурсов (научных, философских, религиозных и др.), которые 

обуславливают неповторимый колорит определенной исторической эпохи.  

Французский философ выделяет пять эпистем: античная, средневековая, 

возрожденческая, классическая, современная, каждая из которых обладает са-

мобытным набором дискурсивных практик. Отсюда, историчность понимается 

М. Фуко в качестве глубочайшей внутренней характеристики каждой эпохи. 

Она обуславливает единство дискурса эпистемы, упорядочивает ее структур-

ные элементы. В труде «Слова и вещи» М. Фуко заключает: «...Язык как спон-

танно сложившаяся таблица и первичная сетка вещей, как необходимый этап 

между представлением и формами бытия в свою очередь также сходит на нет; в 

суть вещей проникает глубокая историчность, которая изолирует и определяет 

их в присущей им связи, придает им обусловленные непрерывностью времени 

формы порядка» [3, c. 36].  

Философ считает, что историчность, с одной стороны, сокрыта от челове-

ка, она не может быть осознана им, с другой, - она выступает бессознательным 

началом существования человека в истории. И заключена она в некой незыбле-

мой включенности человека в дискурс.  

Р. Барт в своей статье «Дискурс истории» учит, как и М. Фуко, о том, что 

история не субстанциональна. «Исторический дискурс… представляет собой… 

идеологическую, точнее воображаемую конструкцию»: пишет Р. Барт [4, с. 

438]. «Эффект реальности» истории придает ей живой дискурс, повествование, 

нарратив. Он отмечает, что ключевыми характеристиками нарратива являются 

самоценность и самодостаточность, т.к. процесс повествования разворачивает-

ся «ради самого рассказа».  

Концепция нарратива в постструктурализме возникла, в первую очередь, 

для описания истории. Нарративная история представляет собой собрание со-

бытий, смысл которых не связан с ходом «объективного» исторического про-

цесса, и может быть обнаружен только в контексте рассказа об этих событиях. 



 
 

Приведем пример нарратива, главный герой «Над пропастью во ржи» Д.Д. 

Сэлинджера неверно расслышал строчку их стихотворения Р. Бернса: «Если 

кто-то звал кого-то сквозь густую рожь». «Звал» он воспринял как «ловил». И 

герой представил себя стоящим на краю огромного поля ржи, которое окружает 

пропасть, в поле играют тысячи малышей, а его дело - ловить малышей, чтобы 

они не сорвались в пропасть.  

Отсюда, историчность как нарративность можно определить в качестве 

возможного контекста (смысла) рассказа. Дисциплина историка - нарратология. 

Приведенный пример может проиллюстрировать и идею «отсрочки» Ж. Дерри-

да, согласно которой становление смысла текста осуществляется также и спо-

собом оставления определенных лакун или пространств «свободного хода». 

Иными словами, в текста содержаться как бы «зерна», из которых, в дальней-

шем, возможно будет «вырастить» новые, другие контексты текста.  

Таким образом, следует отметить то, что Р. Рорти в попытке исторически 

осмыслить основные направления европейского философского дискурса пола-

гает, что в постструктурализме историчность тождественна случайности. Исто-

рический поиск сведен к «наталкиванию» на случайные смыслы. Исследователь 

выводит такой аспект понимания историчности на примере творчества Ж. Дер-

рида. Последний полагает, что смысл историчности заключен в двусмысленно-

сти. Т.е. история суть множество текстов, и интерпретацией текста является 

процедура обнаружения в нем определенного смысла. Историчность обуслав-

ливает возможность бесконечной интерпретации. Историк превращается в ин-

терпретатора. Если Ж. Деррида учит о том, что историчность есть двусмыслен-

ность текста, то М. Фуко полагает, что историчность представляет собой дву-

смысленность дискурса. По мысли М. Фуко, исторические эпистемы состоят из 

скопления дискурсов (научных, философских, религиозных, обыденная речь и 

пр.). У Р. Барта историчность выступает как нарративность. История - это ком-

пиляция исторических нарративов. Исторический нарратив историчен, потому 

как обладает потенцией к интерпретации. Нарративность суть процедура поис-

ка возможного контекста исторического нарратива.  
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В настоящей статье поднимается вопрос о причинах и условиях подрост-

ковой преступности. Меры социальной политики не могут обеспечить защиту 

детей от негативных факторов. Система защиты детства ныне надломлена. 

Права детей стали повсеместно нарушаются, профилактика преступности и 

правонарушений не обеспечивается должным образом, при отсутствии должно-

го финансирования и кадрового голода она значительно ослабела. На преступ-

ность влияет обстановка в стране, условия существования несовершеннолет-

них, его семья.  
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Как показывает статистика МВД за период с марта 2018 года по март 

2019 года, удельный вес преступлений совершенных несовершеннолетними 

гражданами составляет 5%. Около 83,5% преступлений совершено против соб-

ственности. Почти 1/3 преступлений совершается с участием взрослых. На 

официальном сайте МВД также представлена статистика преступлений совер-

шенных несовершеннолетними лицами с наибольшим удельным весом по реги-



 
 

онам: в Алтайском крае удельный вес по сравнению с другими регионами до-

статочно высок (около 5%) [1]. 

Не смотря на то, что по заявленной теме достаточно научных исследова-

ний, тем не менее статистика свидетельствует о том, что они несут в себе недо-

статочную превентивную функцию, не способствуют уменьшению числа со-

вершаемых несовершеннолетними преступлений [2]. 

Знать причины и условия совершения несовершеннолетними преступле-

ний крайне важно, но важнее направить данные знания в русло предотвращения 

указанной преступности. 

Причины и условия преступности – это различные по содержанию явле-

ния и процессы, которые предопределяют возникновение, существование и 

воспроизведение преступности.  

Причины – это такие явления общественной жизни, которые порождают 

преступность, поддерживают ее существование, вызывают ее рост или сниже-

ние.  

Условия – это совокупность явлений, которые сами по себе не могут по-

родить преступность, но служат обстоятельствами, способствующими ее воз-

никновению и существованию.  

Характеристика личности несовершеннолетнего правонарушителя в 

большинстве своем обусловлена особенностями подросткового возраста, кото-

рый отличается бурным физическим развитием организма, энергией, активно-

стью, повышенной возбудимостью, неуравновешенностью. 

Выделяют следующие характерные признаки несовершеннолетнего пра-

вонарушителя: 

отставание в общем развитии (на 2–3 года). Подростки могут иметь зна-

чительные проблемы со здоровьем (соматическое и физическое здоровье, пси-

хическое состояние), неустойчивость, нестабильность эмоционально-волевой 

сферы, акцентуированность отдельных черт характера личности. Например, по-

вышенная возбудимость. 



 
 

В ряде исследований отмечается, что для подростков-правонарушителей 

характерен низкий уровень развития познавательных и общественных интере-

сов, что подтверждается нынешними реалиями [3].  

Ныне противоправные проявления среди подростков все чаще связывают 

с неблагоприятными условиями нравственного формирования личности, вы-

ступающими основной причиной возникновения антиобщественных взглядов, с 

недостатками в нравственном и трудовом воспитании подростков и плохой ор-

ганизации их досуга. Среди причин преступности несовершеннолетних наибо-

лее часто согласно данным правоприменения являются: 

1. Отрицательное влияние в семье. 

Именно в семье происходит становление личности подростка. В сфере 

семьи и ближайшего окружения выделяют следующие причины:  

ослабление позитивного влияния семьи и ее возможностей защитить ре-

бенка от отрицательного влияния, обеспечить необходимый уровень его ум-

ственного и нравственного развития; рост числа неблагополучных семей и раз-

водов; снижение экономического благосостояния семьи; отказы от детей; фор-

мирование искаженных нравственных и правовых установок у детей; 

2. Отрицательное влияние неформальной группы сверстников.  

Особенно часто под влияние асоциальной группы попадают подростки 

мало дисциплинированные, плохо успевающие, а потому не сумевшие устано-

вить правильных взаимоотношений с товарищами по классу и учителями. Для 

большинства подростков правонарушителей роль друзей и их мнение оказыва-

ется более значимыми, чем мнение и авторитет взрослых.  

3. Низкий уровень жизни.  

Среди малообеспеченных слоев наиболее ярко выражен уровень наркоти-

зации и алкоголизации, которые во многом являются причинами преступности. 

Очень часто подросткам из бедных семей приходится совершать преступления, 

чтобы просто выжить. 

4. Недостатки в развитии досуговой системы: слабая организация сети 

кружков, спортивных секций, отсутствие заботы о вовлечении и закреплении в 



 
 

них несовершеннолетних, находящихся в неблагоприятных условиях жизни и 

воспитания. Нередко эти учреждения являются платными, а значит недоступ-

ными для подростков из бедных семей. 

5. Недостатки учебно-воспитательной работы общеобразовательных 

школ и профессионально-технических учебных заведений (проявления форма-

лизма, отказ от индивидуального подхода и т.д.), в результате чего не реализу-

ется должным образом задача формирования чувства гражданской ответствен-

ности учащихся, управления своим поведением, нередко обучающиеся отчуж-

даются от учебного коллектива, утрачивают интерес к учебе. Контингент несо-

вершеннолетних преступников пополняется за счет подростков, бросивших 

школу, второгодников, отстающих. Указанные обстоятельства приводят к 

ослаблению и потере социальных связей, что облегчает контакт с источниками 

отрицательных влияний. 

6. Недостатки в организации трудоустройства несовершеннолетних, под-

держки их в трудовых коллективах.  

В этой связи необходимо отметить несвоевременное устройство лиц в 

возрасте от 14 до 18 лет, оставивших или окончивших школу и не продолжаю-

щих учебу; недостатки профориентации, отсутствие поддержки работающих 

несовершеннолетних. Все эти явления — особенно с учетом того, что контроль 

семьи за работающим несовершеннолетним ослабляется, в его распоряжении 

оказываются личные деньги, и он стремится доказать свою «взрослость», — это 

способствуют бесцельному времяпрепровождению в свободное время, риску в 

плане возможных контактов с криминогенной структурой. 

 7. Подстрекательство со стороны взрослых преступников, что нередко 

связано с предварительным вовлечением в пьянство, азартные игры и другие 

формы «до преступного» антиобщественного поведения в сочетании с пропа-

гандой «преимуществ» жизни преступников. Согласно официальной статистике 

и действительным реалиям, целенаправленное воздействие преступной среды 

интенсифицируется: все большее распространение получают уголовный жаргон 



 
 

и обычаи «зоны», более престижным становится получение дохода противоза-

конными методами. 

8. Культивирование половой распущенности, насилия и жестокости. Зна-

чительная роль в указанных аспектах принадлежит СМИ и Интернет. 

Условия преступности несовершеннолетних подразделяются на объек-

тивные и субъективные [4].  

Субъективные условия преступности несовершеннолетних можно опре-

делить как социально-психологические особенности несовершеннолетних (чер-

ты характера, темперамент, возраст).  

Черты характера – агрессивность,  

Темперамент – холерики, интроверсия. 

Объективными условиями можно считать недостатки организационного и 

технического характера, которые поддерживают действия объективных и субъ-

ективных причин преступности несовершеннолетних. 

Объективными причинами преступности несовершеннолетних можно 

считать недостатки в политической, экономической, социальной жизни нашего 

государства, недостатки, связанные с защитой прав ребенка, недостатки в про-

филактической деятельности, указанных в законе органов профилактики, да и 

сами эти законы [5]. 

К примеру, к числу недостатков социальной сферы относится тот факт, 

что ежегодно 350 тыс. российских детей появляются на свет вне брака, 20 тыс. 

из них – у матерей, не достигших восемнадцати лет. Семья почти потеряла воз-

можность контролировать поведение своих детей, так как родители в основном 

сосредоточили своё внимание на необходимости достойно их содержать, но не 

у всех это получается [6]. 

Следовательно, меры социальной политики не могут обеспечить защиту 

детей от негативных факторов. Система защиты детства ныне надломлена. 

Права детей стали повсеместно нарушаются, профилактика преступности и 

правонарушений не обеспечивается должным образом, при отсутствии должно-

го финансирования и кадрового голода она значительно ослабела.  



 
 

Таким образом, проведя анализ причин и условий преступности несовер-

шеннолетних, важно отметить, что на преступность влияет обстановка в стране, 

условия существования несовершеннолетних, его семья.  

По нашему убеждению, подтвержденному в ходе опроса студентов Кол-

леджа АлтГУ, важно бороться с причинами и условиями преступности несо-

вершеннолетних не жестокими мерами, а с пониманием и осознанием, что за 

любое преступление должно быть наказание.  

Большинство опрошенных заметили, что подростки и родители должны 

осознавать, что несовершеннолетний имеет свои обязанности, и он отвечает за 

свои проступки и поступки. Задача закона направить на путь исправления, а для 

этого он должен быть совершенным. 
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Автор статьи выявил сущность квест-экскурсии, ее признаки и функции. 

В работе рассмотрены теоретические аспекты проектирования квест-экскурсий. 
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На сегодняшний день наше общество ускоренно модернизируется, оно 

все больше старается изучать неизведанное и необычное. Организация полезно-

го досуга людей в их свободное время, укрепление физического здоровья и со-

вершенствование духовного мира – одни из важных задач для каждого государ-

ства. 

В настоящее время одним из инновационных отечественных направлений 

в туризме является перспективный вид путешествий под названием «квест-

туризм», являющийся разновидностью приключенческого туризма. 

Квест (от англ. «quest» – поиск) – это командная игра, в ходе которой 

участники выполняют логические задачи в игровой форме и работают над по-

иском информации, необходимой для достижения конечной цели экскурсии. 

Сущность квест-экскурсии заключается в неразрывном по смыслу единстве в 

ней показа, рассказа и технических (или игровых) приемов, дополненном фор-

мами, методами, техникой, содержанием, тематикой проведения [1, с. 11]. 



 
 

Главная особенность такого вида экскурсии в том, что героями квестов 

выступают не персонажи фильмов или книг, а вполне реальные люди – участ-

ники квест-экскурсии. Для многих людей квесты превратились в приятное и 

полезное хобби, ведь это один из малочисленных шансов погрузиться в иную 

реальность обычными способами [2, с. 25]. 

Создание квест-экскурсии является кропотливым и сложным процессом, 

требующим от организаторов экскурсионного дела больших творческих уси-

лий, поэтому, при ее полноценном создании должны учитываться общие при-

знаки квеста и экскурсии: протяженность по времени от академического часа 

до 24 часов; наличие группы экскурсантов; подготовка специалистом-

экскурсоводом маршрута и заданий; создание сюжета и темы экскурсии; 

осмотр экскурсионных объектов; использование тематических атрибутов; при-

сутствие заданий и препятствий; а также наличие конкретной цели [3, с. 15].  

Сама же технология проектирования квест-экскурсии помогает сформи-

ровать необходимую технологическую документацию, которая регламентиру-

ется нормативно-правовой базой, а технологическая документация включает в 

себя технологическую карту квест-экскурсии; контрольный текст; «портфель 

экскурсовода» – условное наименование комплекта наглядных пособий, ис-

пользуемых в ходе проведения экскурсии; и схему маршрута. Все эти требова-

ния представлены в ГОСТе 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг». 

Квест-экскурсии в различных городах имеют абсолютно разную степень 

развития, зависит это от различных факторов, таких как: коэффициент молодо-

го населения, количество заинтересованных людей в экскурсионной деятельно-

сти, развитие внутреннего туризма. Анализ предложений квест-экскурсий в 

Барнауле показал готовность туристского рынка города развиваться в данном 

виде туристической экскурсии, несмотря на сравнительно малое количество 

предложений квест-экскурсий. Сама идея развития еще не имеет укрепленных 

позиций из-за ее новизны, но спрос ежегодно растет, масштабируется и про-

грессирует.  



 
 

В городе Барнауле существуют следующие виды квест-экскурсий: городская 

квест-экскурсия (экскурсия по городу, включающая в себя просмотр достоприме-

чательностей в игровой форме); музейная квест-экскурсия; комнатная квест-

экскурсия (экскурсия, предполагающая просмотр художественных или игровых 

достояний в определенном помещении, цель которой заключается в анализе ин-

формации и нахождении выхода из локации при помощи тематических объектов). 

Данными видами экскурсий занимаются компании города, такие как 

«FantasyQuest», «Quantum», «Взаперти»; Государственный художественный музей 

Барнаула; а также некоторые турфирмы города [4].  

При помощи опроса представителей организаций, предоставляющих турист-

ский продукт под названием «квест-экскурсия», было выявлено следующее: попу-

лярность туристских компаний, производящих продукт квест-экскурсии; средняя 

цена на продукт; тенденция востребованности городских и музейных квест-

экскурсий; особенности данного вида экскурсий. 

Опираясь на критерии оценивания квест-экскурсий, выявленных благодаря 

опросу представителей компаний, можно сказать о том, что существует разраста-

ющийся рост идеи квест-экскурсии. Выбор экскурсантов города Барнаула заклю-

чается в следующем – посетить квест-экскурсию развлекательно-игровой формы, 

имеющую различные тематические и сюжетные направления, которая предостав-

ляется фирмами, занимающимися проектированием и реализацией данного тури-

стического продукта, или отправиться на городскую квест-экскурсию, развиваю-

щую навыки ориентирования на местности. Минимальная цена квест-экскурсий 

достигает 300 рублей, она является приемлемой для населения города. В Барнауле 

существует большой спектр предложений квестов на разный вкус, который учи-

тывает интересы возрастного диапазона от 6 до 50 лет, что положительно сказыва-

ется на спросе данного туристического продукта. 

Квест-экскурсия способствует сплочению экскурсантов во время командной 

работы, требующей внимательного анализа и решения логических задач, проявле-

ния сообразительности и достижения определенных целей. Данный вид экскурсии 

позволяет людям проявить себя, развить социальные навыки, открыть свою лич-

ность с новой стороны и получить опыт. 



 
 

Особенности данного вида экскурсий заключаются в том, что квест-

экскурсия позволяет усилить ощущения потребителей данного продукта посред-

ством сочетания игровой формы и логической составляющей с погружением в 

иную реальность на определенное время. 

В своем полноценном значении, тенденция востребованности музейных и 

городских квест-экскурсий однозначно присутствует в нашем городе. Барнаул бо-

гат памятниками культуры, различными художественными выставками, местами 

жизни и деятельности артистов и художников, и именно поэтому в городе есть все 

возможные факторы для лучшей реализации продукта под названием «квест-

экскурсии».  

Остается надеяться на то, что туристический рынок городов будет расти за 

счет возрастающего количества предложений инновационного и перспективного 

вида экскурсий – квест-экскурсий, ведь удивительное совмещение игры и экскур-

сии с культурно-образовательными и познавательными целями приносит массу 

удовольствий экскурсантам различных возрастных категорий. 
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Представлены различные формы организации питания туристов во время 

путешествия. Выделены этапы исторического развития общественного пита-

ния. Рассматриваются актуальные проблемы, связанные с этапом развития ин-

дустрии питания в туризме, а так же удовлетворением потребностей человека в 

пище. Проанализированы способы удовлетворения потребностей туристов в 

питании с учетов национальных и конфессиональных особенностей.  

 

Ключевые слова: общественное питание, организация питания в похо-

дах, организация питания, туристические услуги, питание в гостиницах. 

 

Потребность человека в пище является основополагающей частью функ-

ционирования организма и поддержания жизненных сил. Поскольку человек 

нуждается в пище повсеместно, актуальным становится вопрос обеспечения че-

ловека пищей во время туристских путешествий, то есть за пределами его по-

стоянного места обитания. 

Вместе с размещением, одними из ведущих услуг в туризме выступают 

услуги питания, посредством которых обеспечивается потребность туристов в 

пище. 

Изучению предпочтений потребителей, попыткам максимально полно 

удовлетворять их потребности, а в необходимых случаях и влиять на них, по-

священы многочисленные научные исследования. Экспертами выделяются 

групповые, национальные, этнические, а также индивидуальные вкусовые про-



 
 

явления, которые так или иначе влияют на предпочтение одного типа питания 

другому. 

Готовясь к путешествию, каждый турист думает над тем, какие продукты 

лучше взять с собой в поход, как организовать приготовление пищи в походных 

условиях. Ведь от рационального сбалансированного питания зависит не только 

жизнеобеспечение туристской группы, но зачастую успех и безопасность всего 

путешествия. 

Академиком А.А.Покровским и его учениками разработана концепция 

сбалансированного питания. Суть её заключается в том, что нормальная дея-

тельность организма возможна при условии обеспечения его не только необхо-

димой энергией, но и соблюдения сложных отношений между многочисленны-

ми компонентами пищи, каждому из которых отведена определённая роль в 

обмене веществ.  

При организации питания в активных туристских путешествиях важно 

иметь стандартное меню на походы разной категории сложности, продолжи-

тельности, с разным количеством участников.  

Следует отметить, что режим питания это важная основополагающая пу-

тешествия туристов. Нужно тщательно проработать всю организацию питания 

на маршруте. Важно, чтобы приготовление пищи состояло из разных продуктов 

и чтобы блюда подавались регулярно [1]. 

Также отметим, что важно учитывать особенности национальной кухни 

при организации обслуживания групп иностранных туристов. Ведь у каждого 

народа существуют свои, исторически сложившиеся особенности питания.  

Они связаны с географическим положением, историей страны, ее эконо-

микой, с народными традициями и вероисповеданием. Эти сложившиеся осо-

бенности, обычаи, вкусы, привычки следует по возможности учитывать при ор-

ганизации обслуживания иностранных туристов. 

Развитие сферы общественного питания связано с зарождением кулинар-

ного искусства в Западной Европе в конце XIII - начале XIV века. Оно было 

развито в эпоху античности [3]. 



 
 

Впервые в истории общественное питание зафиксировано в письменности 

в 1800 г. до н. э. В средневековье «еда вне дома» была уделом путешественни-

ков. Новый подъем развития начался с ресторана Буланжери, который с помо-

щью бульона «восстанавливал плачущие желудки». Именно в ресторане Бу-

ланжери еда стала преобладать над выпивкой. 

В связи со многими факторами: рост числа разводов, интенсивный рост 

туризма, увеличение числа работающих женщин, повышение доходов населе-

ния, в XX в. общественное питание получает весьма быстрое развитие. Это вы-

звало появление новых типов предприятий общественного питания (рестораны 

при гостиницах, рестораны быстрого обслуживания; рестораны, предлагающие 

самые разные национальные кухни и т. д.) [2]. 

До 50-х гг. XX в. ресторан в гостиницах являлся дополнительным источ-

ником дохода. Случалось и то, что он скорее был обузой для владельца отеля. 

Роль службы питания как источника дохода стала возрастать, и в настоящее 

время практически сравнялась с ролью номерного фонда. Отсюда повышенное 

внимание к этой службе. Режим работы предприятий питания и форма обслу-

живания также очень важны при организации питания для туристов.  

Создание необходимых условий для удовлетворения потребностей людей 

в полноценном питании по месту отдыха, повышение качества обслуживания и 

предоставление дополнительных услуг предприятиями общественного питания 

– важнейшие социально-экономические задачи государства. 

От уровня организации питания в гостиницах может зависеть выбор того 

или иного места проживания постояльцем. Особенно, если клиент отличается 

крайне взыскательным вкусом. 

В зависимости от контингента обслуживаемых гостей, категорий и осна-

щения - предприятия питания используют разные виды сервиса [4]. Самые рас-

пространённые из них: 

1. Французский сервис – этот вид сервиса обычен для ресторанов вы-

сокой кухни, где он подчёркивает высокий уровень комфорта. Большое блюдо с 



 
 

разложенной на нём едой демонстрируется гостю. Для такого обслуживания 

необходима целая бригада обслуживающего персонала. 

2. Английский сервис – (обслуживание с приставного столика). При этом 

методе обслуживания официант сервирует тарелку гостя на приставном столи-

ке, потом подаёт её гостю с правой стороны. 

3. Американский сервис – еда готовится и раскладывается по тарелкам 

непосредственно на кухне. Официанты разносят и расставляют тарелки гостям. 

4. Немецкий сервис – еда раскладывается на большое блюдо и помещает-

ся на стол на доступном от гостя расстоянии. Дальше гость обслуживает себя 

сам. 

5. Российский сервис – еда приносится на сервировочном блюде. 

При всех видах сервиса – обслуживание осуществляется официантами 

[5]. 

Согласно нормативным документам, принятым на территории Россий-

ской Федерации, предприятие общественного питания – это предприятие, 

предназначенное для производства кулинарной продукции, мучных кондитер-

ских и булочных изделий, их реализации и (или) организации потребления. 

При этом под кулинарной продукцией понимается совокупность блюд, 

кулинарных изделий и кулинарных полуфабрикатов. 

Подводя итог необходимо отметить, что питание туристов в туристских 

маршрутах оказывает большое влияние на впечатление от путешествия в це-

лом. Подходы к организации питания туристов на маршруте, конечно, зависят 

от конкретной сложности и условий похода. 

Каждый туристский поход независимо от категории сложности маршрута 

нужно организовать так, чтобы он содействовал укреплению здоровья. В этом 

отношении существенную роль играет режим похода, а также правильная орга-

низация питания. При выборе продуктов питания для похода нужно помнить, 

что только разнообразие блюд поможет обеспечить полноценное питание, по-

лучить с пищей необходимый ассортимент питательных веществ. 



 
 

Что касается ресторанов, то они играют довольно важную роль в жизни 

человека. Кроме удовлетворения физиологических нужд в питании, «выход» в 

ресторан несет важную социальную функцию. Различные виды предприятия 

общественного питания позволяют предоставлять услуги по организации пита-

ния в весьма широком диапазоне обслуживания, ассортимента реализуемой ку-

линарной продукции и номенклатуры, предоставляемых потребителям услуг. 

Современные тенденции организации питания в гостиницах – очень важ-

ный фактор обслуживания посетителей гостиницы. Индустрия питания в гос-

тиницах очень разнообразна и широкомасштабна. Очень важно правильно ор-

ганизовать деятельность организации обслуживания питанием в гостинице, 

чтобы посетителям было уютно и комфортно, и им снова и снова хотелось при-

ехать отдохнуть именно в этот ресторан в гостинице. 
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В данном исследовании рассматриваются вопросы стилистического 

решения (минимализм) дизайна упаковки на примере успешных проектов в 

данной сфере. Анализ графического и композиционного решения современной 

упаковки позволяет говорить о метафоре как об основном приёме в дизайне 

упаковки. Грамотная работа дизайнера с основными графическими средствами 

передает символы и идеи покупателю, что достигается минимальными 

графическими средствами, которые ярко отражают концепцию упаковки [1, 

с.304]. 

 

Ключевые слова: дизайн, дизайн упаковки, минимализм, цвет, форма, 

шрифт. 

 

Каждый дизайнер время от времени встречает работы, глядя на которые, 

думает: «До чего же просто. И вроде бы, идея лежала на поверхности. Даже 

странно, что никто до сих пор не воспользовался этим приемом». Почему так 

происходит? 

Переоценивая возможности упаковки, многие стремятся с ее помощью 

решить ряд задач, которые она в принципе не способна решать. Зачастую 

забывается главная цель: то, за что производитель всегда платит гонорары 

агентству, а владельцы бизнесов – своим менеджерам. Основной функцией 

дизайна упаковки является продажа [2, с.530]. Минимализм упрощает этот 

процесс, помогает сократить большое количество сообщений до одного, 

ключевого. Именно о таких проектах мне бы хотелось рассказать. 



 
 

Дизайн тестов на беременность от компании «Superdrug» – прекрасный 

пример того, как ключевое сообщение становится главным героем упаковки. 

Поражает, как дизайнеру удалось избавиться от всего лишнего 

сфокусироваться на главном.  

 

Рис. 1. Дизайн упаковки тестов на беременность 

 

Говоря о минимализме в дизайне упаковки, нельзя не упомянуть 

оформление продуктов «IKEA FOOD», которые уже много лет приучают 

потребителей всего мира к чистому скандинавскому дизайну. На первом фото 

настолько концептуально-минималистичный дизайн упаковки, что 

напрашивается мысль скорее о полном его отсутствии, что, в свою очередь, не 

менее гениально – глядя на нее, покупатель видит все, что ему необходимо для 

решения взять товар с полки. Стоит отметить, что такая упаковка подойдет не 

всем производителям –, товары низкого качества с такой упаковкой потеряют 

последних своих покупателей. 

 

Рис.2.Дизайн упаковки «IKEAFOOD» 

 

Еще один гениальный дизайн от «IDEAFOOD» – батончик, который 

опять же, делает акцент на качестве, не пытаясь скрыть броским дизайном 



 
 

плохой состав или завуалировать его под непонятными терминами и 

аббревиатурами. Единственное, что предстает перед взором покупателя – 

хороший состав – и это все, что нужно, чтобы возникло желание приобрести 

товар. 

 

Рис. 3. Дизайн упаковки батончика «IKEAFOOD» 

 

Один из примеров концептуального минимализма принадлежит «Insight 

Agency» и Ирине Кошелевой в их проекте дизайна упаковки функционального 

напитка «Octa». Простое и строгое решение в стиле «состав налицо» обыгрыва-

ет соотношение полезных ингредиентов, а в скромной цветовой дифференциа-

ции задействован сам продукт [3]. В основу графического языка легла инфо-

графика, наглядно демонстрирующая содержание напитка и соотношение эле-

ментов в нем. Для разных вкусов введено цветовое кодирование. Цветом вы-

ступает сам напиток, видимый сквозь названия элементов. По мере уменьшения 

уровня жидкости в бутылке видимость элементов исчезает, благодаря чему 

происходит взаимодействие с продуктом.  

   

Рис. 4. Дизайн напитка «Octa» 



 
 

 

Качественный минималистичный дизайн складывается из правильного и 

грамотного позиционирования самого бренда. «Biocol» – португальская 

медлаборатория, которая производит биодобавки с простым и понятным 

натуральным составом. И сам бренд старается говорить с потребителем как 

можно проще, не в пример конкурентам, традиционно отыгрывающим строгий 

медицинский дизайн. Коммуникация, которую разработала лиссабонская «AH-

HA», отдает «поп-артом» – это свежий и слегка озорной примитив, где цветовая 

система завязана на ингредиентах продуктов, а дескрипторы не стесняются 

называть вещи своими именами – витамины «Что-то от истощения», таблетки 

«От кактуса в горле», успокоительные «Для счастья» и «Сгладить углы».  

 

Рис. 5. Концепция дизайна упаковки «Biocol» 

Еще один пример логичной системы позиционирования – Система 

«ТМА» — по-скандинавски холодная коллаборация студии промышленного 

дизайна «Kilo Design» и компании «AIAIAI», которая производит модульные 

наушники. Комбинируя детали, пользователь прямо на сайте может собрать 

пару наушников на свой вкус – всего более 500 конфигураций.  

На том же модульном принципе построена и упаковочная система: все 

элементы в индивидуальных пакетах отправляются к покупателю с 

инструкцией по сборке. Название каждого элемента – оголовья, амбушуров, 

шнуров – вписывается в ритмичную сетку из дефисов. Решение одновременно 

упрощает логистику и позитивно усложняет опыт взаимодействия с продуктом 

– делегируя часть работы потребителю.  



 
 

 

Рис. 6. Система «TMA» 

 

Все эти проекты относятся к разным временным периодам в рамках 10 – 

12 лет. Для дизайна упаковки это означает несколько поколений стилей и 

трендов в оформлении продуктов, однако перечисленные работы и сейчас 

актуальны на рынке, что однозначно исключает минимализм из ряда 

недолговечных тенденций. 
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Социальная защита граждан, подвергшихся воздействию радиации в ре-

зультате радиационных аварий, ядерных испытаний и инцидентов, то есть си-

стема мер обеспечения защиту жизни и здоровья этих граждан. Государство за-

ботится о гражданах, пострадавших в результате ядерных испытаний. Так же 

государство издало законы об обеспечении мер защиты этих граждан, которые 

регулируют достойное проживание на территории Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: социальная защита граждан, государство, компенса-

ции, льготы, катастрофа, медицинское обслуживание, меры защиты, поддерж-

ка. 

 

Социальная защита граждан, подвергшихся воздействию радиации в ре-

зультате радиационных аварий, ядерных испытаний и инцидентов – это система 

гарантированных государством специальных экономических, социальных, пра-

вовых, медицинских и организационно-технических мер, компенсирующих 

негативные последствия воздействия радиации и обеспечивающих пострадав-

шим охрану здоровья, защиту имущественных интересов, условия для прожи-

вания и трудовой деятельности.  

Под лицами, пострадавшими от радиационных и техногенных катастроф, 

следует понимать группу людей, прямо или косвенно пострадавших от чрезвы-

чайной ситуации радиационного или иного техногенного характера. 



 
 

Государство взяло на себя ответственность за произошедшие на его тер-

ритории катастрофы и заботится о гражданах, проживающих на территории 

страны. 

Льготы и компенсации являются одними из основных форм социального 

обеспечения граждан, пострадавших от радиации.  

Согласно действующему законодательству, эти граждане имеют право на 

получение следующих льгот и компенсаций: 

 - бесплатная медицинская помощь и получение лекарств по рецеп-

там врача, а также пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к кото-

рым прикреплены 

  - бесплатное обеспечение путевками на санаторно-курортное лече-

ние; 

  - бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов;  

 - бесплатный проезд на всех видах городского транспорта; 

 - 50 % скидка по оплате коммунальных услуг и телефона;  

 - освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц; 

  - обязательное бесплатное страхование личности от риска радиаци-

онного ущерба в пределах 120 МРОТ;  

Социальная защита лиц, пострадавших от радиационных или техноген-

ных катастроф, также включает в себя ряд мероприятий по охране труда, тру-

доустройству и занятости, обеспечению жильем, охране здоровья и оказанию 

медицинской помощи и т. д 

Чернобыльцы имеют право на получение ежемесячной денежной выпла-

ты (ЕДВ). Им также полагается набор социальных услуг - медицинская, сана-

торно-курортная или транспортная. С 1 февраля они увеличились на 7%. 

Кроме того, гражданам , имеющим инвалидность, связанную с ликвида-

цией аварии на ЧАЭС, полагается дополнительное ежемесячное материальное 

обеспечение – одна тысяча рублей. 

В Алтайском крае на сегодняшний день проживает 1978 человек, под-

вергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы. 



 
 

Средний размер пенсии по инвалидности у данной категории получателей со-

ставляет 12 822 рубля. 

Анализ законодательства о социальной защите анализируемой группы 

лиц показал, что основными формами обеспечения жильем лиц, пострадавших 

от радиационных и техногенных катастроф выступают: предоставление один 

раз лицам, поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий социальной выплаты за счет средств федерального бюджета, 

удостоверенной жилищным сертификатом; внеочередное вступление в жилищ-

но-строительные кооперативы и внеочередное обеспечение земельными участ-

ками для индивидуального жилищного строительства (при условии признания 

их нуждающимися в улучшении жилищных условий). 

Не менее важное значение в механизме социальной защиты, анализируе-

мой группы лиц занимают мероприятия по обеспечению трудоустройства и за-

нятости. При этом все они реализуются в рамках единой государственной по-

литики в области занятости населения при оказании им особой поддержки как 

лицам, испытывающим трудности в поиске работы. Их принятие и успешная 

реализация на практике позволяет судить об уровне социальной защищенности 

лиц, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф в сфере их тру-

довой занятости.  

Важное место в системе социальной защиты граждан, пострадавших от 

воздействия радиации, занимает медицинское обслуживание. Им гарантируется 

бесплатное медицинское обслуживание, оздоровление детей и подростков 

(включая бесплатное оказание медицинской помощи в стационаре и амбула-

торно), а также бесплатное санаторно-курортное лечение. Большое значение 

при оказании помощи данной категории населения является социально-

психологическая реабилитация. 
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Загрязнение атмосферы, воды и почвы оказывает негативное воздействие 

на условия обитания всего живого на Земле, ведет к нарушению экологического 

равновесия в природе и является важнейшей проблемой. Интенсивное развитие 

промышленности и транспорта, неизбежно вызывает рост потребления топлива 

что, в свою очередь, увеличивает количество продуктов его сгорания. Это су-

щественно влияет на состояние окружающей среды и здоровья человека. 
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В данной работе рассмотрены проблемы загрязнения окружающей среды 

продуктами сгорания топлива.  

Целью работы является рассмотрение загрязнения продуктов сгорания 

топлива и его влияние на окружающую среду города Барнаула. 

Значимыми источниками загрязнения атмосферного воздуха Барнаула яв-

ляются крупные промышленные предприятия, огибающие прерывными полос-

ками с северо-запада на восток с юга-запад, а также теплоэлектростанции 

(ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3), но автотранспорт является основным источником загрязне-

ния [1, с. 90]. 

Роль выбросов автотранспорта в загрязнении атмосферного воздуха горо-

да остается одной из ведущих. Связано это с его ежегодным увеличением. Ав-



 
 

томобили в основном загрязняют воздух диоксидом азота и бенз(а)пиреном. 

Максимум выбросов продуктов сжигания топлива в атмосферу происходит, ко-

гда машины стоят на перекрестках, а также в пробках. Исходя из застройки, го-

род Барнаул не строился в расчете на такой объем автотранспорта, который 

имеется сейчас [2]. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха города Барнаула в 2018 –2017 

год оценивается как очень высокий, на графике можно заметить, что показатель 

ИЗА с каждым годом увеличивается (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Индекс загрязнения атмосферы г. Барнаула, (составлен автором 

на основании материала [3]) 

 

Веществами, определяющими высокий уровень загрязнения атмосферы 

города, являются: бенз(а)пирен, взвешенные вещества, диоксид азота, фор-

мальдегид, и сажа [2]. Отмечается высокий рост бенз(а)пирена за последние 5 

лет (таблица 1). 

Талица 1  

Вещества, определяющие высокий уровень загрязнения атмосферы 

г. Барнаула, ПДК [3] 

Вещество 2014 2015 2016 2017 2018 

Бенз(а)пирен 2,1 1,3 1,9 4,7 6,9 

Диоксид азота 1,5 1,6 1,1 1 0,8 

Сажа 0,6 0,5 0,8 1 0,2 

Формальдегид 1,0 1,1 0,9 0,9 0,7 

Взвешенные вещества 1,1 1,1 1,3 1,5 1,5 

 



 
 

Самое высокое загрязнение почв отмечается в районе крупных промыш-

ленных предприятий и вдоль транспортных магистралей [2]. Исследование по 

санитарно-химическим показателям в почвах по Барнаулу за период с 2014-

2017 гг. отражено на рисунке 2, отмечается увеличение количества проб не со-

ответствующих гигиеническим нормативам.  

 

Рис. 2. Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормати-

вам %, по санитарно-химическим показателям ПДК (составлен автором на 

основании материала [2]) 

 

 

Рис. 3. Средние концентрации нефтепродуктов в долях ПДК в р. Обь, в 

створах выше и ниже г. Барнаула (составлен автором на основании материа-

ла [3]) 

 



 
 

Загрязнение поверхностных вод происходит вследствие сброса неочи-

щенных сточных вод предприятиями города, ливневыми стоками с АЗС, а так-

же автомобильных дорог, стоянок и гаражей. Качество поверхностных вод р. 

Оби для створа выше и ниже города – «очень загрязненная». Средняя концен-

трация нефтепродуктов в 2018 году выросла по сравнению с предыдущими го-

дами (рисунок 3). Также можно заметить, что в створе ниже города ПДК боль-

ше, следовательно, город вносит свой вклад в загрязнение реки [2]. 

Класс качества воды р. Барнаулки на протяжении нескольких лет не из-

меняется и оценивается как «грязная».  

Чтобы понять масштаб влияние продуктов сгорания топлива на здоровье 

население г. Барнаула, необходимо проанализировать заболеваемость населе-

ния (таблица 2).  

Наибольшая доля заболеваний детей 0–14 лет приходится на болезни ор-

ганов дыхания, более 55% , также болезни нервной системы и болезни глаза за-

нимаю лидирующие позиции 7,4 и 5,4 % соответственно, эти болезни могут 

быть вызваны следствием загрязнения окружающей среды выбросами продук-

тов сгорания топлива. 

Наибольшая заболеваемость подростков 15–17 лет в 2017 году приходит-

ся на болезни органов дыхания, более 35%. Доли болезней нервной системы и 

болезней глаза составляют 7,5 и 7,6 % соответственно. Также можно выделить 

такие болезни как: болезни эндокринной системы, кровообращения и кожи, ис-

точниками возникновения которых, могут быть продукты сгорания топлива. 

Доли этих болезней не самые маленькие. 

Доля болезней органов дыхания у взрослой категории людей находится 

на 3-м месте и составляет 11,5%, однако, наибольшая доля заболеваний прихо-

дится на болезни системы кровообращения, более 18%, причиной возникнове-

ния которых может быть загрязнение воздуха. Также можно выделить болезни 

эндокринной и нервной системы, процентное соотношение которых 8,4 и 7,6 % 

соответственно [2]. 

 



 
 

Таблица 2 

Общая заболеваемость населения г. Барнаул [2] 

Наименование классов Структура 2017 г. 

(% от общего числа заболеваний) 

0 –14 лет 15 – 17 лет старше 18 лет 

Заболеваний-всего 100 100 100 

Некоторые инфекционные и парази-

тарные заболевания 

2,5 0,4 1,3 

Новообразования 0,4 0,4 3,3 

Болезни крови, кроветворных орга-

нов 

0,5 1,1 0,7 

Болезни эндокринной системы 1 4,3 8,4 

Психические расстройства 5,4 4,2 2,3 

Болезни нервной системы 7,4 7,5 3,5 

Болезни глаза 4,7 7,6 7,6 

Болезни кровообращения 0,9 2,2 18,1 

Болезни уха 1,9 1,2 1,3 

Болезни органов дыхания 58,9 38,9 11,5 

Болезни органов пищеварения 3,7 6,9 0,3 

Болезни кожи 3,7 4,4 2 

Болезни костно-мышечной системы 

и соединительной ткани 

3 7,8 10,1 

Болезни мочеполовой системы 2,8 10,2 12,6 

Травмы, отравления 1,7 1,7 3,3 

 

В совокупности вышеуказанные данные показывают, что влияние про-

дуктов сгорания топлива не проходит бесследно для здоровья человека, осо-

бенно это видно по большому процентному значению болезней органов дыха-

ния, особенно у детского населения, поскольку дети имеют повышенную чув-

ствительность к воздействию неблагоприятных факторов и наиболее остро реа-

гируют на них.  

 В итоге можно сказать, что загрязнение окружающей среды продуктами 

сгорания топлива оказывает влияние на природную среду, а также на здоровье 

человека. Высокие процентные значения болезней, источниками которых могут 

быть продукты сгорания топлива, свидетельствует о том, насколько загрязнен 

воздушный бассейн города. Следовательно, необходимо принимать меры, спо-

собствующие снижению превышения концентраций загрязняющих веществ и 

как следствие улучшению качества жизни населения города.  
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Рассматривается система мотивации на предприятии, и её разработка ре-

комендаций по оптимизации этой системы. А также использования результатов 

исследования для улучшения работы персонала с помощью внедрения различ-

ных методов мотивации. 
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Мотивация – это одна из основных функций современного менеджмента, 

направленная на повышение эффективности труда персонала организации. 

Мы провели наше исследование с целью разработки рекомендаций по оп-

тимизации системы мотивации персонала в ООО «Отель «Центральный». 

Функция мотивации заключается в том, что она оказывает влияние на 

трудовой коллектив предприятия в форме побудительных мотивов к эффектив-

ному труду, общественного воздействия, коллективных и индивидуальных по-

ощрительных мер.  

Все факторы мотивации можно разделить на материальные (экономиче-

ские) и нематериальные (внеэкономические) стимулы. Материальная мотива-

ция предусматривает вознаграждение в денежном эквиваленте, в качестве услуг 

и материальных объектов. К примеру, это оклады, премии, надбавки, льготы, 

компенсации и прочее. При нематериальной мотивации работник получает 

эмоциональные выгоды, это устранение комплексов, душевное равновесие, 



 
 

признание собственных достоинств и другие. Нематериальная мотивация про-

является при помощи соревнований, корпоративной культуры, средств комму-

никации и других видов [1]. 

Система мотивации в гостиничных предприятиях является важным эле-

ментов системы управления персоналом. От того, насколько грамотно разрабо-

тана система мотивации в отеле, зависит удовлетворенность персонала от ис-

полняемых им должностных обязанностей и качество предоставляемых услуг в 

целом, что обеспечивает увеличение заселяемости и рост количества постоян-

ных гостей [1]. 

Изучение структур стимулирования играет центральную роль в изучении 

всех видов экономической деятельности. Поэтому экономический анализ меж-

ду различными организациями, отделами внутри них характеризует различия в 

структурах стимулирования, с которыми сталкиваются сотрудники, участвую-

щие в этих отношениях [2, c. 6]. 

Отель «Центральный» расположен в центре города Барнаула, соответ-

ствует всем новым требованиям в сфере гостиничных услуг. В 2019 году отелю 

было присвоено три звезды. Сейчас происходит расширение спектра дополни-

тельных услуг, предоставляемых гостям. Для размещения гостей предложены 

комфортабельные номера, обустроенные, в свою очередь, по последним совре-

менным стандартам качества. Каждая категория оснащена необходимой мебе-

лью, техникой и собственной ванной комнатой. К услугам гостей: ресторан, 

конференц-зал, массажный кабинет, трансфер и другие необходимые услуги 

для работы и отдыха [3]. 

Сущность мотивации заключается в том, чтобы персонал фирмы был за-

интересован качественно выполнять работу в соответствии с делегированными 

ему правами и обязанностями [4, c. 3]. 

Результаты опроса персонала по степени удовлетворенности работой в 

отеле показали, что большая часть сотрудников в целом вполне удовлетворены 

своей работой. Анализ ответов на другие вопросы показал, что, несмотря на 

удовлетворенность работой в целом, большинство сотрудников отрицательно 



 
 

относятся к системе ее организации на предприятии. Для повышения эффек-

тивности труда, по мнению сотрудников, им необходимо чувствовать свою 

значимость на работе, иметь стабильную оплату, получать высокие поощрения 

труда, а также некоторым необходимо наличие помощника или сменщика. 

Таким образом, анкетирование показало, что система мотивации, дей-

ствующая в гостинице, недостаточно эффективна. Можно сформулировать сле-

дующие проблемы:  

-существующая система премирования малоэффективна;  

-отсутствие обратной связи руководства с персоналом;  

-высокая текучесть кадров;  

-отсутствие схемы карьерного роста, повышение квалификации;  

-недостаточная проработанность нематериальной мотивации;  

-слабая корпоративная культура. 

С целью повышения мотивации персонала, предложены следующие ме-

роприятия по улучшению эффективности труда:  

- пересмотреть систему премирования персонала; 

- установить «обратную связь» руководства с коллективом; 

- разработать систему нематериального стимулирования; 

- предложить руководству шаги по повышению сплоченности коллектива 

за счет внесения изменений в корпоративной культуре. 

Внедрение данных мероприятий позволит повысить эффективность си-

стемы мотивации, что благоприятно скажется на деятельности предприятия в 

целом.  
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В настоящей статье поднимается актуальная проблема недостаточного 

урегулирования вопроса использования электронных документов в уголовном 

процессе Российской Федерации. Электронный формат процессуальных доку-

ментов ограничивается ныне только судебным производством по уголовному 

делу, однако составление и использование процессуальных документов в элек-

тронной форме следует распространить отчасти и на досудебную стадию уго-

ловного процесса. 
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На сегодняшний день проблема правового регулирования применения 

электронных документов в юридической деятельности, в уголовном процессе в 

частности, является актуальной. Расследование уголовных дел сегодня невоз-

можно без надлежащего информационного обеспечения. 

Правоохранительные органы обращаются к информационным системам 

для получения необходимых сведений, чаще всего - для сбора материалов, ха-

рактеризующих обвиняемых. Внедрение новых информационных технологий в 

юриспруденцию соответствует современным требованиям, тенденциям разви-

тия общества и позволяет обеспечить оперативный обмен информационными 

ресурсами между федеральными органами исполнительной власти на всей тер-

ритории Российской Федерации. 



 
 

Применение информационных технологий и техники в уголовном судо-

производстве не сводится только к получению информации о преступлении. 

Так, информационные технологии используются для облегчения восприятия 

сведений следователем. Вместе с тем, наибольший интерес представляет пере-

вод на электронную основу процессуальных действий и процессуальных реше-

ний в уголовном процессе [1]. 

В УПК РФ присутствует лишь упоминание относительно использования 

процессуальных документов в электронной форме либо же в отношении част-

ных случаев, например, относительно: 

процесса применения технических средств, например, фотографирования, 

аудио- и видеозаписи и т. д. (ст. 106,186,189 УПК РФ); 

получения отдельных видов информации в электронной форме потер-

певшим или его законным представителем (ч. 5.1. ст. 42 УПК РФ); 

документов на электронных носителях информации, которые могут вы-

ступать в качестве вещественных доказательств (ч. 4 ст. 81 УПК РФ); 

информации на электронных носителях информации, которая может вы-

ступать приложением к протоколу следственного действия (ч. 8 ст. 166 УПК 

РФ); 

процессуальных документов, выполненных в том числе электронным 

способом (ч. 2 ст. 474 УПК РФ). 

Следовательно, исходя из законодательных норм о повсеместно исполь-

зуемой и сложившейся системе электронного документооборота в уголовном 

процессе говорить не приходится в виду недостаточного урегулирования этого 

вопроса в УПК РФ.  

Тем не менее, на практике использование документов в электронной 

форме уже стало обыденным. В решениях судов нередко упоминается о формах 

электронных документов, о которых прямо в УПК РФ не говорится. Мы нашли 

Постановление Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга от 03.04.2014. - 

https://goo.gl/ г517Ю – где сказано «...постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела выслано заявителю по электронной почте...», «...заявление об 



 
 

ознакомление с материалами об отказе в возбуждении уголовного дела было 

направлено на e-mail РУВД...», «...дознаватель ОД ОП № 6 в составе УМВД 

России по г. Саратову ХХХХ в судебном заседании пояснила, что 31.12.2015 

получила материал проверки по обращению путем отправки электронного 

письма с электронной почты» [2]. 

В связи с появлением ФЗ от 23 июня 2016 г. № 220-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

применения электронных документов в деятельности органов судебной вла-

сти», соответствующих Приказов («Об утверждении Порядка подачи в феде-

ральные суды общей юрисдикции…» от 27.12.2016 № 251; «Об утверждении 

Порядка подачи в арбитражные суды…» от 27.12.2016 № 252) с 1 января 2017 

года вступили в силу изменения в УПК РФ, разрешающие подачу некоторых 

документов в электронной форме [3]. 

Статья 474.1 УПК РФ предполагает, что граждане могут в электронной 

форме подавать исковые заявления, ходатайства, жалобы, представления в 

суды посредством заполнения специальной формы на сайте суда и подписания 

электронной подписью гражданина. Прилагаемые документы также должны 

подаваться в электронной форме.  

Как видим, законодатель осторожно подошел к переводу в электронный 

формат процессуальных документов, ограничившись пока только судебным 

производством. Представляется, что для формирования единой информацион-

ной системы, объединяющей правоохранительные органы и суд в рамках уго-

ловного процесса есть задел. 

В исследованиях выдвинут ряд предложений о возможности осуществле-

ния ряда процессуальных действий в «электронной форме» в ходе досудебного 

производства по уголовному делу. Предложено регламентировать в УПК РФ 

сообщение о совершенном преступлении в электронной форме дистанционно, 

подписанное заявителем посредством электронной подписи [4]. Подобное но-

вовведение существенно сократит временной разрыв между моментом совер-

шения преступного посягательства и реакцией правоохранительных органов, 



 
 

однако же будут и сложности – в случае наличия заведомо ложных сообщений 

о преступлениях, когда невозможно идентифицировать заявителя. Одним из 

способов преодоления данной проблемы является использование электронной 

подписи. Будучи «виртуальным» аналогом «реальной подписи» лица, элек-

тронная подпись предполагает юридическое равенство документа, подписанно-

го собственноручно и в электронной форме.  

Кроме того, имеется необходимость оформления протоколов в письмен-

ном виде при очевидности того, что не только изготовление процессуальных 

документов с помощью компьютера, но и применение электронных документов 

значительно ускорит работу правоохранительных органов. 

Безусловно, требуется установить процедуру оборота процессуальных 

документов в электронной форме. Но к этому нет препятствий, например, обя-

зательным является размещение информации об адресе официального элек-

тронного почтового ящика органа прокуратуры и руководителя прокуратуры 

Российской Федерации; электронном адресе органов МВД России. 

К сожалению, не все суды видят целесообразность электронных докумен-

тов в уголовном процессе. Например, в постановлении Президиума Верховного 

суда РФ № 444П10пр «судья возвратил уголовное дело прокурору для устране-

ния препятствий его рассмотрения судом в силу того, что тексты обвини-

тельного заключения переданы обвиняемому на электронном носителе инфор-

мации. Как установлено судом, подсудимому не были вручены копии машино-

писного текста обвинительного заключения в полном объеме (из 84 томов вру-

чено только лишь 8 томов), а весь текст обвинительного заключения передан 

на электронном носителе информации, что не предусмотрено уголовно-

процессуальным законом.... Лишь в случае письменного отказа обвиняемого от 

получения копии машинописном варианте с согласия обвиняемых им могли 

быть вручены тексты обвинительного заключения на электронном носителе 

информации» [5]. 

Основными аргументами противников признания электронных докумен-

тов в уголовном процессе являются следующие. Поскольку уголовный процесс 



 
 

связан с наибольшей возможностью ограничения личных прав подозреваемого, 

обвиняемого, а также со спецификой производства многих следственных и 

процессуальных действий, возможность применения электронных документов в 

данном виде процесса должна быть значительно сужена. В частности, в сфере 

уголовного процесса практически невозможно заверить документ электронной 

цифровой подписью и другими аналогами собственноручной подписи. Так, по-

нятые, свидетель, потерпевший, защитник, участвуя в проведении процессу-

альных действий, не всегда физически могут иметь при себе электронные сред-

ства и не обязаны это делать [4]. Кроме того, электронная цифровая подпись в 

уголовном процессе не может быть юридически приравнена к собственноруч-

ной подписи, так как, подписывая документ, подозреваемый, обвиняемый, по-

терпевший, свидетель подтверждают правильность изложенных в нем сведений 

и свое личное отношение к ним. Механизм выполнения собственноручной под-

писи непосредственно обусловлен психофизическими характеристиками орга-

низма человека, в силу чего эта подпись неразрывно связана с биологической 

личностью подписывающего.  

Таким образом, обобщая изложенное, следует отметить, что составление 

и использование процессуальных документов в электронной форме следует 

распространить отчасти и на досудебную стадию уголовного процесса, так как 

фактически сложившаяся практика их использования «на местах» требует ско-

рейшей легиматизации в УПК РФ.  

На наш взгляд, необходимо установить четко определенный перечень 

процессуальных документов, которые могут быть составлены в электронной 

форме на досудебной стадии, а также регламентировать порядок их обращения. 

Однако же, целесообразно сохранить требование об обязательности составле-

ния на бумажном носителе большинства процессуальных документов, в част-

ности тех, где необходима собственноручная подпись участника процесса. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА  
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Научный руководитель – М.А. Индюкова, преподаватель первой катего-

рии отделения природопользования сервиса и туризма колледжа Алтайского 
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Представлены концептуальные направления исследования сельского ту-

ризма в Алтайском крае как перспективного направления внутреннего и въезд-

ного туризма. Проанализировано развитие сельского туризма в Алтайском крае. 

Приведены результаты анкетирования, направленного на выявление проблем, 

связанных с развитием сельского туризма. В рамках исследования был разрабо-

тан тур «За здоровьем на Алтай, в сельский уникальный край» в сельскую 

местность Смоленского района Алтайского края.  

 

Ключевые слова: сельский туризм, гостевой дом, Алтайский край, анке-

тирование, туристский продукт.  

 

Сельский туризм в современных социально-экономических реалиях, в 

условиях максимальной антропотехногенной нагрузки, психо-эмоционального 

состояния населения в последнее время пользуется большим спросом, как сре-

ди туристов европейских государств, так и непосредственно жителей россий-

ских городов. 

Сельский туризм является одним из направлений развития внутреннего и 

въездного туризма, это относительно новое и перспективное направление. Сле-

дует отметить, сельский туризм может эффективно развиваться и функциони-

ровать не везде, а лишь в регионах, не охваченных деятельностью, которая за-

грязняет окружающую среду, на таких территориях как: села и деревни; малые 



 
 

города с характерной традиционной архитектурой, бытом, культурой; сельско-

хозяйственные фермы; природные парки и специфические охраняемые терри-

тории; зоны отдыха, дачные зоны и достопримечательности народной культуры 

под открытым небом [1]. 

Сельский туризм  преследует  главную цель – сформировать новый ком-

плексный туристический продукт, который учитывал бы природные, историко-

культурные и иные ресурсы сельских местностей Алтайского региона. Дея-

тельность в сфере сельского туризма является предпринимательством, идея ко-

торого в том, что сельские жители сдают туристам в наем свои жилые помеще-

ния, либо «гостевые» дома и делают это систематически, извлекая при этом до-

ход [2,c.26].  

Главными компонентами туристского предложения на селе являются до-

машняя атмосфера, окружающая гостей и повышенное персональное внимание 

к ним со стороны хозяев, что делает сельский туризм отличным от других его 

видов и представляет определённые конкурентные преимущества. Доступная 

цена данного продукта также является немаловажным фактором в конкурент-

ной борьбе за рынок. Стоимость пакета услуг в индустрии сельских гостевых 

домов может зависеть от следующих факторов: месторасположение гостиницы, 

качество предоставляемых услуг, квалификация персонала и сезонность прибы-

тий [3, с. 125]. 

Для развития сельского туризма, помимо наличия на территории турист-

ских ресурсов, принципиально важным является наличие средств размещения в 

сельской местности, включая малые города. Различают несколько категорий 

жилья: сельский дом, коттедж, гостевой дом, гостиница, усадьба и кемпинг. 

Гостевой дом – это средство размещения туристов, часто, в сельской 

местности, и, от гостиницы гостевой дом отличает набор параметров, которые 

делают условия проживания в нем приближенными к домашним [4,c.112].  

Преимущества гостевого дома по сравнению с гостиницами: 

– более уютная, привычная домашняя обстановка. 



 
 

– владельцы гостевых домов, действуют так как считают нужным, и в от-

личие от гостиниц, они не находятся, под пристальным контролем государ-

ственных органов. На гостевые дома также не распространяются нормы и пра-

вила, которые обязательны для гостиниц.  

 В настоящее время сеть гостевых домов развита в Алтайском крае и на 

Байкале, в Краснодарском крае и Карелии, Якутии, Калининградской, Москов-

ской и Ленинградской областях [5, c.56].  

Алтайский край – один из крупнейших аграрных регионов России, кото-

рый обладает уникальными природно-историческими ресурсами, имеет значи-

тельный потенциал для развития сельского туризма. Отличительной особенно-

стью Алтайского края является высокая доля сельского населения – около 44% 

(по Сибирскому федеральному округу – 27,1%, по России – 25,9%).  

Толчок современному развитию сельского туризма в Алтайском крае дан 

в начале 2000-х годов. С 2008 года усилены меры по развитию этого туристиче-

ского сектора. Реализация региональной программы «Развитие сельского ту-

ризма в Алтайском крае» позволила поддержать свыше 20 крестьянских (фер-

мерских) и личных подсобных хозяйств. С 2014 года поддержка сельского ту-

ризма в регионе осуществляется в рамках реализации государственной про-

граммы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015 – 2020 

годы [6, c.84].  

В настоящее время услуги по сельскому туризму оказываются гостевыми 

домами более чем в 20 муниципальных районах Алтайского края. Всего в крае 

функционирует 180 сельских домов в настоящее время, тогда как девять лет 

назад, в 2010 году, насчитывалось менее 150 субъектов. Большая часть сель-

ских домов сконцентрирована в Змеиногорском, Солонешенском, Заринском, 

Чарышском, Смоленском, Алтайском, Курьинском и Краснощековском райо-

нах Алтайского края [7, c.258]. 

В рамках исследования в Смоленском, Романовском районах Алтайского 

края, городах Новоалтайске и Змеиногорске было проведено анкетирование 

предпринимателей, направленное на выявление проблем, связанных с развити-



 
 

ем сельского туризма. В опросе принимали участие 360 предпринимателей, за-

нятые в туристической отрасли и смешенных обслуживающих отраслях.  

Анкетирование проводилось следующим образом. Интервьюер раздавал 

всем предпринимателям раннее подготовленные книжки-анкеты на которые 

было необходимо ответить. Данные анкет, которые не соответствовали крите-

риям включения и исключения в исследование, обработке не подлежали. Отка-

завшихся от анкетирования не было. В среднем время заполнения анкеты со-

ставляло 10 минут. Анкета носила анонимный характер. Всего опрошены 360 

человек, с разным семейным статусом, социальным положением и образовани-

ем.  

По результатам социологического исследования, выяснилось, что только 

12% опрошенных отметили, что туризм является основным видом их деятель-

ности. Экскурсионными услугами с привязкой к объектам культуры занимают-

ся 39% опрошенных специалистов сферы туризма, а также услугами питания – 

35%. В равной доле находятся организация пакетных туров и экскурсионные 

услуги на базе хозяйств составляют –18%. А также услуги по перевозке, сопро-

вождению гостей к объектам показа – 22%, производство сувениров, промыслы 

и ремесла – 15%. 35% заявили, что в общем объеме трудовой деятельности ту-

ризм занимает не более половины, а у 47% респондентов туризм занимает 

только треть их рабочих усилий. 

Сфера туризма в исследуемых районах представлена основными направ-

лениями деятельности: 

– оказание услуг размещения 48%; 

– розничная торговля 32%; 

– общественное питание 8%; 

– услуги здравоохранения 4%. 

Более половины собственной деятельности занимает предоставление 

услуг в сфере гостеприимства у «50%» доли, которая составляет 24% опрошен-

ных. Всего у 5% специалистов в сфере туризма, владельцев гостевых домов и 

усадеб это не приносит никакого дохода. 



 
 

Большую часть респондентов не имеют собственных средств размещения, 

но уже активно планируют, что для этого нужно знать и какими навыками об-

ладать. Специалисты, работающие в сфере туризма более 3 лет, занимают зна-

чимую часть – 39%. От 1 года до 3 лет, таких предпринимателей немного – 

20%. Ну и наименьше всего имеют те, кто занимается оказанием услуг госте-

приимства менее 1 года. Среди опрошенных 1% собираются закрыть бизнес и 

9% сменить вид деятельности. Кандидатами на выбытие, на наш взгляд, явля-

ются и те 19% опрошенных, которые ничего не собираются менять. 

По проведенному опросу в нескольких районах Алтайского края можно 

прийти к выводам, что развитие сельского туризма нуждается в стимулирова-

нии и поддержке со стороны администрации, необходимо увеличения финан-

сирования, направление средств на подготовку и переподготовку кадров сферы 

туризма. На местах необходимо разработать маркетинговый план расширения 

рамок туристического сезона. 

В рамках исследования был разработан тур «За здоровьем на Алтай, в 

сельский уникальный край» в сельскую местность Смоленского района Алтай-

ского края. 

Программа создана специально для любителей не только путешествовать, 

но и духовно расслабиться, почувствовать себя в гармонии с природой, отдох-

нуть вдали от дома, но в уютной домашней обстановке.  

Путешествие начинается переездом из Барнаула в село Солоновка, где 

туристы проведут 4 дня в одном из гостевых усадеб «Три А», на территории 

которой расположена собственная сыроварня. Программа включает 3-ёх разо-

вое питание по системе full board. Следующие 3 дня туристы проведут в уют-

ной русской избе «Затеев Лог» села Новотырышкино.  

В течение тура туристы смогут приготовить сыр, сходить на рыбалку, по-

знакомиться с ремеслами (производством кресел-качалок), научиться азам вер-

ховой езды, а также, посетить русскую баню, окунуться в чан с лечебными тра-

вами и пантами. Туристы получат удовольствие не только от спа-процедур и 

сельскохозяйственных работ, но и от традиционной кухни. Меню включает: 



 
 

блюда из мяса марала, грибов, морсы из ягод облепихи и брусники, а также де-

серты из кедровых орехов и алтайского мёда, что характерно только для нашего 

региона.  

Стоимость на 1-ого человека составит: 40 000 рублей, включая прибыль 

туроператора 30%. Стоимость турпродукта рассчитана на VIP-клиентов, скорее 

всего семейные пары с детьми, в возрасте от 35 до 55 лет, имеющие цель отды-

ха от городской суеты, шума и дискомфорта. Жители Москвы или стран Евро-

пы, с достатком выше среднего. 

Таким образом, Алтайский край является регионом, благоприятным для 

развития сельского туризма, но в настоящее время его развитие требует реше-

ния ряда проблем: 

– развития инфраструктуры; 

– повышения ресурсной обеспеченности селян; 

– увеличение численности работоспособного сельского населения; 

– создание гарантий безопасности туристов. 
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В настоящей статье поднимается вопрос о важности формирования куль-

туры речи юриста. Проанализированы доступные судебные речи участников 

судоговорения. Проведен опрос студентов Колледжа АлтГУ по вопросам фор-

мирования речевого имиджа. Выявлены низкие результаты самооценки уровня 

культуры речи, которые в основном возникают из-за небольшого словарного 

запаса и неумения четко и ясно выражать свои мысли. 

 

Ключевые слова: культура речи, судебная речь, формирование судебной 

речи, судоговорение. 

 

Судебная речь – одна из самых ответственных из всех речей в жизни че-

ловека. За выступлением судебного оратора часто стоит судьба человека. Успех 

выступления судебного оратора определяется целенаправленным, настойчивым 

стремлением совершенствовать себя, так как речевая культура является обяза-

тельным элементом культуры судебного процесса.  

Судебная речь по уголовному либо гражданскому делу является мощным 

средством психологического воздействия на состав суда, побуждающим к 

определенным действиям и определенным решениям. Она выступает важным 

средством правовой пропаганды, способствует повышению уровня правовой 

грамотности граждан, воспитывает уважение к закону, правам и свободам лич-

ности.  



 
 

Для того, чтобы судебная речь воздействовала на окружающих, на слу-

шающих ее людей, она должна обладать специфическими качествами, которые 

заключаются в следующем: убедительность: цель судебной речи – убедить суд 

в правильности позиции оратора. Убедительная речь - это речь, содержащая 

мысли, подтвержденные фактами, серьезными доводами; понятность; яс-

ность: она достигается глубоким знанием материала, четкой композицией ре-

чи, логичностью изложения, убедительностью аргументов; доходчивость (про-

стота) изложения способствует тому, что речь понимается легко и мысль судей 

без затруднений следует за мыслью оратора; точность: характеристика содер-

жания речи на основе соотношения речи и действительности; логичность; 

уместность: это соотнесенность языковых средств с целевой установкой, с со-

держанием речи; чистота: речь юриста, выступающего в суде, должна быть 

чистой. Чистой считается та речь, в которой нет просторечных, диалектных, 

жаргонных слов; правильность: предполагает соблюдение общепринятых норм 

литературного языка; эффективность; лаконичность: речи достигается точ-

ным выражением мыслей, наличием четких формулировок, отсутствием лиш-

них слов; выразительность: вызывает сам материал судебной речи. Экспрес-

сивность (выразительность) выступления оратора зависит от самостоятельности 

его мышления, от его интереса к тому, о чем говорит, от умения контролиро-

вать свою речь; от сознательного намерения говорить выразительно. Вырази-

тельная речь вызывает интерес у судей и присутствующих в зале суда граждан, 

поддерживает интерес к предмету разговора [1]. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о важной роли риторическо-

го образования юристов, поскольку умение говорить публично издавна счита-

ется необходимым профессиональным качеством юриста. 

Ярким показательным примером может быть речь Ф.Н. Плевако, адвока-

та, защищавшего старушку, совершившую кражу чайника стоимостью 30 копе-

ек. Цитата: «Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за бо-

лее чем тысячелетнею историю. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поля-

ки. Наполеон с армией из двунадесяти языков обрушился на неё и взял Москву. 



 
 

Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. 

Но теперь… Старушка украла старый чайник ценою в 30 копеек. Этого Рос-

сия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно!». Ста-

рушка была оправдана. 

Таких примеров история знает большое количество. Все они демонстри-

руют мастерство владения речью, что, безусловно, может влиять на исход дела 

[2, c. 12]. 

По заявленной теме анализу подлежали доступные в сети «Интернет» су-

дебные речи участников судопроизводства. Также было произведено наблюде-

ние за выступлениями студентов Колледжа АлтГУ, будущих судебных орато-

ров. Указанный системный подход, показал, что ныне наиболее актуальны сле-

дующие проблемы культуры речи юриста: 

1. Неуместность речевых клише и штампов (в положении о выборах 

депутатов Новосибирского городского совета в 1994 г. клише «представи-

тельный орган государственной власти или орган местного самоуправления» 

было заменено на «представительный орган власти». Это породило судебный 

иск, к представителям городской избирательной комиссии и областного Сове-

та депутатов. Пришлось в суде объяснять, что имелось в виду); 

2. Многословие («Я думаю, это неверно» иначе – «Это неверно»: мы 

должны стремиться к тому, чтобы изложить максимум информации при ми-

нимуме слов); 

3. Использование жаргонных слов (жаргонизмов) (к примеру, «неза-

конное бандформирование»? Исходя из сути - это бандитское формирование, 

существующее вне закона. Но при этом возникает вопрос, как могут быть 

бандитские формирования законными? Ведь они незаконны уже по своей сути. 

А если так, то чем термин «бандформирование» отличается от термина 

«банда», определяемого в статье 209 УК РФ как «устойчивая вооруженная 

группа»? Ничем не отличается. Следовательно, можно сделать вывод о том, 

что термин «незаконные бандформирования» создан искусственно и является 

элементом юридического жаргона); 



 
 

4. Неправильный порядок слов («Для определения фонда оплаты в 

конце года уточняются расценки на продукцию». В письменной речи информа-

ционная роль порядка слов возрастает к концу предложения, потому в задан-

ной фразе непонятно - расценки уточняются в конце года или расценки уточ-

няются для определения фонда оплаты. По-видимому, это предложение 

должно быть составлено так: Для определения фонда оплаты расценки на 

продукцию уточняются в конце года); 

5. Употребление просторечных слов (в текстах судебных документов 

экспрессивность запретна, а стилевая индивидуальность излишня. Эмоцио-

нально-оценочная лексика и фразеология недопустимы в судебных актах, как 

например: "торговля вразнос", "вместо пробок-автоматов были поставлены 

"жучки", что привело к пожару и уничтожению имущества. . . ", , "похищено 

бомжами"); 

6. Применение «профессионального» сленга, который своими вуль-

гарными выражениями значительно засоряет речь (юристу не следует смеши-

вать профессию и иные сферы, не следует произносить юридические термины, 

когда они не уместны: нельзя, например, своих коллег по работе называть 

группой лиц по предварительному сговору); 

7. Низкий уровень общей культуры (правовая культура гражданина 

предполагает не только знание им правовых норм, но и ставшее внутренним 

убеждением стремление их исполнять); 

Также в юридической практике встречается неверное использование ино-

язычных слов и узкоспециальных терминов, например, «подзащитному инкри-

минируется…» [3].  

В целом указанные проблемы, на наш взгляд, вызваны более глобальной 

проблемой – современная молодежь, будущая юридическая элита, не тянется к 

книге, не любит читать, не воспринимает общение с литературой как жизнен-

ную необходимость.  

По оценке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

лишь 28% подростков регулярно читают книги. Опрос среди студентов Колле-



 
 

джа АлтГУ показал приблизительно тот же результат (30%). Причем, согласно 

исследованию Nielsen 2012-2016 года (Великобритания), указанная тенденция – 

общемировая. 

86% опрошенных студентов осознают необходимость развития собствен-

ных речевых навыков, тем более – в сфере юриспруденции, 46% не удовлетво-

рены культурой собственной речи. Главным критерием качественной судебной 

речи студенты считали: логичность (75%) и богатство словарного запаса (79%). 

При этом 25% опрошенных вообще не готовы систематически читать научную 

и художественную литературу, не связанную с домашними заданиями, улуч-

шать речевые навыки, практиковать навыки устного выступления. 

Обозначенные проблемы лишь актуализируют выбранную нами тему. 

Нечитающему, неразвитому населению все труднее формировать культуру ре-

чи, в том числе судебной речи. Отсюда вопросы культуры судебной речи под-

нимаются самой жизнью, практической необходимостью. Сухая, неинтересная, 

неубедительная речь прокурора или адвоката, нынешнего подростка, не будет 

благоприятствовать выполнению судом его высоких функций.  

В некоторой степени большая часть студентов понимают, что подразуме-

вает собой культура речи юриста, осознают необходимость ее наличия для ре-

шения вопросов, связанных с повседневной жизнью, так и для решения про-

фессиональных задач. Однако некоторые студенты не просто безответственно 

отнеслись к определению понятия речевой культуры, но и своими ошибками 

показали низкий уровень обладания ею.  

Среди анкетируемых наблюдались низкие результаты самооценки уровня 

культуры речи, которые в основном возникают из-за небольшого словарного 

запаса и неумения четко и ясно выражать свои мысли.  

В качестве предложения в целях улучшения ситуации, связанной сфор-

мированием культуры речи юриста, будущего судебного оратора, предлагаем 

ввести в Колледже АлтГУ кружок судебной речи, где каждый сможет попрак-

тиковать речевые навыки.  



 
 

На наш взгляд, каждая совершенная судебным оратором речевая ошибка 

порочит его как представителя органов правосудия. Если ошибка осталась не-

обнаруженной, то юрист оказывается посредником речевого бескультурья. 

Можно прийти к выводу, что речевая культура не является личным делом каж-

дого юриста. Уважение к языку, чистая, правильная, богатая речь юридическо-

го работника - это показатель его уважения к законам. 

 

Библиографический список 

1. Введенская Л.А. Риторика для юристов: учебное пособие для ВУ-

Зов. М.: ЦентрПресс, 2008. 

2. Смолярчук В.И. А.Ф. Кони и его окружение: Очерки. М., 1990. - С. 

12. 

3. Ивакина Н.Н. Основы судебного красноречия (риторика для юри-

стов). Учебное пособие, 2-е изд., 2007. 

 

 

  



 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Е.Е. Медова, студентка гуманитарного отделения Колледжа Алтайского 

государственного университета 

В.Ю. Деминова, преподаватель гуманитарного отделения Колледжа Ал-

тайского государственного университета 

 

В настоящей статье поднимается актуальная проблема пенсионного обес-

печения индивидуальных предпринимателей. Называются обязательные усло-

вия для назначения страховой пенсии по старости. Являясь конституционной 

гарантией, право на социальное обеспечение индивидуальным предпринимате-

лем обеспечивается и реализуется собственными активными действиями, что 

зачастую становится для таких граждан тяжким бременем. 

 

Ключевые слова: индивидуальные предприниматели, пенсионное обес-

печение, страховая пенсия по старости, социальная пенсия, накопительная пен-

сия, страховые взносы. 

 

Право на социальное обеспечение каждого человека закреплено в ст. 7 

Конституции, где провозглашено, что Российская Федерация является социаль-

ным государством, политика которого направлена на создание условий, обес-

печивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

На государственном уровне социальная защита обеспечивает гарантиро-

ванное предоставление законодательно установленных размеров пенсий, посо-

бий, льгот и услуг. На региональном уровне — с учетом местных возможностей 

решаются вопросы дополнительного повышения уровня обеспеченности на ос-

нове норм, не ниже закрепленных в законодательстве. 

В данной статье нами выбран отдельный аспект для изучения – пенсион-

ное обеспечение индивидуальных предпринимателей, поскольку на сегодняш-



 
 

ний день эта тема является дискуссионной и обсуждаемой. Дискуссионной в 

виду отсутствия определения понятия «индивидуальный предприниматель» и 

причисления к нему иных категорий (самозанятых граждан), обсуждаемой в 

виду особой значимости пенсионного обеспечения для каждого гражданина, 

особенно - в свете произведенной пенсионной реформы. 

Мы формулируем определение понятия «индивидуальный предпринима-

тель» через понятие «предпринимательская деятельность» статьи 2 ГК РФ [1, c. 

253]. Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, самостоятель-

но, осуществляющее на свой риск деятельность, направленную на систематиче-

ское получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, вы-

полнения работ или оказания услуг. Указанные лица, должны быть зарегистри-

рованы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не преду-

смотрено ГК РФ. 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-

тельства по состоянию на 10 апреля 2019 года насчитывается 3 385 786 граж-

дан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Ана-

лиз сведений указанного реестра показывает, что с каждым годом численность 

индивидуальных предпринимателей в России становится все больше [2].  

Индивидуальные предприниматели, как граждане России, имеют право на 

пенсионное обеспечение, которое гарантируется законодательно. При потере в 

силу возраста источника дохода и в качестве вознаграждения за многолетний 

труд индивидуальные предприниматели получают выплаты от государства, вы-

ступающего социальным гарантом. Но так как они обеспечивают себя работой 

самостоятельно, вид и размер выплат в старости зависят только от них. 

Независимо от желания получать пенсионные выплаты, граждане, веду-

щие предпринимательскую деятельность, обязаны перечислять взносы на пен-

сионное и медицинское страхование, что регламентируется главой 34 НК РФ. 

Причем предприниматель перечисляет страховые взносы за себя, независимо от 

наличия дохода, а также за наемных сотрудников с их заработной платы, если 

таковые существуют [3]. 



 
 

Обязательными условиями для назначения индивидуальным предприни-

мателям страховой пенсии по старости служат следующие факторы:  

1) Достижение пенсионного возраста. По состоянию на 2019 год для 

женщин – 55,5 лет, для мужчин – 60,5 лет. Возрастной показатель будет увели-

чиваться до 60 и 65 лет, соответственно, ежегодно на 1 год, пока не достигнет 

максимальных значений в 2023 году.  

2) Наличие минимального количества страхового стажа. Сейчас этот по-

казатель составляет 10 лет. Новшества в пенсионном законодательстве преду-

сматривают его увеличение. Это период деятельности предпринимателя, регу-

лярно выплачивающего страховые взносы. К 2024 году необходимо будет под-

твердить не менее 15 лет стажа. 

3) Наличие минимума пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных 

коэффициентов) [4]. 16,2 - в 2019 г. Для тех, кто будет оформлять пенсию поз-

же, нужно будет иметь размер ИПК, увеличенный на 2,4 балла за каждый по-

следующий год. После 2025 года для назначения пенсии понадобится не мень-

ше 30 баллов.  

Индивидуальные пенсионные баллы формируются за счет страховых 

взносов, которые предприниматель перечисляет в адрес ПФР. Период таких пе-

речислений включается в страховой стаж. Поэтому ключевым моментом для 

получения права на оформление пенсии ИП является порядок перечисления и 

размер взносов по обязательному пенсионному страхованию. Рассмотрим ос-

новные особенности уплаты предпринимателями страховых взносов: 

1. Ведение персонифицированного учета индивидуальных предпринима-

телей в системе социального страхования. 

Регистрация хозяйствующего субъекта производится налоговым органом. 

Далее предприниматели сообщают сведения о своей регистрации в уполномо-

ченный территориальный орган ПФР. Если предприниматель не использует 

труд наемных работников, то в пенсионном органе открывается лицевой счет 

только на него самого. Если предприниматель заключил трудовые договоры с 



 
 

работниками, то на каждого работника открывается свой лицевой счет, на кото-

рый производится зачисление страховых взносов.  

2. Своевременное отчисление страховых взносов в установленном зако-

ном порядке. 

Социальное обеспечение индивидуальных предпринимателей предпола-

гает в первую очередь своевременную уплату персонифицированных платежей 

(страховых взносов) в органы ПФР. Срок уплаты предпринимателем страховых 

взносов устанавливается до 31 декабря текущего календарного года. В случае 

нарушения сроков уплаты страховых взносов на предпринимателя налагаются 

штрафные санкции. Органом, уполномоченным за осуществление контроля и 

надзора за уплатой страховых взносов в полном размере и в срок индивидуаль-

ными предпринимателями, является территориальное отделение ПФР. 

3. Размер взносов должен находиться в определенных пределах (превы-

шать или равняться минимуму, но не быть более максимального значения). 

Минимальный размер таких перечислений ежегодно фиксируется и зависит от 

величины уровня оплаты труда, установленного государством. В 2019 году эта 

сумма равняется 29 354 рублей. Ежегодно эта сумма подлежит индексации и 

меняется в сторону увеличения. 

В зависимости от уровня дохода предпринимателя, устанавливаются до-

полнительные суммы для перечисления. В частности, если доход превышает 

300 тысяч рублей, от всей суммы, превышающей этот показатель, придется 

уплатить государству 1% отчислений.  

Таким образом, если на момент наступления пенсионного возраста ука-

занные выше условия полностью выполнены не будут, гражданин сможет рас-

считывать исключительно на социальную пенсию, назначаемую гораздо позже 

(мужчинам – в 65, а женщинам в 60 лет) и в значительно меньших размерах. 

В этом случае пенсионеру назначается пособие при достижении 60,5 лет 

для женщин и 65,5 лет для мужчин. Но получать его претендент может только 

при подтверждении нетрудоспособности, то есть предприниматель должен 



 
 

прекратить свою деятельность. В 2019 г. размер такого пособия составляет 5 

180,24 руб. С 1 апреля 2019 года оно увеличено до 5 304,57 руб. 

Альтернативой государственному пенсионному обеспечению является 

накопительная пенсия. С 2015 года взносы индивидуальных предпринимателей 

не делятся на страховые и накопительные. Но россияне моложе 1967 года рож-

дения при ведении предпринимательской деятельности могли за период с 2004 

по 2014 г. накопить определенные суммы, которые можно получить при назна-

чении страховой пенсии в виде: срочных выплат; бессрочных платежей; едино-

разовой выплаты.  

Кроме того, при желании можно самостоятельно накопить на старость, 

заключив договор с негосударственным пенсионным фондом, где предложат 

оптимальную схему взносов. В этом случае накопления ПНФ инвестируют в 

прибыльные проекты. Доходность может составлять до 14% в год, что значи-

тельно выше инфляции. Однако же следует учитывать, что при решении начать 

копить на пенсию самостоятельно, индивидуальный предприниматель не осво-

бождается от уплаты взносов по обязательному пенсионному страхованию.  

Вопросы пенсионного обеспечения являются важнейшими в деятельности 

предпринимателей, однако же ряд проблем обязывающего характера лишь 

усложняют их деятельность. В частности, всевозможные ограничения в сфере 

розничной торговли (ограничения по реализации табачной продукции и пива 

привели к значительной потере доходов), хотя и являются необходимыми, но 

затрудняют получение дохода предпринимателями. Еще одной немаловажной 

проблемой индивидуальных предпринимателей является завышенная кадастро-

вая оценка земли, влияющая на размер некоторых местных налогов и арендных 

платежей. Также до июля 2019 года все индивидуальные предприниматели обя-

заны обеспечить свою деятельность контрольно-кассовым аппаратом – техни-

кой нового образца — с подключением к интернету для онлайн-передачи дан-

ных в налоговую. 



 
 

Таким образом, анализ нормативного материала показал, что пенсионное 

обеспечение индивидуальных предпринимателей гарантировано государством, 

однако одновременно является тяжелым бременем. 
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В настоящей статье актуализируется вопрос о распознавании лжи по не-

вербальным признакам в уголовном процессе. Комплекс вегетативных реакций 

практически нельзя контролировать; человек продумывает то, что следует ска-

зать, однако, не задумывается о том, как он это говорит. Исследование такого 

специалиста, как профайлер, представляется перспективным направлением и 

может оказать заметную помощь в расследовании уголовных дел. 

 

Ключевые слова: ложь, распознавание лжи, детектор лжи, профайлинг, 

профайлер, специалист в области распознавания лжи. 

 

По статистике человек лжет минимум 3 раза за 10 минут разговора. С 

детства нас учат не отвечать грубо, даже если хочется, быть любезными, сдер-

живать эмоции в себе. Социум учит нас лгать и правда, только с помощь лжи 

мы можем выжить в этом мире и извлечь для себя выгоду.  

Повседневное притворство необходимо, однако в ряде случаев в рамках 

уголовного судопроизводства ложь представляет собой отклоняющееся пове-

дение (ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», ст. 307 УК РФ «Заведомо 

ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный пере-

вод», ложь подозреваемого, обвиняемого в целях защиты). 

Ложь представляет собой волевой и сознательный акт, когда лгущий осо-

знает, что его высказывание не совпадает с действительностью, и желает этого. 

Основу лжи составляют нравственные начала каждого человека. Некоторые ис-



 
 

следования в области психологии рассматривают ложь как выбор человека в 

соответствии с его мировоззрением. Согласно данным источникам, выбирая 

ложь, человек считает такое поведение наилучшим в соответствующей ситуа-

ции [1]. 

Ложь сопровождают эмоции - как отрицательные (страх наказания в слу-

чае разоблачения, гнев, злость), так и положительные (радость успешного об-

мана). У кого-то они имеют яркое проявление даже при несущественной лжи, а 

у кого-то - только в случае крупного обмана. Однако если вести речь об изоб-

личении человека в совершении преступления, то в этом случае виновный бу-

дет находиться в состоянии нервно-психического напряжения, что может вы-

звать изменения в вегетативной нервной системе, поведении и речи человека. 

Таким образом, ложь в человеке имеет внутреннее и внешнее проявления, и 

каждое из них можно зафиксировать криминалистическими средствами и мето-

дами.  

В научной статье Першина А.Н. и Ефимкиной Н.В. приводится опрос 

действующих работников органов следствия, согласно данным которого лишь 

50% следователей уверены, что без труда способны выявить ложь. 43,4% 

опрошенных следователей понимают, что обман неизбежен на начальной ста-

дии беседы с допрашиваемым; 27,7 - на завершающей стадии допроса; 10,8 - 

сразу же при появлении человека; 34,7% - по итогам изучения полученных све-

дений [2]. Данные цифры свидетельствуют о том, что значительное количество 

следователей могут установить ложь лишь благодаря тщательной оценке полу-

ченных сведений. Это происходит, как мы полагаем, в основном по причине 

отсутствия у следователей необходимых знаний о признаках лжи. Однако 

сложность выявления лжи может быть обусловлена индивидуальными характе-

ристиками личности допрашиваемого и его предварительной подготовкой. 

О лжи в некоторых случаях свидетельствуют: слова, паузы, тембр (звуча-

ние) голоса, выражение лица, движение головы, жесты, поза, дыхание, испари-

на, румянец или бледность и т. п. Но как бы ни был сложен процесс выявления 

лжи, человек, который излагает не соответствующую действительности инфор-



 
 

мацию, все же выдает себя, так как не может контролировать и скрывать все 

аспекты своего поведения.  

К наиболее распространенным признакам обмана в голосе являются: 

- паузы, они могут быть слишком продолжительными или слишком ча-

стыми; 

- заминки перед словами, особенно если это происходит при ответе на 

вопрос; 

-употребление междометий, например «ну», «э-э»; повторы, например «я, 

я, я имею в виду, что я...»;  

-лишние фразы, например: «Мне очень понравилось» и т. п.; 

- изменение тона голоса (низкого или высокого). 

Тело также является хорошим источником утечки информации об об-

мане, например, положение рук, ног, головы и др. Несмотря на то, что контро-

лировать телодвижения легко, большинство допрашиваемых этого не делают 

[3]. 

В настоящее время создан прибор, способный показать истинность ска-

занного, – детектор лжи. Существует и профессия профайлер - человек, кото-

рый определяет: врет человек или говорит правду. Однако, ни специально обу-

ченные люди, ни современное оборудование не пользуется спросом в уголов-

ном судопроизводстве. Как человек, так и прибор может совершить ошибку, и 

вероятность ошибки достаточно велика. Поэтому результатам работы и детек-

тора лжи и профайлера в суде относятся скептически. Судьи больше склонны 

верить свидетелям происшествия. 

Однако, свидетели еще в большей степени, сами того не подозревая, 

склонны сообщать ложные сведения суду. Так, проводимые в 60-х эксперимен-

ты, показали, что каждый человек видит все «своими глазами». Люди воспри-

нимают одну и ту же информацию по-разному, пропуская ее через свое созна-

ние, и каждый уверен в собственной правоте. Инсценированное профессором 

собственное похищение, показало, что ни один из студентов не смог сообщить 

информацию о том, сколько было нападающих, как они его увели, во что они 



 
 

были одеты. Мнения студентов разошлись, а значит, в подобной ситуации в 

жизни ни один из них не смог бы дать точные показания по поводу происше-

ствия.  

Ложь – всегда стресс для организма и, когда человек врет, организм реа-

гирует на этот стресс. В это время вырабатывается адреналин, что способству-

ет: усилению сердцебиения, учащению дыхания, увеличению скорости крово-

тока. Данные реакции в малой степени контролируются человеком и поэтому, 

если их учитывать, можно распознать ложь. На данной закономерности и осно-

вано действие детектора лжи или, как его еще называют, полиграфа. В то же 

время, полиграф остается всего лишь инструментом, с помощью которого реги-

стрируются физиологические реакции. Сам по себе он не определяет ни прав-

дивость, ни лживость, ни тем более виновность обследуемого лица. По резуль-

татам проведения полиграфных обследований можно получить ориентирую-

щую информацию.  

Специалисты в области профайлинга способны определить, говорит че-

ловек правду или нет. Это возможно благодаря тому, что комплекс вегетатив-

ных реакций практически нельзя контролировать; человек часто продумывает 

то, что следует сказать, так как большинство людей обращают внимание имен-

но на вербальную составляющую, которая несет около 90 % всей информации, 

однако, не задумывается о том, как он это говорит, с какой интонацией, как го-

лос меняется, когда он говорит правду и когда врет, как меняется поза и какие 

возникают микровыражения на лице. 

Профайлер может помочь потерпевшему вспомнить детали преступления 

– или, например, понаблюдать за допросом свидетелей и определить, могут ли 

они лгать [4]. 

К сожалению, профайлеров в России привлекают к исследованию мате-

риалов уголовного дела не так часто, как в других государствах в виду отсут-

ствия методик проведения исследования. В Калужской области профайлер по-

мог раскрыть убийство сотрудника полиции, когда не могли выявить мотивы 

совершения преступления. Также профайлеры привлекались к расследованию 



 
 

дела ростовской «банды амазонок», около 10 лет убивавшей и грабившей жите-

лей области. 

К сожалению, легально признанной профессии профайлера в России не 

существует, выводы такого специалиста суды приобщают в качестве «заключе-

ния психолого-физиологической экспертизы» (точно так же часто обозначается 

и проверка подозреваемого на полиграфе).  

Таким образом, на сегодняшний день, ни детектор лжи, ни работа про-

файлера, ни свидетели происшествия, не могу дать суду 100% достоверной ин-

формации, в которой нельзя будет сомневаться. В свою очередь, работа про-

файлеров представляется перспективным направлением и может оказать замет-

ную помощь в расследовании уголовных дел. 
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В статье отражены такие понятия (относительно социального работника), 

как характеристика его качеств, описаны необходимые и неприемлемые каче-

ства. Также сказано об этических стандартах и необходимых навыках. Кратко 

раскрыто содержание профессионально-этического кодекса. Сделаны выводы о 

необходимости этических качеств работающих в социальной сфере и о необхо-

димости их закрепления на нормативно-правовом уровне. 
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работника, этика, мораль, профессионально-этический кодекс, социальная сфе-
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Этика есть философское учение о морали, должных отношениях между 

людьми. Мораль выполняет три основные функции: гуманизирующую, регуля-

тивную и императивную. Гуманизирующая функция морали выражается в том, 

она развивает в человеке собственно человеческое отношение к себе и себе по-

добным. Регулятивная функция – в том, что она упорядочивает нравственные 

отношения между людьми. Императивная функция – в том, что мораль облада-

ет повелительным характером по отношению к реальному поведению каждого 

конкретного человека [1]. Несомненно, она играет очень важную роль при 

межличностном общении, которая раскрывается в непредвзятом и равном от-

ношении к окружающим. Социальная сфера предполагает непосредственное 



 
 

общение с нуждающимися в помощи людьми. Работник, работающий в этой 

сфере, обязан соблюдать данные нормы. 

С развитием социальной сферы и прочих социальных структур возникает 

особая необходимость обеспечения комфортной среды для людей. Одним из 

таких факторов является то, как общается социальный работник, как он себя 

ведёт. Всё это раскрывается при реализации его основных целей, задач, функ-

ций и обязанностей. 

Методы исследования включают в себя анализ литературы и нормативно-

правовых источников (а именно профессионально-этического кодекса социаль-

ного работника), изучение этических качеств социального работника, их срав-

нение, и систематизация приемлемых и недопустимых качеств таких работни-

ков. 

Рассматриваемые задачи социальной работы, роли, функции и обязанно-

сти социального работника не исчерпывают всей его деятельности, но они поз-

воляют проследить и выявить главную, стержневую идею, как бы объединяю-

щую все остальные слагаемые трудной и крайне необходимой ныне профессии 

социального работника, а именно, умение, желание идти к людям, находить 

формы общения с ними, чтобы помочь им.  

Общение выступает как одна из главных ролей социального работника. 

При этом общение происходит на разных уровнях: социальный работник как 

представитель государства, оказывающий помощь членам общества; социаль-

ный работник - группа, и наконец, социальный работник и клиент.  

Последнее наиболее значимо, так как в конечном счёте самым главным 

является конкретный человек. Поэтому овладение навыками общения считается 

очень важным и значимым при подготовке социальных работников. К ним от-

носятся: 

а) Умение выслушать других с пониманием и целенаправленно. 

б) Умение выявить информацию и собрать факты, необходимые для ана-

лиза и оценки ситуации. 

в) Умение создать и развивать отношения. 



 
 

г) Умение наблюдать и интерпретировать вербальное и невербальное по-

ведение, применять знания по теории личности и диагностические методы. 

д) Умение добиться доверия подопечных. 

е) Умение обсуждать острые проблемы в позитивном эмоциональном 

настрое. 

ж) Умение вести исследования или интерпретировать выводы. 

з) Умение посредничать и улаживать отношения между конфликтующи-

ми инвалидами, группами. 

и) Умение налаживать межинституциональные связи. 

к) Умение интерпретировать социальные нужды и докладывать о них в 

соответствующих службах, институтах и так далее. 

Что касается такого важного этического момента, как конфиденциаль-

ность, то социальный работник должен:  

 уважать личную жизнь клиента и сохранять конфиденциальность 

всей полученной информации;  

 информировать клиента о границах ее конфиденциальности в каж-

дой конкретной ситуации, целях получения информации и ее использования;  

 получить согласие клиента на печатание, запись разговоров, уча-

стие третьего лица;  

 в отношении с коллегами должен быть уважителен, справедлив, че-

стен, корректен. 

Следует сотрудничать с коллегами для эффективного осуществления 

профессиональных интересов; относиться с уважением к мнениям, квалифика-

ции, достижениям коллег и использовать соответствующие каналы для выска-

зывания суждений на этот счет. 

К профессиональным качествам социального работника также нужно от-

нести следующее: 

а) Социальный работник должен придерживаться и умножать цель-

ность, этику, знание и миссию социальной работы. 



 
 

б) Социальному работнику следует защищать достоинство и цель-

ность профессии. 

в) Социальный работник должен критически оценивать и быть в цен-

тре знаний, касающихся социальной работы. 

г) Социальный работник должен участвовать в накоплении знаний со-

циальной работы, делиться результатами исследований и практическим опытом 

с коллегами [2]. 

Наряду с обязательными качествами можно выделить и недопустимые 

качества социального работника, например, жестокость, лень, безразличие и 

так далее, которые никоим образом не должны быть составляющими личности 

такого работника, т. к. личность, содержащая в себе данные качества, не смо-

жет реализовать свои непосредственные функции и задачи, например, помощь 

нуждающимся людям. Окружающим будет, как минимум, некомфортно об-

щаться и находиться рядом с таким человеком, а кому-то и вовсе и нанести мо-

ральный вред. 

Профессионально- этический кодекс (ПЭК) – это свод профессионально – 

этических норм. предписываемых к исполнению специалистами социальной 

работы и принятый в установленном порядке их профессиональным объедине-

нием, носит императивный характер. [3].  

Наиболее значимые моменты профессионально-этической системы соци-

альной работы могут быть сведены в профессионально-этический кодекс [4]. В 

нём закрепляются такие положения, как: 

1. Поведение и облик социального работника: 

 стиль; 

 честность; 

 компетентность и профессиональное совершенство; 

 учеба и исследовательская работа. 

2. Этические обязательства социального работника по отношению к 

клиентам: 

 Права и прерогативы, первостепенность интересов клиента; 



 
 

 Конфиденциальность и сохранение тайны; 

 Гонорары. 

3. Этические нормы социального работника по отношению к своим 

коллегам: 

 Уважение, честность, вежливость; 

 Отношения с клиентами коллег. 

4. Этические обязательства социального работника по отношению к 

руководителю или руководящей организации; 

5. Этические обязательства социального работника перед своей про-

фессией: 

 Защита чистоты, неприкосновенности профессии; 

 Работа в микрорайоне (социуме); 

 Развитие знаний. 

6. Этические обязательства социального работника перед обществом: 

 Поддержка всеобщего благосостояния (создание условий поддерж-

ки, исключение несправедливости) [5]. 

Можно сделать вывод, что этические качества социального работника 

имеют большое значение в области социального обеспечения, так как они яв-

ляются связующим звеном обратившегося лица с отраслью социального права 

или её частью. Есть много людей, нуждающихся в помощи социального работ-

ника. Но помимо исполнения фактических обязанностей работника, должны 

быть выполнены и этические для обеспечения комфорта, уверенности и помо-

щи таким гражданам. 

Говоря об этических нормах, следует помнить, что существует такое по-

нятие как ПЭК. Его практическое значение состоит в том, что, как таковые, 

нормы этики не закреплены законодательно в общем плане, однако они содер-

жатся в ПЭК. Ведь любой человек, работающий непосредственно с людьми, 

должен общаться и относиться к ним со всем пониманием и без негативных 

эмоций и так, как он хотел бы, что бы относились к нему, а именно: по-

человечески, соблюдая этические нормы. 
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Формирование имиджа организации является одной из задач современно-

го управления организацией. На сегодняшний день на рынке гостиничных 

услуг существует множество предприятий, множество из которых являются ли-

дерами на рынке, другие распадаются, не выдерживая конкуренции [1, с. 47]. 

В статье даются практические рекомендации по формированию положи-

тельного имиджа в АО «Гостиница Барнаул». 

Конкуренция заставляет предприятия бороться за существования на рын-

ке. Гостиничные предприятия, заняв на рынке определенное место, всеми си-

лами пытаются его удержать, завоевав высокую репутацию и престиж [2, с. 21]. 

Имидж – это образ, который складывается в сознании потребителей. Это 

то, что о компании говорят клиенты, конкуренты, общественность. Ввиду ин-

тернет-коммуникаций покупатели стали более склонны к исследованиям. 

Прежде чем отдать предпочтение той или иной фирме, они тщательно изучают 

информацию о продукте, читают отзывы, рекомендации, мнения других поку-



 
 

пателей. Поэтому, независимо от размера компании и от того, в какой нише ра-

ботает предприятие, необходимо каждый день заботиться о своей репутации [3, 

с. 159]. 

Функции имиджа:  

-Запланированное впечатление, как правило, подчинено цели, выработан-

ной на основе корпоративной стратегии; 

-Позиционирование на рынке. Позиционирование организации на рынке – 

это, в числе прочего, вопрос самоидентификации: организация, осознав свою 

миссию на рынке, понимает, кто она есть, что она делает и зачем, в чем ее спе-

цифика и преимущества для клиента, а также кто ее основные партнеры; 

-Побуждение к действиям. По законам психологии, чтобы сформировать 

у человека готовность к действиям в нужном направлении [1, с. 47]. 

Этапы формирования корпоративного имиджа предприятия: 

1. Изучение ситуации – мониторинг мнений целевой аудитории;  

2. Анализ и выявление ожиданий целевой аудитории; 

3. Разработка концепции; 

4. Производится оценка состояния имиджа организации путем проведе-

ния анализа его восприятия каждой целевой группой; 

5. Выбор стратегии формирования имиджа; 

6. Реализация стратегии; 

7. Анализ и коррекция. 

Таким образом, руководителю предприятия необходимо четко понимать, 

что формирование корпоративного имиджа комплексная и постоянная задача. 

Техники формирования имиджа  

- возвышения имиджа; цель – повысить значительность, силу, авторитет-

ность, убедительность образа; 

- создания узнаваемого образа (бренда); цель – привлечь внимание, за-

помниться, стать узнаваемым; 

- формирования позитивного отношения; цель – вызвать положительные 

чувства: доверие, симпатию, интерес [4, с. 28]. 



 
 

Гостиница «Барнаул» – крупнейший отель столицы Алтайского края, 

расположенный в центре деловой, административной, развлекательной части 

Барнаула по адресу Площадь Победы, 3. В 2019 году, в рамках исполнения 

Приказа Министерства культуры, была пройдена обязательная классификация, 

по итогам которой гостинице было присвоено три звезды. Для того чтобы сде-

лать отдых гостей максимально комфортным и приятным, – гостям предлагает-

ся на выбор 318 уютных номеров различных категорий способных одновремен-

но разместить 473 человека. Среди номеров одно и двухместные, номера кате-

гории «стандарт» и «апартаменты». Разнообразие категорий, внутреннего 

оформления и оснащения позволяет подобрать номер для каждого гостя [5]. 

Элементы имиджа в гостинице 

- Внешний и внутренний облик гостиницы; 

- Номерной фонд гостиницы оформлен в изысканном стиле, с большим 

количеством изящных предметов декора, современной сантехникой; 

-Фирменный стиль. Понятие фирменного стиля неразрывно связано с 

имиджем компании – это тот внешний «фасад», который непосредственно воз-

действует на восприятие покупателей и помогает им идентифицировать органи-

зацию в ряду конкурентов; 

-Фирменный логотип. В гостинице «Барнаул» фирменный логотип раз-

мещен на всей полиграфии, на рекламных материалах, на спинках, выполнен-

ных по заказу гостиницы кроватей, на форменной одежде персонала. Логотип 

гостиницы, размещенный на спинке кровати. 

В результате проведенной оценки корпоративного имиджа гостиницы 

«Барнаул», мы пришли к выводу, что в целом на сегодняшний день сформиро-

вался положительный имидж со стороны гостей и партнеров, однако наряду с 

этим есть негативные моменты, которые выражаются в отсутствии сплоченно-

сти коллектива. 

В качестве рекомендаций здесь выступает организация праздников для 

сотрудников гостиницы. Такие корпоративные праздники смогут сплотить кол-

лектив, так как характер этих праздников наиболее предрасполагает к друже-



 
 

скому общению. Объединяющие мероприятия – организация корпоративных 

праздников, соревнований, а также создание, возрождение и поддержание тра-

диций [6, с. 16]. Можно раз в полгода (весной и осенью) проводить субботник. 

Например, два-три часа сотрудники работают на свежем воздухе и плавно пе-

ретекали в коллективный пикник. 

Руководитель нацелен на создание и реализацию мероприятий по совер-

шенствованию корпоративной культуры для достижения социально-

экономических, коммерческих целей. Совершенствование корпоративной куль-

туры предприятия позволит АО «Гостиница Барнаул» эффективно функциони-

ровать в условиях конкурентной борьбы. 

 

Библиографический список 

1. Буйко, О.В. Фирменный стиль как основа формирования имиджа 

гостиницы / О.В. Буйко, А.О. Ремизова // Современный гостинично-

ресторанный бизнес: экономика и менеджмент. – 2016. – № 2, – С. 46-49. 

2. Каримова, Р. М. Анализ сервисных процессов в гостиничном деле 

на примере отеля HYATT Regency Dushanbe: магистерская диссертация по 

направлению подготовки: 43.04.01 - Сервис. - Барнаул: [б.и.], 2016. 

3. Геворкян, А.Г. Основные элементы имиджа гостиничного предпри-

ятия и его значение / А.Г. Геворкян // Российские регионы: взгляд в будущее. – 

2018. – № 5. – С. 54-62. 

4. Исаханян, К.А. Фирменный стиль как основа формирования ими-

джа гостиницы / К.А. Исаханян // Наука и инновации в современных условиях. 

– 2016. – № 1. – С. 158-160. 

5. Гостиница Барнаул [Электронный ресурс] – URL: 

http://barnaulhotel.ru/ (дата обращения: 10.02.2019 г.) 

6. Гусельникова, Ю. К. Анализ стандартов обслуживания в гостинич-

ном бизнесе г. Барнаула: магистерская диссертация по направлению подготов-

ки: 43.04.01 - Сервис. - Барнаул: [б.и.], 2017. 

 



 
 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОСТИНИЦЕ 

 

М.О. Ручьева, студентка отделения природопользования, сервиса и ту-

ризма колледжа Алтайского государственного университета 

Научный руководитель – Е.В. Зарецкая, преподаватель отделения при-

родопользования, сервиса и туризма колледжа Алтайского государственного 

университета 
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Гостиницы, как объекты безопасности, имеют принципиальные отличия 

от промышленных или режимных объектов. 

В работе даются рекомендации по совершенствованию системы безопас-

ности АО «Гостиница Барнаул» на современном этапе. 

Последнее время проблема безопасности людей вышла на первый план, 

особенно в сфере гостиничного бизнеса. Международные конфликты, волна 

преступности и терроризма не могут не отражаться на уровне безопасности 

жизней гостей и персонала гостиниц. Барнаул имеет большой потенциал для 

развития въездного туризма, однако реализация этого потенциала требует рез-

кого повышения уровня гостиничного обслуживания и доведения его до миро-

вых стандартов. Важнейшей составной частью гостиничного сервиса является 

обеспечение высокой степени безопасности [1, с.27]. 

Рассмотрим основные подходы к определению безопасности для уясне-

ния сущности и содержания понятия «безопасность». 



 
 

В Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона безопас-

ность (личная и имущественная) рассматривается как главнейший залог чело-

веческого развития, причина появления и смысл существования государства 

[2]. 

Гостиница «Барнаул» – крупнейший отель столицы Алтайского края, 

расположенный в центре деловой, административной, развлекательной части 

Барнаула по адресу Площадь Победы, 3. В 2019 году, в рамках исполнения 

Приказа Министерства культуры, была пройдена обязательная классификация, 

по итогам которой гостинице было присвоено три звезды. 

В гостинице «Барнаул» установлено большое разнообразие типов датчи-

ков: 

- датчики, сигнализирующие об открывании или разрушении дверей, окон 

(магнитно – контактные, вибрационные, инфракрасные активные и пассивные) 

применяются для охраны дверей здания, в том числе лифтов, предоставляют 

информацию для системы управления доступом; 

 - датчики, реагирующие на разбитие стекла; 

 - датчики, реагирующие на проникновение в помещения; 

- датчики, охраняющие отдельные предметы, используемые для охраны 

отдельных, особо ценных объектов: сейфов, витрин с ценностями. 

Во всех современных концепциях безопасности общепризнанным счита-

ется положение о высокой эффективности применения систем видео наблюде-

ния [3, с.50]. Гостиница «Барнаул» оснащена различными по сложности систе-

мами телевизионного наблюдения. Гостиница оснащена следующими принци-

пами установки камер: 

- открыто (без маскировки): по периметру здания, на парковках авто-

транспорта, в зоне центрального входа, зале регистрации, в крупных холлах, 

помещениях особой важности, в служебных и подсобных помещениях; 

- скрыто в коридорах жилой зоны, в помещениях особой важности (дуб-

лируются открыто установленные камеры). 



 
 

К приоритетным направлениям обеспечения безопасности современной 

гостиницы относятся: 

- Контроль доступа в отель. 

- Комплекс мер противопожарной защиты. 

- Охранная сигнализация и видеонаблюдение. 

Гостиница Барнаул полностью соответствует этим нормам [4]. 

На сегодняшний день рекомендациями может служить использование но-

вейших информационных систем по типу «Умный дом» для обеспечения без-

опасности в гостинице. 

Уже давно данная технология применяется в гостиницах всего мира. 

Система «Умный дом» дает дополнительные гарантии безопасности по-

сетителей гостиницы, создает удобство в обращении с различными электрон-

ными устройствами гостям и персоналу.  

Система управления «Умный дом» дает возможность централизованного 

управления гостиницей, создание дополнительных комфортных условий, как 

для гостей, так и для персонала, немаловажным является обеспечение безопас-

ности на территории отеля. 

Таким образом, внедрение в гостинице «Барнаул» современной системы 

«Умный дом» позволит обеспечить экономию затрат, создать положительный 

имидж и обеспечить безопасность собственности и людей. Так же стоит отме-

тить, что данная система подходит не всем, только финансово-обеспеченной 

гостинице. 
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В данной статье содержатся основные правовые аспекты, относящиеся к 

регулированию мер социальной защиты лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы; рассмотрены основные нормативные документы Российской 

Федерации, регламентирующие предоставление мер социальной защиты осуж-

денным, отбывающим наказание в местах лишения свободы 
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Нормативно-правовым документом определяющим, непосредственно, со-

циальное положение и социальные гарантии, лиц отбывающих наказание в ме-

стах лишения свободы – выступает Уголовно-исполнительный Кодекс Россий-

ской Федерации, принятый 08.01.1997 года. В ст. 98 говориться, об обязатель-

ном государственном социальном страховании и пенсионном обеспечении 

осужденных к лишению свободы. 

Осужденные к лишению свободы, привлеченные к труду, подлежат обя-

зательному государственному социальному страхованию, а осужденные жен-

щины также обеспечиваются пособиями по беременности и родам в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. Пособия по беремен-

ности и родам выплачиваются осужденным женщинам независимо от исполне-

ния ими трудовых обязанностей и иных обстоятельств. Осужденные имеют 



 
 

право на общих основаниях на государственное пенсионное обеспечение в ста-

рости, при инвалидности, потере кормильца и в иных случаях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации. Так же в ч. 7 ст. 12 УИК РФ го-

вориться о том, что осужденные имеют право на социальное обеспечение, в том 

числе на получение пенсий и социальных пособий, в соответствии с законода-

тельством РФ. 

По данным Федеральной службы государственной статистики Россий-

ской Федерации, с 2017 года по май 2019 число осужденных в России сократи-

лось на 50 000 человек. Так общее число заключенных в РФ на 2017 год состав-

ляло 602200 человек, из них в исправительных колониях находились 495000, в 

СИЗО и тюрьмах – 105800, в воспитательных колониях – 1400 человек. В 2018 

году общее число заключенных в РФ составило 563200 человек: в исправитель-

ных колониях – 460000, в СИЗО и тюрьмах – 100900, в воспитательных коло-

ниях – 1300 человек. На 1 мая 2019 года в России в местах лишения свободы 

находится 552188 человек, в исправительных колониях – 448800, в СИЗО и 

тюрьмах – 102102, в воспитательных колониях – 1286 человек. Эти данные 

свидетельствуют о снижении преступности и показывают, что на данный мо-

мент более полумиллиона человек в России находятся в особом социальном 

статусе, которые так же имеют право на меры социальной защиты. 

Ученый А. Ю. Нестеров отмечает: «В Минимальных стандартных прави-

лах обращения с заключенными предлагается считать несовершеннолетних, 

осужденных к лишению свободы, не исключенными из общества, а остающи-

мися его членами. «Следует принимать меры для того, чтобы несовершенно-

летние заключенные могли сохранять максимум совместимых с законом и 

условиями их приговора прав в области гражданских интересов, социального 

обеспечения и других социальных льгот» [1. с.88]. Федеральный закон от 

28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 06.03.2019) "О страховых пенсиях", указывает на 

возможность получения несовершеннолетних детей пенсии по потере кормиль-

ца, а именно об этом говорится в ст. 10 ФЗ. Указанные права гарантируются и 

несовершеннолетним, осужденным к лишению свободы, однако осужденные к 



 
 

лишению свободы лица, достигшие совершеннолетия не имеют право на полу-

чение пенсии по потери кормильца, так как считается, что получения очного 

образования в исправительных учреждениях невозможным. В то время как в 

федеральном законе, право на получение пенсии по потери кормильца распро-

страняется и на детей достигших возраста 18 лет, получающих образование по 

очной форме обучения по основным образовательным программам в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в ино-

странных организациях, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достиже-

ния ими 23 лет. 

Еще одним важным правовым документом, следует считать Постановле-

ние Правительства РФ от 15.10.2001 № 727 (ред. от 25.03.2013) "О порядке 

обеспечения пособиями по обязательному государственному социальному 

страхованию осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к оплачива-

емому труду", который устанавливает правовые положения, связанные с обра-

щением и получением пособия по временной нетрудоспособности, а также 

упоминается о причинах отказа и снижении пособия по временной нетрудоспо-

собности, что свидетельствует об особом социальном статусе лиц, отбывающих 

наказания в местах лишения свободы. 

Кроме того, данное постановление регламентирует порядок обеспечения 

пособиями по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреждениях на ранних сроках беременности, 

которые отбывают наказание в местах лишения свободы. 

О проблемах в получении медицинской помощи, отмечает в своих трудах 

Е.В. Середа: «В реальной жизни получение медицинской помощи осужденны-

ми затруднено из-за множества причин. Одной из них, на наш взгляд, является 

значительная удаленность мест лишения свободы от больших городов, в связи с 

чем бывает сложно найти квалифицированный медицинский персонал для ра-

боты в исправительных учреждениях, а те, которые все же работают в таких 

медицинских частях, не обладают достаточной квалификацией.» [2, с. 56] 



 
 

В 2006 году, приказом Министерства Юстиции РФ был издан приказ, «Об 

утверждении перечней лечебно-профилактических и лечебных исправительных 

учреждений уголовно-исполнительной системы для оказания медицинской по-

мощи осужденным», который расценивается, как один из способов предостав-

ление права на медицинскую помощь, относящаяся к виду социальной защиты. 

Необходимо отметить и правовую регламентацию на региональном 

уровне в Российской Федерации, в регионах России создаются различные под-

законные акты, в поддержку осужденным, отбывающим наказание в местах 

лишения свободы, это связано с условиями климата, демографической ситуаци-

ей и поддержкой социально не стабильных слоев населения, правительство Ал-

тайского края дало распоряжение от 20.02.2017 г. №56-р, утвердить «План ком-

плексных мер по социальной реабилитации лиц, отбывающих наказание в ме-

стах лишения свободы», что поспособствует закреплению и реализации в соци-

уме, освободившимся из мест лишения свободы, который действует в настоя-

щее время. 

 

Рис. 1. Статистические данные о количестве осужденных, содержа-

щихся в учреждениях УИС Алтайского края на 1 мая 2019 года [3] 

 

Все вышеперечисленные нормативно-правовые акты дают большой объ-

ем прав, лицам, осужденным к лишению свободы в разных видах социального 

обеспечения. Однако существует проблема в неэффективном использовании 

данных документов, в связи, с чем возникает трудность осуществления обра-

щения за мерами социальной защиты, не позволяющая в полной мере исполь-

зовать свои права, лицам, осужденным к лишению свободы. При этом полагаю, 
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Всего в учреждениях содержится 10317 человек. 



 
 

что на законодательном уровне необходимо более детально регламентировать 

обеспечение социальных гарантий осужденных, в частности в сфере охраны 

здоровья, образования и реализации права на труд. Кроме того, требуют реше-

ния вопросы, связанные с финансированием программ социальной реабилита-

ции и ресоциализации заключенных, предоставление им всех необходимых со-

циальных услуг. Также хочется отметить, что современное правовое регулиро-

вание отношений в сфере обеспечения социальных гарантий осужденных не 

может осуществляться исключительно с помощью Закона, не смотря на его ве-

дущее место в системе нормативно - правовых актов. Эффективность решения 

проблем социальной поддержки осужденных должны обеспечить также допол-

нительные нормативно - правовые акты органов исполнительной власти и орга-

нов местного самоуправления. 

На мой взгляд, создание и дополнение нормативных документов, касаю-

щихся социальной защиты лиц, отбывающих наказание в местах лишения сво-

боды, это необходимое условие в наше время, для нашего государства. Это 

нужно для поддержания достойного уровня жизни любого человека, прожива-

ющего на территории нашей страны, и заключенные не являются исключением. 
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Статья посвящена пристальному анализу развития клиентских служб по 

Алтайскому краю. Рассмотрены характерные особенности предоставления бо-

лее оптимальных условий для приема застрахованных лиц и страхователей. На 

основе проведенного исследования автором предлагается выделить толкование 

клиентских служб, дается его определение, формулируются основные характе-

ристики данной системы обслуживания граждан. 
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В целях повышения качества пенсионного обслуживания, оказания ква-

лифицированной помощи пенсионерам, страхователям, застрахованным лицам 

в территориальных органах ПФР по Алтайскому краю были организованы кли-

ентские службы. В настоящее время созданы и успешно функционируют кли-

ентские службы во всех районных и городских управлениях ПФР. Одной из 

главных задач отделения Пенсионного фонда по Алтайскому краю является по-

вышение уровня обслуживания населения, достижение максимально комфорт-

ного приема посетителей Пенсионного фонда. Решением поставленной задачи 

стало внедрение на территории края клиентских служб, позволивших создать 

оптимальные условия для приема застрахованных лиц и страхователей. 

Современная клиентская служба – это передовые компьютерные техноло-

гии, высококвалифицированные специалисты и комфортные условия ведения 

приема граждан. Организация приема населения в клиентской службе и приме-



 
 

нение новых информационных технологий позволяют оказывать услуги ин-

формационно-справочного характера, давать консультации по вопросам пенси-

онного обеспечения, предоставлять сведения о страховых поступлениях на ли-

цевой счет конкретного лица, заработанном пенсионном капитале. 

Отделение ПФР обеспечивает: 

регистрацию устных и письменных обращений застрахованных лиц, 

страхователей, пенсионеров, организаций по всем вопросам, относящимся к 

компетенции ПФР, в том числе представителей негосударственных пенсионных 

фондов (далее - НПФ) и органов организаций, заключивших с ПФР соглашения 

о взаимном удостоверении подписей; 

ежедневный прием по вопросам, относящимся к компетенции территори-

ального органа ПФР: 

- по вопросам пенсионного страхования; 

- по вопросам пенсионного обеспечения; 

- по вопросам осуществления социальных выплат; 

- по вопросам индивидуального (персонифицированного) учета; 

- по вопросам выбора инвестиционного портфеля (управляющей компа-

нии), НПФ или осуществление формирования накопительной части трудовой 

пенсии через ПФР; 

- по вопросам реализации социальных программ; 

консультации застрахованных лиц, страхователей, пенсионеров, органи-

заций по всем вопросам, относящимся к компетенции ПФР, в том числе НПФ и 

органов организаций, заключивших с ПФР соглашения о взаимном удостовере-

нии подписей по вопросам, относящимся к компетенции ПФР, а также консуль-

тации пенсионеров по отдельным правовым вопросам; 

прием документов, представленных в целях осуществления пенсионного 

обеспечения, пенсионного страхования, социальных выплат, индивидуального 

(персонифицированного) учета, по выбору инвестиционного портфеля (управ-

ляющей компании), НПФ или на осуществление формирования накопительной 



 
 

части трудовой пенсии через ПФР, а также прием документов правопреемников 

умерших застрахованных лиц; 

проверку правильности оформления представленных документов; 

выдачу пенсионных удостоверений (дубликатов), справок о размере пен-

сии, о периоде и суммах уплаты страховых взносов, справок о начисленных 

суммах пенсии, неполученных в связи со смертью пенсионера, выписок из ин-

дивидуального лицевого счета застрахованного лица, страхового свидетельства 

(дубликата), пенсионных книжек при передаче средств пенсионных накоплений 

в НПФ и т.д.; 

информирование застрахованных лиц о результатах рассмотрения их за-

явлений о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании), о пе-

редаче их накопительных средств из ПФР в НПФ и обратно; 

передачу принятого пакета документов в соответствующие структурные 

подразделения; 

ввод информации в программный комплекс по обеспечению деятельности 

клиентских служб; 

ведение информационной базы данных обращений в клиентскую службу. 

Ежегодно в клиентские службы обращаются около одного миллиона 

граждан Алтайского края 

В целях создания наиболее комфортных условий для посетителей, снятия 

напряженности во время приема в определенных районных управлениях ОПФР 

Консультант-диспетчер дает устные консультации по вопросам, не требующим 

обращения непосредственно к специалистам. Многим посетителям достаточно 

по рекомендации диспетчера ознакомиться с образцами документов, располо-

женных на информационных стендах. Если требуется более детальная консуль-

тация по вопросам пенсионного обеспечения, посетители приглашаются на 

прием к специалисту. 

Залы ожидания приема граждан в Управлениях оборудованы местами для 

посетителей: удобными диванами, в городских районных Управлениях - теле-

визорами, что позволяет клиентам во время ожидания провести свое время с 



 
 

интересом. В доступных местах разложены брошюры, памятки для застрахо-

ванных лиц и пенсионеров, визитные карточки с адресом и телефонами Управ-

ления. 

Наиболее актуальная информация размещена на информационных стен-

дах. Кроме того, в Управлении по вопросам пенсионного обеспечения по мере 

необходимости (изменения в пенсионном законодательстве) проводится аудио-

оповещениеВ Управлениях ПФР клиентская служба ранее базировалась в от-

дельных кабинетах, где специалисты осуществляли прием, в настоящее же вре-

мя прием населения ведется в оборудованных современных кабинах, оснащен-

ных необходимой техникой (ПЭВМ, сканер, принтер), что позволяет предо-

ставлять информацию конфиденциального характера. В каждой кабине специ-

ально для клиента установлен монитор, на котором гражданин может просмот-

реть свой лицевой счет, проконтролировать выплату пенсии, увидеть из каких 

параметров она рассчитана. 

С января 2009 года работает телефонная справочно - информационная 

служба. Назначение этой службы - оказание справочных услуг по телефону. 

Многофункциональная специфика работы клиентской службы предпола-

гает высокие требования к профессиональному уровню сотрудников. Важными 

также являются и психологические качества работников: умение общаться с 

людьми, выдержка, тактичность и доброжелательное отношение к людям. 

В 2008 году у всех специалистов клиентских служб Алтайского появился 

единый внешний стиль, выдержанный в соответствии с утвержденным фир-

менным стилем Пенсионного фонда Российской Федерации, что способствует 

формированию доверия к нашей деятельности. 

Клиентские служба это очень эффективная и очень удобная для всех 

граждан программа , которая действует на всей территории Российской Феде-

рации. 
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Работа посвящена развитию спортивного туризма, туристским походам, 

спортивно оздоровительным походам. Рассмотрена актуальность и популяр-

ность данных направлений туризма. Даны определения понятиям «поход» и 

«спортивный туризм». Выделены особенности спортивных походов и критерии 

комплектации туристской группы. Представлены этапы развития спортивного 

туризма. 
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Спортивные походы становятся все более популярными в мире, так как 

этот вид туризма не только интересен, но и полезен для здоровья. Популяр-

ность и актуальность спортивных походов на туристском рынке позволяют 

большинству туроператоров продвигать спортивный туризм, а также разраба-

тывают новые туристские маршруты. 

Туризм как массовое социальное явление стал складываться лишь после 

Второй мировой войны, хотя корни туризма уходят в глубокое прошлое. В ис-

тории развития туризма различают четыре этапа: 

Первый этап – от древности до начала XIX века. Этот этап развития ту-

ризма называют предысторией туризма. Начало этого этапа относится к антич-

ному периоду (Древняя Греция и Рим), когда основными мотивами путеше-



 
 

ствий были торговля, паломничество, лечение, образование. В этот период за-

родились спортивные поездки. 

Второй этап – от начала XIX века до начала XX века. Его называют эли-

тарным туризмом. Важнейшую роль на этом этапе развития туризма сыграли 

революционные изменения в транспорте. Изменились средства доставки и пе-

редвижения. 

Третий этап – от начала XX века до Второй мировой войны. Данный этап 

ознаменовал собой начало становления социального туризма. Первая мировая 

война, экономическая депрессия 30-х годов и Вторая мировая война оказали 

негативное влияние на развитие туризма. Вместе с тем, именно в этот период 

появляются элементы массового туризма, который достиг своего расцвета в по-

слевоенные десятилетия. 

Четвертый этап – после Второй мировой войны до наших дней. Он назы-

вается этапом массового туризма. Именно в этот период туризм приобретает 

массовый характер [3]. 

Развитие спортивно – оздоровительного туризма неразрывно связано с 

историей туристской отрасли в целом. В настоящее время туризм является од-

ной из наиболее развивающихся отраслей отечественного бизнеса. Из года в 

год растет количество путешествующих людей. Путешествуют дети, молодежь, 

взрослые, пожилые. Транспорт для путешествий используется разнообразный. 

Путешествуют самолетами, поездами, машинами, на велосипедах, байдарках, 

плотах, пешком. Но сейчас многие путешествуют с рюкзаками за плечами. Со-

временному человеку не хватает не только чистого воздуха, но и движения, 

мышечной нагрузки, единения с природой. Нигде не получить такого обилия и 

разнообразия впечатлений во время отпуска, как в туристском походе. Во время 

путешествий, а именно туристского похода, туристы приобретают привычки, 

характер, здоровье. Туризм является наиболее комплексным видом воспитания. 

Он учит коллективизму, дружбе, товариществу, дисциплинированности, само-

стоятельности, инициативе, трудолюбию, взаимопомощи. Туризм расширяет 

кругозор, обогащает духовную жизнь, является прекрасным средством позна-



 
 

ния природы. Многим оказывает положительное влияние на организм, а также 

помогает в выборе профессии. 

Спортивный туризм – это вид спорта, социально ориентированная сфера 

и образ жизни значительной части общества, для которой он служит эффектив-

ным средством физического оздоровления, нравственного развития и самосо-

вершенствования, воспитания бережного отношения к природе и памятникам 

культуры, взаимопонимания и взаимоуважения между народами и нациями. 

Поход – групповое или индивидуальное мероприятие, связанное с пере-

мещением по некому маршруту в рекреационных целях. Спектр походов весьма 

широк: от неспешной прогулки в лесу, до спуска по порогам. 

В зависимости от трудности преодолеваемых препятствий, района похо-

да, автономности, новизны, протяженности маршрута и ряда других его показа-

телей, характерных для того или иного вида спортивного туризма, походы 

классифицируются по различным признакам: по способу передвижения, по 

продолжительности, и по сложности 

Туристские походы по форме их организации, целям и задачам подразде-

ляются на спортивные, учебно-тренировочные и на туристские экспедиции. 

Спортивные походы имеют целью прохождение маршрута определенной кате-

гории сложности, выполнении установленных спортивных нормативов, повы-

шение технического и тактического мастерства. Учебно–тренировочные похо-

ды проводятся как зачетные в работе школ по подготовке участников и руково-

дителей походов [2]. 

Туристскую группу следует подбирать, руководствуясь общностью инте-

ресов. Всех участников похода должны объединять дружба и единство постав-

ленной цели. Комплектуются группы, как правило, из туристов, работающих на 

одном предприятии, в учреждении, занимающихся в одной школе, училище, 

институте. Созданные таким образом группы однородны, их легче организовы-

вать, финансировать, обеспечивать снаряжением, кроме того, удобнее вести ор-

ганизационную подготовку и само путешествие. Возможно комплектование 

сборных групп. Участники похода должны быть примерно одинакового возрас-



 
 

та и физической подготовленности, иначе в пути будут отстающие, а также не-

довольные медленным темпом движения. Общность интересов обеспечит спло-

чение коллектива [1]. 

Популярность спортивного туризма растет год от года. Во всем мире рас-

тет число туров низкой и средней сложности, которые доступны любому чело-

веку без определенной подготовки. Туркомпании в области спортивного туриз-

ма и активного отдыха разрабатывают маршруты и туры для этой самой много-

численной группы туристов. 

Подводя итог можно сказать, спортивный туризм – вид спорта по преодо-

лению протяженного отрезка земной поверхности, называемым маршрутом. 

Сущность спортивного туризма заключается в том, что в данном виде туризма 

проявляется не просто активная двигательная деятельность, а сочетание физи-

ческих и волевых качеств участника спортивного тура, больших географиче-

ских расстояний и сложных препятствия. 
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Статья посвящена комплексному исследованию безработицы в Алтай-

ском крае. Проанализированы характерные особенности безработицы и пути ее 

решения. Также предоставлен анализ на примере городов и районов Алтайско-

го края. На основе проведенного исследования автором предлагается воплотить 

в жизнь меры, которые предоставляются в статье для того чтобы число безра-

ботных в стране значительно сократилось. 
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Одной из коренных и самых актуальных социально-экономических про-

блем современного этапа развития российского общества является проблема 

безработицы. 

Безработица влечет за собой расточение в огромных масштабах главной 

производительной силы общества - рабочей силы, существенное сокращение 

потенциального валового продукта и национального дохода страны. Очевидно, 

что при неполном использовании имеющихся ресурсов рабочей силы экономи-

ческая система работает, не достигая границ своих производственных возмож-

ностей. Таким образом, показатель безработицы является одним из ключевых 

показателей для определения общего состояния экономики, для оценки его эф-

фективности. В силу этого проблема безработицы в Российской Федерации 

приобретает исключительную актуальность. 



 
 

Эта проблема нуждается в глубоком научном исследовании, всесторон-

нем теоретическом анализе и выработке на этой основе практических рекомен-

даций по обеспечению занятости трудоспособного населения страны, снижение 

безработицы до минимального, социально допустимого уровня. ) 

По мнению многих специалистов, причиной возникновения безработицы 

в России является переход к рыночным отношениям. Безусловно, появился ши-

рокий экономический простор, есть возможность заниматься предприниматель-

ской деятельностью. Но вместе с тем приватизируется государственная соб-

ственность, происходят глобальные изменения в структуре народного хозяй-

ства, множество организаций и предприятий становятся банкротами, в связи с 

чем квалифицированные кадры остаются безработными. Ведь в Советском Со-

юзе не существовало понятия «безработица». Данное понятие является неким 

новшеством для российского государства, и в то же время становится одной из 

наиболее острых проблем. Стоит отметить, что число работающих пенсионеров 

выше числа молодых специалистов, более того, они занимают начальственные 

места. Но этот фактор не является позитивным. Да, пожилые люди намного 

опытнее молодых, но их производительность труда, к сожалению, не так высо-

ка в силу их возраста. Это объясняется тем, что пожилые люди отказываются 

принимать новые технологии, в особенности Интернет. Именно поэтому прави-

тельство РФ ведет политику вытеснения пенсионеров с рабочих мест)). Но из 

одной проблемы вытекает другая проблема — маленький размер пенсии. По-

этому нужно обеспечивать население достойной пенсией, чтобы открыть доро-

гу молодым в их карьере. Конечно, нужно особенно отметить уровень безрабо-

тицы среди молодежи. По данным Росстата, в некоторых регионах уровень без-

работицы среди молодежи достиг 30 %. Все потому, что ценность труда упала. 

Молодые люди предпочитают «легкую наживу», считая производственные ра-

боты — занятием для «неудачников». На наш взгляд, нужно помочь молодым 

людям с трудоустройством — нахождением мест в различных компаниях и на 

производстве, где они смогут реализовать свои навыки. 



 
 

Ситуация на регистрируемом рынке труда Алтайского края в январе-

марте 2019 года характеризуется следующими показателями: 1) Потребность в 

кадрах, заявленная в органы службы занятости 2,7 тыс. работодателей, состави-

ла 37,0 тыс. вакансий. Порядка 30 % вакансий (11,0 тыс. единиц) приходится на 

обрабатывающие производства, торговлю и сельское хозяйство. 2) На 

01.04.2019 зарегистрировано 18,6 тыс. вакансий, на 12 незанятых соискателей 

приходится 10 вакансий. 3) В целях поиска подходящей работы в органы служ-

бы занятости в январе-марте 2019 года обратились 18,1 тыс. человек. За этот же 

период трудоустроены 9,8 тыс. человек, в том числе на общественные и вре-

менные работы – 1,1 тыс. человек. К обучению по направлению органов служ-

бы занятости профессиям, востребованным на рынке труда, приступили 1,2 

тыс. человек, в том числе 124 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ре-

бенком до 3 лет и планирующие возвращение к трудовой деятельности, а также 

5 граждан пенсионного возраста. 4) По состоянию на 01.04.2019 численность 

официально зарегистрированных безработных граждан составила 20,3 тыс. че-

ловек, или 1,8 % от численности рабочей силы. 

Поскольку безработица представляет собой серьезную макроэкономиче-

скую проблему, выступает показателем макроэкономической нестабильности, 

государство предпринимает меры для борьбы с ней. Для разных типов безрабо-

тицы, поскольку они обусловлены разными причинами, используются разные 

меры 

Например, общим для всех типов безработицы являются такая мера как 

выплата пособий по безработице; 

С 1 января 2019 года — максимальная величина пособия по безработице 

— 8000 рублей, минимальная — 1500 рублей, для граждан предпенсионного 

возраста в размере 11 280 рублей.С 1 января 2019 года предпенсионным возрас-

том будет считаться возраст за пять лет до выхода на пенсию. Сейчас лицами 

предпенсионного возраста считаются люди, которым осталось два года до пен-

сии.До 1 января 2019 года пособие по безработице прекращают выплачивать до 

трех месяцев в случае отказа в период безработицы от двух вариантов подхо-



 
 

дящей работы, а также в случае отказа по истечении трех месяцев периода от 

участия в общественных оплачиваемых работах.С 1 января 2019 года пособие 

по безработице прекратят выплачивать до одного месяца, если безработный от-

кажется от двух вариантов подходящей работы, а также в случае отказа по ис-

течении месячного периода от участия в общественных оплачиваемых рабо-

тах.))) 

Будет установлен один период выплаты пособия по безработице при-

знанным в установленном порядке безработными гражданам: оставшимся без 

работы по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу 

безработицы, состоявшим в этот период в трудовых отношениях не менее 26 

недель, за исключением уволенных за нарушение трудовой дисциплины или 

другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, — период выплат устанавливается равным 6 месяцам в течение 12 

месяцев с даты начала выплаты пособия по безработице.Для граждан предпен-

сионного возраста устанавливается период выплат 12 месяцев в течение 18 ме-

сяцев с даты начала выплаты пособия по безработице. 

Большое внимание необходимо уделять правительству для борьбы с без-

работицей. Ведь именно экономические предпосылки на уровне страны приво-

дят к этим проблемам. Сюда можно отнести следующие меры: - повышение 

квалификации работников или их переобучение; - создание новых рабочих 

мест, включая организацию общественных работ, открытие новых предприятий 

и восстановление старых производств; - содействие в постановке на учет и по-

мощь в трудоустройстве в центрах занятости; - в целях сохранения рабочих 

мест поддержка предприятий, а также поддержка развития малого и среднего 

бизнеса; - контроль за обоснованностью увольнения, особенно для наиболее 

уязвимых групп (люди с малым профессиональным стажем, в определенном 

возрасте, матери с детьми, беременные женщины); - содействие в выезде на те 

территории, где имеется дефицит рабочей силы, при наличии трудовых вакан-

сий; - перераспределение рабочих мест в пользу местного населения перед при-

езжими гражданами 



 
 

Если данные меры будут в полной мере применяться в жизни, то на мой 

взгляд количество безработных в Российской федерации будет намного меньше 

чем в данный момент. 
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В статье собраны факторы, которые формируют дизайн графической про-

дукции. Все продемонстрировано на обложках музыкальных групп, так как они 

наиболее ярко показывают субкультурные веяния из всей возможной печатной 

продукции. У каждой субкультуры факторы свои: у кого-то это лирика текста, у 

кого-то это из-за музыкального звучания, а кто-то предпочитает внешность ис-

полнителя. 

 

Ключевые слова: дизайн, музыкальные субкультуры, обложка, музыка, 

музыкальные образы. 

 

На протяжении десятилетий графический дизайн тесно соприкасался с 

субкультурными веяниями, отображая их посылы способами визуальной ком-

муникации и переплетаясь со стилем жизни той или иной субкультуры. Прони-

кая во внешние проявления субкультуры, а именно обложки музыкальных аль-

бомов, дизайнеры создавали каноны графической эстетики, которая отображает 

ту, или иную субкультуру.   

Обложка музыкального диска – это лицо [1, с.1], как группы, так и 

направления, к которой принадлежит исполнитель и его слушатель. Впечатле-

ние, которое производит обложка на слушателя, может повлиять как на выбор 

при покупке, так и восприятие самой музыки в процессе прослушивания. Каж-



 
 

дый исполнитель, стиль и дизайн его продукции – уникален, однако, имеются 

различные стереотипы массового визуального восприятия музыкальных стилей.  

В современных реалиях границы первоначальных субкультурных ценно-

стей размыты, поскольку они постоянно диктуются новым поколением и новой 

средой. Поэтому, сейчас, дизайнеру нашего десятилетия сложнее создать визу-

альный образ музыкальной субкультуры, нежели дизайнеру 70х. 

Ярким примером влияния субкультуры на развитие графического дизайна 

может служить панк-культура, что зародилась в 70-х годах в Великобритании. 

Движение представляло собой чрезвычайно гремучую смесь молодежного бун-

та и политического инакомыслия [2]. Ценности панка и его эстетика требовали 

полного отказа от апатии и общественных оков, с центровой этикой. Весь 

внешний облик панка был придуман для того чтобы беспокоить и нарушать 

счастливое самодовольство общества[2]. Людям было необходимо выплеснуть 

свой негатив, недовольства в сторону власти, именно поэтому в музыке, в ди-

зайне, обязательно прослеживается протест.  

Обложка «God Save The Queen» группы «Sex Pistols» одна из тех, что 

привела общественность в шок. На изображении главное действующее лицо – 

королева, у которой в глазах свастики, а губы проколоты булавкой. Это был и 

является изначальный вариант обложки, однако, чуть позже появляется не 

столько шокирующая обложка. Во втором варианте на месте свастик и булавки 

появляются полосы, сделанные в стиле «вырезал-наклеил». В них написаны 

название группы и самого альбома. Следующими на очереди становятся метал-

листы. В отличие от остальных, субкультура металлистов лишена ярко выра-

женной идеологии и сосредоточена только вокруг музыки [3], именно поэтому 

дизайн тоже создается на основе музыкальных предпочтений. Металл - тяжелая 

музыка, поэтому в обложках мы вряд ли сможем увидеть мягкие цвета, плав-

ный шрифт. В основном аудитория будет воспринимать что-то жесткое и стро-

гое, металлическое или кожаное, стихии в действии, и, конечно, готические и 

сильно стилизованные шрифты, что в большинстве своем, трудны в плане вос-

приятия. К примеру, можно рассмотреть обложку альбома «Ride the Lightning» 



 
 

группы «Metallica». На обложке изображён электрический стул, окружённый 

разрядами молний, исходящими из логотипа группы. Название было заимство-

ванно из романа Стивена Кинга «Противостояние»; выражение «оседлать мол-

нию» означает «быть казнённым на электрическом стуле» 

Темному и жесткому контрастно яркое и мягкое, что невооруженным гла-

зом прослеживается в субкультуре хиппи. «Хиппи» выступает в форме моло-

дёжи, выражающей свой протест обществу своей пассивностью и бездеятель-

ностью, проповедует свободу, стремятся к полету души, что отражается в ди-

зайне различной визуализации. Жизнь должна быть полна красок, ярких цветов, 

рутина явно не для них. В музыке предпочтения отдавались психоделическому 

року, поэтому и обложки, что тесно переплетены с субкультурой, были взяты 

именно с этого направления. 

«The Beatles» и их «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» является от-

личным примером. Яркая обложка, яркие костюмы музыкантов и их желание, 

хоть и шуточное, представиться в виде совершенно другой группы. Подобные 

концепты очень нравятся данной субкультуре, так как дается возможность по-

лета фантазии.  Переходя к альтернативщикам, стоит отметить, что сообщество 

не сформировало каких-либо четких принципов, так как изначально базирова-

лось не на идее, а на музыке, а возникло при смешивании металлистов, панков 

и рэперов [4, с.4]. Хоть в лирике и прослеживаются панковские черты, но ситу-

ация в основном как и у металлистов, поэтому в дизайне отображаются ассоци-

ации к звучанию: продукция часто монохромна, хотя и может включать в себя 

какой-либо один яркий цвет. Чаще всего дизайнеры делают упор на узнавае-

мость исполнителя. Его наименование написано крупным шрифтом, а более 

мелким – название альбома. Все внимание потребителя должно быть сконцен-

трировано в первую очередь именно на артисте, которому и принадлежит дан-

ный альбом. Так же, если быть внимательным, то можно увидеть такую же тен-

денцию создания дизайна для музыкальных обложек и у субкультуры рокеров.  

Далеко ходить не нужно, чтобы представить хотя бы одну обложку. 

Группа «Linkin Park» с альбомом «Minutes to Midnight». На обложке изображе-



 
 

ны шестеро участников группы, одетых во все черное, позади которых белый, 

ненавязчивый фон, с каменным берегом моря. Сверху посередине расположено 

название группы, написанное стилизованным шрифтом, а над ним – название 

альбома, прописанное небольшим, по размерам, шрифтом.  

Продолжим одним из самых заметных течений в альтернативном роке, 

который оставил после себя заметный след в истории рок-музыки – гранж. Ос-

новная тема – социальные проблемы, агрессия, одиночество, несчастная лю-

бовь, депрессия. Такая тематическая направленность определила популярность 

гранжа среди подростков, для которых смысловое наполнение песен было 

очень близко. Смысл песен перешел и на дизайн обложек, однако, могут и ви-

зуально продемонстрировать название продукта.  

Самая знаменитая обложка этого музыкального направления у группы 

«Nirvana» с альбомом «Nevermind». «Не грузись» это слово было метафорой 

отношения к жизни лидера группы – Курта Кобейна, поэтому оно и стало 

названием альбома. На самой обложке изображен младенец в воде, плывущий 

за банкнотой, прицепленной на крючок. Хотя послание группы и было сугубо 

сатирическое — однако посыл был сосредоточен на капиталистической жажде 

наживы, царившей в современном обществе. 

Появившись изначально как музыкальный жанр, он превратился в мас-

штабную музыкальную субкультуру, с миллионами поклонников, среди моло-

дёжи во всём мире, и речь идет о совершенно новой субкультуре для нашей 

страны – корейский поп или же к-поп. Если в других субкультурах дизайн об-

ложек формировался на какой-то идеологии, стиле музыке, то здесь предпочте-

ние отдается в первую очередь внешности исполнителя. Молодые парни и де-

вушки, что имеют некую внешнюю кукольность, в первую очередь обязаны 

нести праздник в жизни своих слушателей. Вечная молодость, легкость и кра-

сота, что в основном присуща подросткам, находит свое выражение в дизайне 

продукции. В основном на обложках представлены именно участников группы. 

Все работает в первую очередь именно на внешность и имидж исполнителей. 

Цвета для дизайна могут использоваться такие, что, казалось, присуще только 



 
 

одному полу (например: нежно-розовый цвет в большом количестве можно 

встретить на обложках групп, состоящих из парней). Стоит отметить, что ко-

рейцы – очень строгая в своем воспитании нация, постоянно находятся в стрес-

се из-за давления общественного мнения. Их музыка, образы и действия, в 

первую очередь, ориентированы на таких людей, дабы дать возможность нена-

долго забыть о реальной жизни с большим количеством проблем.  
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Статья посвящена оценке роли персонала в предоставлении качественной 

гостиничной услуги. Рассмотрены подходы к определению понятия качества, а 

также выделены основные показатели качества гостиничных услуг. В статье 

предложены рекомендации по повышению культуры и качества обслуживания 

гостей в гостиничном предприятии на примере ООО «Улитка». 
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В настоящее время российский гостиничный бизнес находится на этапе 

формирования современной концепции обслуживания, соответствующей меж-

дународным требованиям. Именно успешная система управления персоналом в 

гостиничном предприятии определяет качество облуживания гостей и, в конеч-

ном итоге, конкурентоспособность гостиницы на туристском рынке 1, с. 164. 

В настоящее время российский гостиничный бизнес находится на этапе 

формирования современной концепции обслуживания, соответствующей меж-

дународным требованиям. При этом, на наш взгляд, важнейшую роль играет 

совершенствование системы управления персоналом гостиниц, потому что 

именно успешная система управления персоналом в гостиничном предприятии 

определяет качество облуживания гостей и, в конечном итоге, конкурентоспо-

собность гостиницы на туристском рынке. 



 
 

Концепция управления человеческими ресурсами подразумевает, что 

персонал является ценным достоянием организации, ее главным ресурсом, 

нуждающимся в эффективном использовании для предоставления качественной 

гостиничной услуги. При этом сотрудники организации представляются источ-

ником неиспользованного потенциала. Чаще всего понятие менеджмент чело-

веческих ресурсов объясняется как мобилизация персонала путем активной де-

ятельности управленцев. 

На сегодняшний день именно ориентация на повышение качества гости-

ничных услуг во многом определяет конкурентоспособность гостиничного 

предприятия и усиление направленности интереса кадровой политики гостиниц 

к увеличению роли человеческого фактора в гостиничном бизнесе. 

В статье предложены рекомендации по повышению культуры и качества 

обслуживания гостей на примере отеля «Улитка». 

На сегодняшний день именно ориентация на повышение качества гости-

ничных услуг во многом определяет конкурентоспособность гостиничного 

предприятия и усиление направленности интереса кадровой политики гостиниц 

к увеличению роли человеческого фактора в гостиничном бизнесе. 

В самом общем смысле можно выделить три основных подхода к опреде-

лению качества гостиничных услуг. 

Во-первых, качество предполагает точное определение потребностей 

клиентов для их последующего выполнения. Самое главное правило гостинич-

ного обслуживания – удовлетворить все возникшие потребности клиентов. 

Предложение определенных услуг и постоянная работа над их качеством поз-

воляет достигать конкурентных преимуществ на рынке услуг. 

Во-вторых, качество – это не только оказание услуг и выполнение по-

требностей клиентов, а еще и правильное их оказание. К примеру, если услуга 

будет оказана, но персонал отеля оказывает данные услуги с неохотой и недоб-

рожелательно, то удовлетворения от потребления подобной услуги клиент, ско-

рее всего, не получит.  



 
 

В-третьих, качество должно быть постоянным. Однотипные услуги 

должны оказываться многократно и с постоянным качеством. Клиент, постоян-

но посещающий один и тот же отель, не должен видеть существенной разницы 

(особенно в сторону ухудшения обслуживания) между услугами, оказанными в 

первый раз и во все последующие факты посещения отеля. 

Качество является важной характеристикой гостиничных услуг. Качество 

в гостинице характеризуется рядом показателей.  

Выделим показатели, характеризующие качество гостиничных услуг: 

- компетентность – выражается в том, что персонал отеля обладает необ-

ходимыми знаниями и навыками и достаточным уровнем профессионализма 

для оказания тех или иных услуг; 

- надежность – определяется стабильностью работы отеля, а также дли-

тельностью его существования на рынке; 

- отзывчивость – персонал отеля стремится по возможности удовлетво-

рить все пожелания своих клиентов, предоставляя нетипичные для данного 

отеля услуги; 

- доступность – персонал отеля должен быть контактным и доступным, 

клиент не должен искать работника соответствующей службы по всему отелю; 

- понимание – один из главных элементов гостеприимства, который осно-

ван на понимании всех специфических потребностей клиентов и их последую-

щем удовлетворении [2, с. 57]; 

- коммуникация – персонал отеля должен быть максимально открытым 

для клиента и предоставлять доступ к необходимой ему информации; 

- доверие – показатель качества, выражающийся в том, что удовлетворен-

ный обслуживанием клиент предпочтет этот отель в будущем, предлагая его 

услуги своим близким, друзьям, знакомым и повышая тем самым репутацию 

отеля [3, с. 37]; 

- безопасность – основное свойство гостиничной услуги, отражающее 

главную потребность любого клиента – потребность в моральной и физической 

безопасности; 



 
 

- обходительность – персонал отеля должен быть вежливым, доброжела-

тельным, дружелюбным, внимательным;  

- осязаемость – клиент должен не только потреблять, но и осязать предо-

ставляемые услуги, что достигается за счет оформления помещений и здания 

отеля, а также униформы персонала. 

Итак, ключевым фактором, формирующим понятие качества, является 

наиболее полное удовлетворение потребностей гостей. 

Проблемой обеспечения качества при предоставлении услуг является не-

достаток высококвалифицированных специалистов в гостиничном бизнесе. 

Данную проблему рассмотрим на примере гостиницы «Улитка». 

Проанализировав отзывы посетителей отеля, размещенные на различных 

открытых источниках. Для анализа использовались отзывы с сайтов: островок, 

101 отель, booking и другие [4, с. 24]. 

Большинство отзывов, написанных гостями отеля, являются положитель-

ными, в которых отмечается качество обслуживания, вежливый профессио-

нальный персонал, хорошее месторасположение отеля рядом с центральным 

проспектом и исторической частью города.  

Однако наряду с положительными отзывами мы встретили и отрицатель-

ные. Среди негативных моментов, которые отмечают гости, стоит выделить 

следующие: плохая шумоизоляция, некачественная уборка номера, нерабочая 

сантехника, низкое качество блюд в кафе, отсутствие ремонта в некоторых но-

мерах. 

Руководству гостиницы стоит стимулировать трудовую заинтересован-

ность сотрудников за счет организации гибкой системы нематериального и ма-

териального поощрения с применением, например, дифференцированного под-

хода в выплате начислении премиальной части; определение лучшего подраз-

деления по результатам месяца (квартала); определение лучшего сотрудника 

подразделения, а также осуществлять подбор кадров на продвижение по службе 

[5, с. 37]. 



 
 

Таким образом, при разработке грамотной системы обучения и мотива-

ции персонала организация имеет возможность увеличить эффективность рабо-

ты всей гостиницы, обеспечить качественное обслуживание и сформировать 

положительный имидж предприятия. 
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Статья посвящена исследованию сущности индивидуального историче-

ского сознания, его формированию и развитию средствами стендового моде-

лизма. Рассмотрено содержание категории «историческое сознание», его ос-

новные составляющие-параметры, функции исторического сознания. Анализи-

руются способы формирования исторического сознания с помощью такого вида 

технического творчества, как стендовый моделизм. 

 

Ключевые слова: историческое сознание, массовое историческое созна-

ние, историческое время, стендовый моделизм, специализированное историче-

ское сознание. 

 

Актуальность темы обуславливается тем, что массовое историческое со-

знание россиян на рубеже веков cущественно меняется в связи с трансформа-

циями общественного строя. Исследователи, изучающие сущность современно-

го массового исторического сознания, указывают на такие его особенности, как 

конфликтный плюрализм интерпретаций истории, возрастание недоверия к ис-

торическому материалу среди населения, искажение исторического прошлого, 

ведущего к возникновению искусственного, политизированного исторического 

сознания. Эти особенности в свою очередь порождают в обществе социальную 

апатию, потерю чувства исторического времени, игнорирование преемственно-

сти прошлого, настоящего, будущего, появление у членов социума иллюзии аб-

солютной свободы от созданных историей предпосылок. Однако, несмотря на 



 
 

эти тенденции, содержание исторического сознания продолжает сохранять свой 

потенциал и функциональность, поскольку выступает как часть культурного и 

образовательного капитала общества, способствует формированию историче-

ской саморефлексии. При этом в условиях политизации и мифологизации мас-

сового сознания возрастает роль индивидуального исторического сознания в 

формировании личности.  

Объектом исследования является историческое сознание как социально-

культурный феномен 

Предметом исследования выступают особенности развития индивиду-

ального исторического сознания средствами стендового моделизма 

Источниками исследования послужили теории сущности исторического 

сознания и особенностей его формирования (Стегний В. Н., О.С. Горкуновой, 

Столяренко Л. Д., А. П. Федоровского), а также индивидуальный опыт форми-

рования и развития индивидуального исторического сознания в рамках самооб-

разования средствами стендового моделизма. 

Гипотеза исследования: стендовый моделизм способствует формирова-

нию и развитию индивидуального исторического сознания, является альтерна-

тивным вариантом формирования исторического сознания в рамках процесса 

самообразования.  

Проблема сущности исторического сознания как социально-культурного 

феномена стала предметом исследования в работах Э. Дюркгейма, П. Бурдье, Б. 

Г. Могильницкого, Ю. А. Левада, Ж. Т. Тощенко. На сегодняшний день не су-

ществует единой точки зрения по поводу определения понятия «историческое 

сознание». Одно из распространенных определений данного феномена: истори-

ческое сознание – это совокупность идей, взглядов, представлений, чувств, 

настроений, отражающих восприятие и оценку прошлого вовсем его многооб-

разии, присущем и характерном как для общества в целом, так и дляразличных 

социально-демографических, социально-профессиональных групп, а также от-

дельных людей». Большинство авторов, исследующих проблему солидарно в 

том, что историческое сознание не исчерпывается объяснением прошлого, 



 
 

стержнем исторического сознания во все времена являлось историческое насто-

ящее которое никогда не сможет быть познано без обращения к прошлому и 

будущему.  

В исследовательской литературе принято выделять такие виды историче-

ского сознания, как массовое и индивидуальное, мифологизированное, массо-

вое и профессиональное (специализированное, присущее экспертным сообще-

ствам) [1, С. 34]. Историческое сознание формируется с помощью таких соци-

альных каналов, как наука, образование, воспитание, средства массовой ин-

формации, искусство, культурно-просветительская, музейная, краеведческая 

работа, туризм. В то же время одним из вариантов формирования и развития 

исторического сознания является самообразование. Стендовый моделизм пред-

ставляет один из видов исторического самообразования, разновидность техни-

ческого и художественного творчества. Это проектирование, конструирование, 

изготовление в масштабе копий техники, сооружений, композиций для демон-

страционных и воспитательных целей.  

История моделизма берет свое начало еще со времен Древнего Египта. 

Старейшие находки древних моделей восходят к Х веку до н.э. и представляют 

собой копии кораблей того времени, выполненные из раскрашенной глины и 

дерева. Следующим шагом в развитии моделизма стали так называемые «по-

строечные` модели». При помощи подобных моделей строились настоящие ко-

рабли: деталь в модели увеличивали до настоящих размеров и изготавливали, 

заменяя нужную часть корабля. Стендовый моделизм направлен на решение 

обучающих задач: (формирование углубленных знаний по отечественной и все-

общей истории, в частности, истории армии, авиации, флота, вооружений); 

формирование углубленных умений работы с чертежами и схемами, справоч-

ной и специальной литературой, воспитательных (приобщение к культурно-

историческим ценностям, глубокое понимание исторической сущности изучае-

мого вопроса).  

Нами осуществляется воссоздание боевых моделей техники, что предпо-

лагает знание истории данной модели, особенности ее констурукции, специфи-



 
 

ки камуфляжа, анализ зоны боевых действий, в которых данная боевая модель 

себя проявила. Скрупулезная детализация модели предполагает изучение до-

полнительной исторической литературы, монографий, мемуаров, технической 

документации. В настоящее время нами осуществляется сборка российского 

основного боевого танка на платформе Армата «Т-14». Данный танк является 

самым современным российским танком, в котором воплощены все лучшие 

особенности современных боевых машин: панорамный прицел командира с ди-

станционно управляемым пулеметом, использование современной активной 

защиты (Афганит), использование динамической защиты Малахит, использова-

ние глубоко модернизированной 125 мм пушки 2А82 и боеприпасами повы-

шенного могущества по типу «Вакуум-1, 2», и не имеющей серийных аналогов 

в мире полностью необитаемой башни с расположением экипажа в центральной 

части корпуса. В качестве модели для воссоздания нами была выбрана фото-

графия танка с парада победы 2015 года в парадном камуфляже. Изучение дан-

ной модели было обусловлено интересом к ней как к танку, являющемуся од-

ним из альтернативных вариантов развития современной бронетехники с изме-

нившимися методами ведения войны. Эта модель танка имеет внешний вид, 

непохожий на основные боевые танки других ведущих стран мира (М1А2С 

(США), Leopard 2A7+ (Германия),AMX-56 (Франция),Challenger 2 (Великобри-

тания)). Изучение модели сопровождалось использованием монографий, по-

священных истории создания и развития данной концепции платформы «Арма-

та», тематических специализированных интернет-порталов по истории войн 

(Военное обозрение) (Militaryarms), материалов специального выпуска телека-

нала «Звезда» (Военная приемка «Армата» Терра Инкогнита). Построение дан-

ной модели подтолкнуло к изучению истории создания и применения брониро-

ванной военной техники во время мировых и локальных вооруженных кон-

фликтов.  

Индивидуальный опыт создания исторических моделей позволил сделать 

следующие выводы:  



 
 

1. Стендовое моделирование позволяет на основе реальных моделей про-

вести сравнительный анализ советско-российской и западной школы танко-

строения, выявить сильные и слабые стороны каждой боевой машины, техниче-

ские просчеты и находки конструкторских бюро.  

2. Благодаря занятиям стендовым моделизмом формируется осознание и 

понимание причин побед и поражений в сражениях тех или государств, исполь-

зующих определенные виды танковых вооружений. 

 3. Конструирование моделей любой боевой техники позволяет погру-

зиться в историческую эпоху, когда данная модель была создала и активно ис-

пользовалась, проанализировать уровень инженерной мысли, состояние про-

мышленности страны, приблизиться к пониманию социальных процессов в 

стране – производителе того или иного вида боевой техники. Одним из самых 

ярких примеров в этом отношении является история создания израильского 

танка Меркава. Именно в этой модели утвердилась концепция ценности экипа-

жа, а не самой боевой машины, что, однако, не помешало, Израилю создать 

технически совершенный танк, способный вести боевые действия в экстре-

мальных условиях. Противоположным примером является производство высо-

котехнологичных танков нацистской Германией в 1942-45 гг. Безукоризненные 

для своего времени с инженерной точки зрения машины так и не были освоены 

германской промышленностью, что катастрофическим образом сказалось на 

количестве произведенных танков, а в дальнейшем (в последние годы войны) и 

на их качестве. В то же время простой в изготовлении и эксплуатации Танк Т-

34 стал самым массовым средним танком периода Второй Мировой войны, за-

служенно признается специалистами лучшим танком того периода и является 

образцом для подражания многих танковых школ мира как в прошлом, так и до 

сих пор (если говорить о модификациях Т-34). В ряде стран аналоги Т-34 и сам 

танк Т-3 стоят на вооружении в настоящее время. 

В современной информационной культуре с возрастанием доли коммуни-

каций и объема исторической информации нарастает ценностная дезориентация 

человека, процессы универсализации ведут к умалению культурных стандартов 



 
 

[2, С. 86]. Индивидуальный опыт занятий стендовым моделизмом развивает и 

формирует такие составляющие индивидуального исторического сознания, как 

историческая рефлексия, осознание историзма как ведущего принципа при изу-

чении исторических эпох, формирование исторической компетентности, вы-

ступает стимулом для формирования ценностных ориентаций личности и куль-

турно-эстетической толерантности.  
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Представлен анализ альбомов и монографий большей части неофициаль-

ных художников с точки зрения дизайна полиграфического издания, а также 

его структуры и доступности для читателя. Рассмотрены альбомы Москвы, 

Санкт-Петербурга, Сибири и отдельно г. Барнаула. Данная работа является под-

готовительным шагом для подготовки альбома о барнаульском художнике, ли-

дере неофициальной арт-сцены 1980-90х гг. Юрии Эсауленко (1967-2000). 
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Темой моей дипломной работы является создание альбома-каталога твор-

чества барнаульского художника Юрия Эсауленко. Он занимался графикой, 

граффити, боди-артом, интерьером, керамикой, дизайном одежды, был галери-

стом и писал много картин, с середины 80-х и до 2000 года Юрий создал, около 

300 живописных работ. Но вот ознакомится с его картинами не просто - карти-

ны рассеялись по частным собраниям, а в интернете можно найти не больше 20 

картинок, как правило без подписей.  

В связи с этим под руководством Михаила Григорьевича и Ирины Ми-

хайловны был создан каталог выставки посвященной 50-летию Юрия Эсаулен-

ко с живописью, графикой, арт-объектами. Этот каталог стал первым изданием, 

где были собраны работы художника.  



 
 

Данный каталог зародил идею о создании более масштабного издания и 

под руководством Михаила Григорьевича в рамках курсовой работы был со-

здан макет альбома каталога. Полная работа над каталогом была оставлена на 

диплом.  

Основная цель альбомного издания или монографии – возможность визу-

ального ознакомления читателей с произведениями живописи, графики, скуль-

птуры. И что особенно ценно – с теми, которые увидеть воочию порой крайне 

затруднительно или вообще невозможно.  

При анализе оформления подобных альбомов-монографий, внимание 

привлекли следующие издания. 

Петербургское научное издание «Новые художники» (2002) [1] благо-

даря дизайну стало самостоятельным произведением искусства. Лаконичность, 

ясность структуры, вот чем она отличается. На обложке с клапанами использу-

ется интересный приём, где аббревиатура названии книги становится главным 

элементом оформления. Буква «Н» чёрного цвета и вырезанная «Х», под кото-

рой находится фотография Тимура Новикова и Георгия Гурьянова. Эти буквы 

сопровождаются фамилиями тех, чьи работы представлены на страницах изда-

ния. Всё вместе это отсылает в прошлое и сразу даёт понять читателю, о чем и о 

ком эта книга.  

Каждый новый раздел начинается с названия и словно небрежно выре-

занной фотографии героя. Так как книга рассчитана и на иностранного читате-

ля, то здесь присутствует перевод на английский язык, что придает книги еще 

большие возможности для распространения. Нумерация страниц идёт внутри 

текста, выглядит интересно, но не практично, так как книга имеет большое ко-

личество страниц и листая её в какой-то момент читатель не сможет раскрыть 

её до конца и номер страницы будет плохо видно. Здесь используются три цве-

та: небесно-голубой для обложки, цитат и страниц новых разделов; белый – для 

фона и чёрный – для основного текста. Применение небесно-голубого цвета в 

обложке удачно, ведь такой цвет один из тех, что приятно воспринимается че-



 
 

ловеческим глазом и при этом книга не останется незамеченной, так как цвет 

достаточно насыщенный.  

Развороты с изображениями также хорошо продуманы. К картинам идет 

небольшая навигация в виде прямоугольников, на которых расположение кар-

тин на страницах обозначено цифрами, а ниже эти цифры уже поясняют что это 

за картина.  

Следующая книга, о которой хотелось бы сказать это также петербург-

ское издание серии «Авангард на Неве» – Евгений Михнов-Войтенко (2002) [2]. 

На обложке книги изображена картина художника «Посвящение Пабло Казаль-

су». Текст немного теряется, так как выполнен белым цветом, но возможно та-

кова задумка и большее внимание на себя должна брать картина.  

Дизайн данной книги минималистичный. Главный элемент, который по-

вторяется на протяжении всего издания это тонкая линия, она появляется в трёх 

случаях: над ней пишется название нового раздела, она участвует в подписях к 

картинам и фотографиям, разделяя русский текст и английский, а также она 

находится над номером страницы, тем самым выделяя его.  

В книге есть два минуса это отсутствие раздела с содержанием и подпись 

картин, в том случае если их две, то еще возможно догадаться куда относится 

одна и другая подпись, но в случае, если количество картин на странице боль-

ше, то получается путаница.  

Перейдём к другому каталогу уже из Красноярска. Это каталог «Андрей 

Поздеев. Из музейных собраний» (2018) [3]. В обложке заложено сразу не-

сколько идей. Это некая отсылка к работам Поздеева в виде круга и именно та-

кого его расположения в квадрате. А также это идея с тем, что квадрат возле 

круга является модулем для всей книги и все картины расположены на этом 

уровне. Цвета использованные на обложке неслучайны, если пролистать книгу 

и изучить картины художника, то можно заметить, что он любил использовать 

яркие, насыщенные цвета.  

Издание является именно каталогом поскольку в нем практически нет 

информации о художнике, его жизни, а только картины. Все работы удобно и 



 
 

понятно подписаны, год написания и размер картины отделяются от основной 

информации. Кроме того присутствуют примечания и дополнения практически 

ко всем картинам. Главная особенность альбома и монографий это то, что ве-

дущая роль среди прочих материалов принадлежит изображениям (иллюстра-

циям), все подчинено их наилучшей подаче. И именно в этом альбоме это усло-

вие полностью соблюдено. 

Далее стоит сказать о барнаульских альбомах. И первым станет альбом 

«Художник Глеб Белышев и его жизнь» (2012) [4]. Обложка выполнена лако-

нично, ничего лишнего. Оформление самого альбома можно назвать классиче-

ским. Текст, картинка к нему, подпись. Нумерация страниц идёт внизу по цен-

тру страницы. Разделы начинаются с заставок и названия самого раздела. За-

ставки представляют собой фрагменты работ художника. Для каждой работы 

предоставлена своя страница и скорее всего это обусловлено тем, что альбом 

имеет небольшой формат и расположить на одной странице хотя бы две работы 

возможно, но тогда рассматривать их будет очень неудобно. 

Второй барнаульский альбом, о котором хотелось бы сказать это «Рисун-

ки Людмилы Кульгачёвой» (2001) [5]. Данный альбом получил не самые луч-

шие отзывы. Так Ирина Березюк написала целую статью-отзыв о данном аль-

боме. Где она говорит о том, что в альбоме неважно продумана организация 

материала, отсутствует справочный аппарат. Используется заурядный рубле-

ный шрифт. Там где шрифт должен быть крупнее он меньше, а где меньше 

больше.  

Сложно не согласиться и с тем что неудачным является решение поме-

щать технические тексты в эти светлые полоски, напоминающие то ли теле-

графные ленты, то ли сообщения с компьютерного экрана.  

Ещё одним большим минусом можно назвать подписи к картинам. Они 

расположены в хаотичном порядке, сверху, снизу, сбоку и абсолютно непонят-

но, что куда относится. Но не смотря на все недостатки, книга не теряет своей 

ценности. 



 
 

Кроме этих альбомов были изучены и проанализированы ещё три. Это 

барнаульский альбом «Альфред Фризен. Диалог с авангардом» [6]. В этом аль-

боме присутствует интересная идея в виде иногда появляющихся цветных 

страниц. Так, например, начинается новый раздел. А также цветная страница 

дополняет картину и привлекает к ней внимание. 

Следующий альбом это московский альбом «Юло Соостер как иллюстра-

тор» [7]. Обложка имеет клапаны, на которых рисунок художника плавно с об-

ложки переходит на клапан и получается интересный эффект. В альбоме при-

сутствуют изображения работ художника на весь разворот. Подписи к картинам 

расположены удобно. 

И последнее рассмотренное издание это омский альбом «Виктор Молл» 

[8]. В нём в отличие от выше рассмотренных монографий дизайнер позволил 

себе большую свободу. По всей видимости авангардные приёмы связаны с 

творчеством самого художника и тем временем, на которое пришёл творческий 

расцвет художника. 

Были изучены и проанализированы 8 альбомов неофициальных художни-

ков, отобранные Михаилом Григорьевичем более чем из 50 альбомов, и имели 

наилучшее оформление.  

После чего можно было приступать к выполнению уже собственных ва-

риантов оформления будущего альбома посвящённого творчеству Юрия Эсау-

ленко. В данный момент работа над книгой продолжается. 

Главным достоинством альбомов и монографий является возможность, 

глубже ознакомиться с творчеством любимых авторов, узнавать новое, и воз-

вращаться к любимому старому, заново переживая таинство общения с искус-

ством. Поэтому так важно осознавать важность того что мы делаем и какой 

вклад вносим в сохранение и передаче будущему поколению нашего культур-

ного наследия. 
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Целью нашего исследования является изучение системы внутреннего 

маркетинга на примере отеля «Центральный».  

Формирование и развитие организации системы внутреннего маркетинга 

становится сегодня одним из факторов в развитии предприятия. Именно благо-

даря этой системе можно увеличить эффективность работы организации, и со-

ответственно, обеспечить конкурентное преимущество на рынке. 

Именно внутренний маркетинг сегодня – это один из современных ин-

струментов менеджмента, что наиболее часто применяется в работе с персона-

лом и в управлении качеством. Методы внутреннего маркетинга востребованы 

в условиях интенсивной рыночной конкуренции, особенно когда российские 

компании соперничают с зарубежными, которые давно и эффективно исполь-

зуют эти инструменты [5, с. 33]. 

Теоретической и методологической базой выступили учебные пособия, 

периодические издания, интернет-ресурсы по данной тематике. 



 
 

Методы, которые использовались при написании данной работы: анализ и 

синтез, анкетирование, обобщение. 

Структура внутреннего маркетинга включает в себя следующие элемен-

ты: 

- постоянная поддержка со стороны менеджеров всех уровней 

- обучение 

- коммуникации 

- управление персоналом 

- ориентация на клиента 

- организационная культура 

Маркетинг как вид деятельности направлен на удовлетворение нужд и 

потребностей покупателей, внутренний маркетинг направлен на внутренние ре-

сурсы предприятия – персонал[1, с.27] 

Отель «Центральный - коммерческое предприятие, производящее и пред-

лагающее на рынке свой «товар», продукт в виде комплекса услуг. Гостиница 

предлагает своим гостям номера различных категорий, ресторан, room-service и 

широкий спектр дополнительных услуг. 

Суть внутреннего маркетинга заключается в том, что он осуществляется 

внутри самого предприятия и направлен на персонал, на создание эффективной 

и единой команды посредством обучения, мотивации, создания условий, удо-

влетворяющих нужды персонала. 

По результатам проведенного анализа в отеле «Центральный», мы при-

шли к выводу, что доля работников с высшим образованием и проходящих по-

вышение квалификации возрастает с каждым годом, что является положитель-

ной динамикой, а так же обеспечивает повышения уровня обслуживания гос-

тей.  

Исходя из нашего исследования, следует, что удельный вес персонала в 

возрасте до 30 лет наибольший. Наименьший удельный вес приходиться на со-

трудников возрастом от 50 лет. Данные результаты свидетельствуют о том, что 

на сегодняшний день в гостинице преобладает молодой, активный персонал, 



 
 

который стремится к саморазвитию и повышению своей квалификации с целью 

качества предоставляемых услуг.  

В целом стоит отметить, что сотрудники гостиницы довольны политикой 

руководства, зарплатой, условиями труда, что касается представителей админи-

стративно-управленческого подразделения, но также существует определенное 

количество тех, кто не оказывает поддержку нововведениям и требованиям ру-

ководства. Как правило, результатом этого может быть плохое настроение, гру-

бость, безразличие по отношению к клиентам и заказчикам. Именно внутрен-

ний маркетинг призван служить инструментом повышения организационной 

лояльности персонала в гостинице. 

С целью повышения эффективности внутреннего маркетинга предлагает-

ся провести внедрение программы повышения лояльности персонала. 

Задачи внутреннего маркетинга отеля «Центральный» 

1. обеспечение поддержки реализации мероприятий внутреннего марке-

тинга со стороны всех стейкхолдеров; 

 2. изменение отношения к клиентам и поведения контактного персонала 

(работников и менеджеров), т.е. персонала, непосредственно взаимодействую-

щего с клиентами;  

3. повышение лояльности персонала к организации; 

4. развитие организационной культуры компании в направлении большей 

клиентоориентированности и готовности к изменениям уже сегодня. 

Одно из первых и наиболее значимых направлений реализации плана 

внутреннего маркетинга является обеспечение постоянной поддержки со сто-

роны менеджеров всех уровней. Успех реализации мероприятий зависит от по-

зиции топ-менеджмента. В дальнейшем их расположенность отражается и в от-

ношении и действиях всего персонала. Научно доказано, что внедрение изме-

нений происходит по направлению «сверху вниз»: руководство отвечают за 

формирование видения и миссии организации, а затем руководители функцио-

нальных подразделений воплощают эту стратегию в ходе текущей деятельно-

сти [2, с. 20]. 



 
 

Второе направление программы внедрения внутреннего маркетинга отно-

сится к обучению. В современных условиях, все организации вынуждены инве-

стировать в людей. Одним способом является привлечение специалистов со 

стороны, поиск через механизм рынка труда. Вторым способом является обуче-

ние и ротация собственного персонала. При этом возрастает риск таких инве-

стиций – человеческий фактор обладает неопределенностью. Обученные и 

профессиональные сотрудники могут просто уйти к конкурентам. С другой 

стороны, такой подход имеет ряд неоспоримых преимуществ: повышение про-

изводительности труда без крупных затрат в оборудование, приобретения тех-

нических средств, расширения торгово-офисных и производственных площа-

дей. Существует гипотеза – вложение в обучение и развитие персонала позво-

ляют получать прибыль в 2-3 раза больше, чем те же инвестиции в оборудова-

ние и технику. Соответственно, в организации рекомендуется провести ряд 

тренингов по целеполаганию, самоопределению, взаимодействию в команде, 

как с представителями административно-управленческого подразделения, так и 

с представителями производственного сектора[3, с. 205]. 

Целью всего обучения должно быть развитие умений персонала приме-

нять имеющиеся знания, опыт не только для удовлетворения текущих потреб-

ностей потребителей, но и для построения с коллегами долгосрочных взаимо-

выгодных отношений. Кроме того, обучение будет способствовать тому, чтобы 

мышление и действия персонала соответствовали направлению развития орга-

низации в целом, согласно утвержденному плану развития. Также следует от-

метить регулярное взаимодействие с профессионалами-технологами на аутсор-

синге. Данный комплекс мероприятий позволит повысить уровень организаци-

онной лояльности в компании.  

Третьим направлением, которое рекомендуется отелю –

совершенствование системы мотивации. Так, руководством компании следует 

разработать и внедрить систему мотивации с варьированием окладной части 

заработной платы и премированием сотрудников на основе KPI. 



 
 

Четвертое направление – внутрифирменные коммуникации – в рамках 

которых предполагается построение системы отношений между подразделени-

ями организации, между сотрудниками. По предложению топ-менеджмента 

часть сотрудников должна принимать активное участие в разработке новые ре-

кламных материалов, упаковки и т.д. 

Пятое направление – ориентация на внешнего конечного покупателя. Та-

кие мероприятия позволят сотрудникам высказывать свои идеи, задавать во-

просы, давать комментарии относительно предоставляемых услуг. Таким обра-

зом, обеспечивается взаимосвязь внутреннего и внешнего маркетинга компа-

нии. 

Шестым направлением будет корпоративная культура, в частности не-

дрение новых ее составляющих и повышение уровня сплоченности [3, с. 207]. 

Внедрение данных мероприятий позволит повысить эффективность внут-

реннего маркетинга, что благоприятно скажется на формировании имиджа. 
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В настоящей статье поднимается актуальная проблема определения поня-

тия юридического конфликта, его признаков. Выделены основные стратегии 

разрешения юридических конфликтов, каждая из которых должна использо-

ваться субъектами правоприменения в зависимости от сложившейся ситуации. 
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разрешение конфликтов. 

 

Конфликты являются самыми обычными явлениями в повседневной жиз-

ни. Каждый человек чувствует какую-либо несправедливость в отношении сво-

их идей или действий, направленных на него. Чаще всего подобные ситуации 

возникают на бытовом уровне, которые в дальнейшем могут перерасти в юри-

дические конфликты.  

По мнению В.В. Касьянова и В.Н. Нечипуренко, «юридический конфликт 

— это вторичное образование, в основе которого, как правило, лежат обычные 

социальные, политические, семейные, экономические, идейные и иные кон-

фликты, т.е. юридическим становится обычный социальный конфликт, когда 

стороны каким-либо образом нарушают существующие правовые формы» [1]. 

К примеру, семейную ссору сходу нельзя назвать юридическим конфликтом, но 

ссора, требующая судебного разрешения, касающаяся раздела имущества, 

определения порядка общения с ребенком или иная, на одном из этапов своего 

развития приобретает статус юридического конфликта. 



 
 

Казалось бы, чтобы решить, является конфликт юридическим или нет, 

нужно лишь определить рамки права, но бывают и сложные ситуации, когда 

трудно выявить юридический характер конфликта. Отсюда существует два вида 

юридических конфликтов: 

1) Узкий (чисто юридический), связанный непосредственно с правоотно-

шением сторон на основе противоборства субъектов права с противоречивыми 

интересами, образовавшегося в связи с появлением, реализацией, применением, 

либо толкованием права (отношения между правонарушителем и сотрудником 

полиции); 

 2) Широкий (смешанный) - социальный конфликт, в котором хоть один 

элемент имеет юридическую характеристику и лишь может быть разрешен на 

правовой основе (межличностные отношения между начальником и подчинен-

ным, следствием которых является унижение работника; после чего постра-

давший обращается в суд) [2]. 

Ученые, формируя определение и излагая собственный взгляд на природу 

юридического конфликта, отмечают общие признаки, которые ему присущи. 

Попытаемся их выделить.  

1) Реализуется через общественные отношения.  

2) Предполагает конфликтную природу общественных отношений – от-

ношения между людьми и действия их в отношении друг друга противополож-

ны.  

3) Возникает по поводу правовых явлений, реализуется под воздействием 

и с применением правовых норм, разрешается на основе нормативно-правового 

регулирования. 

4) Взаимоотношения сторон (оппонентов контрсубъектов и т.п.) всегда 

выражаются в определенном противоборстве (столкновении), состоящем из 

внутреннего (субъективного) и внешнего (объективного) элементов.  

5) Столкновение интересов и действий сторон должно быть осознанным.  

6) Юридический конфликт – не одно и то же с противоречием, спором.  



 
 

7) Обусловлен конкретными объективными и субъективными, экономи-

ческими и политическими, социальными и духовными, юридическими, процес-

суальными и организационными, нравственными и иными факторами, связан 

социальными нормами [3]. Зачастую при зарождении, реализации, разрешении 

юридического конфликта затрагиваются смежные общественные отношения, 

которые регулируются не правовыми, а другими социальными нормами.  

Юридический конфликт проходит следующие стадии: 

1) Сперва возникают правовые отношения сторон (например, подача ис-

кового заявления, возбуждение уголовного дела); 

2) Далее происходит юридическое разбирательство, вследствие чего пра-

вовые отношения развиваются. На этой стадии возможно возникновение раз-

личных дополнительных обстоятельств (например, уточнение исковых требо-

ваний); 

3) Последней стадией разрешения конфликта является издание правового 

акта, который соответственно завершает этот конфликт (например, итоговое 

решение суда). 

На наш взгляд, указанное развитие конфликта неверное, оно не учитывает 

его зарождения, то есть той социальной ситуации, которая конфликт побудила. 

К примеру, подаче искового заявления предшествует сама побуждающая ситу-

ация - ненадлежащее исполнение обязательства должником перед кредитором 

по договору.  

Возможна и иная динамика юридического конфликта. Например, в кри-

минальном конфликте может отсутствовать стадия правовой мотивации: ссора 

закончилась убийством, и данный конфликт исчерпал себя (один из субъектов 

выбыл из конфликта), но сам факт убийства создает уголовно-правовые отно-

шения между преступником и государством, между преступником и право-

охранительными органами. Отсюда и полемика мнений относительно понятия 

юридического конфликта, его черт и основных стадий, поскольку рассматрива-

емое явление крайне сложное и требует тщательного изучения [4]. 

Существуют 5 основных стратегий разрешения конфликтов. 



 
 

1. Соперничество: «Чтобы я победил, ты должен проиграть». Это страте-

гия поведения оппонента в конфликте, состоящая в ориентации на свои интере-

сы, навязывании другой стороне предпочтительного для себя решения, откры-

той борьбе по реализации своих интересов. По нашему мнению, указанная 

стратегия оправдана в случае: явной конструктивности предлагаемого решения; 

выгодности результата для всей организации, а не для отдельной личности, 

микрогруппы; важности исхода борьбы для проводящего данную стратегию; 

отсутствия времени на уговоры оппонента; в экстремальных и принципиальных 

ситуациях. 

В остальных случаях соперничество носит, как правило, деструктивный 

характер. Основным недостатком этой стратегии является возможность по-

вторных вспышек конфликта из-за ухудшения взаимоотношений. 

2. Уступка: «Чтобы ты выиграл, я должен проиграть». Это вынужденный 

или добровольный отказ от борьбы и сдача своих позиций. Выражается в 

стремлении сохранить или наладить благоприятные отношения, путем сглажи-

вания разногласий, в уклонении от обсуждения спорных вопросов, в согласии с 

требованиями и претензиями. Мотивы могут быть следующие: осознание своей 

неправоты, необходимость сохранения хороших отношений с оппонентом, 

сильная зависимость от него, незначительность проблемы. 

3. Компромисс: «Чтобы каждый из нас что-то выиграл, каждый из нас 

должен что-то проиграть». Состоит в желании оппонентов завершить конфликт 

частичными уступками. Компромисс является наиболее часто используемой, 

конструктивной стратегией завершения конфликтов. Характеризуется: отказом 

от части ранее выдвигавшихся требований, готовностью признать претензии 

другой стороны частично обоснованными. На наш взгляд, стратегия эффектив-

на в случае: понимания оппонентом, что он и соперник обладают равными воз-

можностями; наличия взаимоисключающих интересов. 

Такая стратегия ведет лишь к временным результатам. 

4. Избегание: «Мне все равно выиграешь ты или проиграешь, но я знаю, 

что я в этом участия не принимаю». Избегание предполагает стремление не 



 
 

брать на себя ответственность за принятие решения, не видеть разногласий, от-

рицать конфликт. Это попытка уйти из конфликта при минимуме затрат. Оппо-

нент переходит к ней после неудачных попыток реализовать свои интересы с 

помощью активных стратегий. Указанная стратегия применяется, в случае: от-

сутствии сил и времени для решения противоречия, стремлении выиграть вре-

мя, наличия трудностей в определении линии своего поведения, нежелании ре-

шать проблему вообще. 

Такое поведение уместно, если предмет разногласий не представляет для 

человека большой ценности, а сам он ориентируется на разрешение ситуации 

само собой. 

5. Сотрудничество: «Чтобы выиграл я, ты тоже должен выиграть». Со-

трудничество представляет собой поиск решений в конфликте, полностью удо-

влетворяющих интересам обеих сторон в ходе открытого обсуждения. Сотруд-

ничество предполагает: совместный поиск решений, удовлетворяющих все сто-

роны; направленность оппонентов на конструктивное обсуждение проблемы; 

рассмотрение другой стороны не как противника, а как союзника в поиске ре-

шения. На наш взгляд, сотрудничество эффективно в ситуациях: сильной взаи-

мозависимости оппонентов; склонности обоих игнорировать различие во вла-

сти; важности решения для обеих сторон [2]. 

По нашему убеждению, предотвращение конфликтов должно быть прио-

ритетной задачей для любых субъектов права. Большую роль в этом направле-

нии играет работа по совершенствованию правовых институтов, улучшению 

юридической практики. Конституционный суд РФ не раз обращал внимание в 

своих правовых позициях на важность четкости и недвусмысленности законо-

положений. 

Таким образом, юридический конфликт представляет собой противобор-

ство сторон, вызванное противоречивостью их интересов. Юридический кон-

фликт либо непосредственно связан с правовыми отношениями сторон (пред-

ставляет собой противоборство субъектов права с противоречивыми правовыми 

интересами, возникшее в связи с созданием, реализацией, применением, изме-



 
 

нением, нарушением, толкованием права), либо представляет собой противо-

борство, имеющее хотя бы один элемент (субъект, объект, субъективную сто-

рону (мотивацию) или объективную сторону (противодействия)) юридического 

характера, при котором стороны прибегают к необходимой юридической про-

цедуре, позволяющей в дальнейшем его завершение (приостановление, пре-

кращение, а лучше разрешение) юридическим способом.  

Все представленные стратегии разрешения конфликтов являются необхо-

димыми и должны все без исключения использоваться субъектами правопри-

менения в зависимости от сложившейся ситуации. 
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Городские обзорные экскурсии имеют свои отличительные черты, кото-

рые подчёркивают уникальность города, и говорит о том, что таких аналогов 

нет в мире.  

 

Ключевые слова: Обзорные экскурсии, экскурсионный метод, Барнаул. 

 

В настоящее время экскурсия является неотъемлемой частью туристского 

продукта. Экскурсии могут конкретизировать уже имеющиеся знания, давать 

новые, развивать умение подходить к явлениям из жизни природы и людей и 

усиливать интерес к изучаемому. Всякая экскурсия ставит своей задачей – про-

демонстрировать заранее подобранные объекты и обогатить при этом опреде-

ленными впечатлениями, в основном зрительными [1]. 

Столица Алтайского края как туристский центр дает широкие возможно-

сти для организации многотемных экскурсий. Обзорные экскурсии по Барнаулу 

– это разнообразные экскурсионные маршруты, знакомящие экскурсантов как с 

прошлым города, так и с его богатой мероприятиями современной жизнью [2]. 

Экскурсии данного вида характеризуются многотемностью и позволяют за ко-

роткое время получить общее и цельное представление об объектах показа. 

Большое значение в обзорных городских экскурсиях имеет то, что собы-

тия излагаются крупным планом. Это даёт общее представление о городе. Хро-



 
 

нологические рамки такой экскурсии – время существования города с первого 

упоминания о нём до сегодняшнего дня, а также перспективы развития [3].  

Разработка многоплановой экскурсии имеет характерные особенности. 

Подготовка обзорной многоплановой экскурсии – весьма сложный процесс, ко-

торый включает [4]: 

– определение цели, задач и основных подтем экскурсии; 

– объезд города (населенного пункта) для предварительного отбора объ-

ектов и составления маршрута экскурсии; 

– составление списка источников информации (литературные и архивные 

источники, фонды музеев, материалы отделов рукописей и редких книг биб-

лиотек, интервью с учеными – знатока ми истории города (края), статистиче-

ские данные); 

– изучение материалов; 

– подготовка иллюстративного материала; 

– составление картотеки экскурсионных объектов; 

– объезд маршрута для уточнения местонахождения объектов и времени 

для освещения основных подтем экскурсии. 

Выбор подтем многоплановой экскурсии обусловлен своеобразием каж-

дого города: особенностями исторического развития и застройки, наличием па-

мятников архитектуры, искусства, богатством национальных обрядов, обычаев, 

традиций и др. Одна из подтем экскурсии становится наиболее значимой (ве-

дущей) [5]. 

Основными подтемами обзорной многоплановой экскурсии по городу 

(населенному пункту) становятся различные аспекты его экономической, науч-

ной, культурно-исторической, спортивной жизни. Маршрут обзорной экскур-

сии строится на основе разнохарактерных экскурсионных объектов, включая 

памятники историко-культурного наследия, природы, инженерные сооружения 

и др. Обзорные экскурсии аналогичны по структуре, а их обязательные подте-

мы при включении новых объектов показа могут быть расширены и стать само-

стоятельными тематическими экскурсиями [6].  



 
 

В Барнауле экскурсионной деятельностью занимается небольшое количе-

ство туристических фирм. Экскурсии по городу предлагают такие турфирмы, 

как «Арго», «Охота», «Спутник-Алтай», «Алтайское туристическое бюро», 

«Млечный путь», «Автотур», «Мастерская отдыха на Алтае», «Алтайтурист», 

«Интурист», «Атлас Алтая» и другие. 

Так, например, традиционно проводятся обзорные экскурсии «Барнаул: 

прошлое, настоящее и будущее» и тематические «Их именами названы улицы г. 

Барнаула», «Сибирские Афины», «Легенды города», «Храмы Барнаула», «Бар-

наул литературный», «Барнаул купеческий», «Вузы Барнаула», «Город моего 

детства», «Военные страницы истории Барнаула» и т.д.[7]. 

Основные объекты показа – исторические места города:  

– Архитектурный ансамбль Демидовской площади. одна из старейших 

площадей Барнаула. Расположена в историческом центре города. Площадь 

находится между улицами Ползунова, Пушкина и Красноармейским проспек-

том в Центральном районе Барнаула. Представляет собой историко-

архитектурный ансамбль; 

– ул. Ползунова. Старейшая улица Барнаула. Расположена в историче-

ской части Центрального района города.  

– Барнаульский сереброплавильный завод. Историческое предприятие в 

городе Барнауле, работавшее с 1744 по 1893 год. С заводом напрямую связано 

появление и развитие города в XVIII – XIX веках. Является памятником градо-

строительства и архитектуры федерального значения.  

– «нулевой километр». В 2003 году на площади Советов был установлен 

гранитный столб высотой около шести с половиной метров. Столб символизи-

рует для города и края начало всех дорог. По замыслу создателей, от этого ме-

ста начинается отсчет расстояний в Алтайском крае, поскольку рядом с нуле-

вым километром находится Главпочтамт. Все дороги в России начинались у 

почты. 

– Мемориал Славы. 9 мая 1971 года на Привокзальной площади, откуда в 

годы войны барнаульцы уходили на фронт, был открыт Мемориал Славы. Он 



 
 

создан по проектам заслуженного художника и архитектора Петра Миронова и 

художника-монументалиста Владимира Добровольского. 

Мемориал включает в себя четыре архитектурных сооружения. Темати-

ческий центр первой линии, обращенной к площади, - бронзовая скульптурная 

группа «Прощание» (фигуры матери и сына) и стела на гранитном постаменте. 

– Архитектурный ансамбль Октябрьской площади. Одна из центральных 

площадей Барнаула. Расположена в Октябрьском районе и является главной 

транспортной развязкой города. Площадь была предусмотрена генеральным 

планом развития Барнаула 1937 года как основная транспортная площадь, на 

которой распределяются потоки городского транспорта. 

Анализ экскурсионных продуктов по Барнаулу показал, что в городе Бар-

наул существует множество различных экскурсий. Экскурсионный туризм яв-

ляется одной из основных форм рекреационной деятельности. В обзорных экс-

курсиях события излагаются крупным планом, поэтому они пользуются 

наибольшей популярностью среди экскурсантов. Постоянное совершенствова-

ние и развитие экскурсионных услуг в г. Барнауле является достаточно пер-

спективным и актуальным направлением. Поэтому с каждым годом появляется 

все больше новых экскурсий в Барнауле. 
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Представлены понятие безработицы, результаты её исследования в раз-

ных регионах мира, всесторонние причины, последствия, выделены особенно-

сти безработицы для каждого региона, возможные методы решения данной 

проблемы с учетом этих особенностей. 

 

Ключевые слова: безработица, дискриминация, средний уровень безра-

ботицы, рынок труда. 

 

В современном мире серьезно стоит проблема безработицы. По данным 

доклада Международной организации труда темпы роста занятости остаются 

низкими, безработица продолжает расти. В 2017-м уровень мировой безработи-

цы, по оценкам специалистов, побил очередной рекорд, составив 5,6%, или 

192,7 млн человек. [9] 

Целью работы является изучение особенностей безработицы в разных ре-

гионах мира. 

Задачи: 

1. Сравнить уровень безработицы в разных частях мира; 

2. Выявить основные причины безработицы и закономерности размеще-

ния основных её центров; 

3. Раскрыть возможные решения проблемы безработицы. 

Понятие безработицы 



 
 

Безработица – это такое социально-экономическое явление, когда часть 

экономически активного населения не может применить свою рабочую силу. 

В соответствии с положением Международной организации труда (МОТ) 

безработным признается человек, не имеющий занятия, приносящего доход, го-

товый работать и последние четыре недели ищущий работу [1]. 

В зависимости от причин, вызвавших безработицу, она разделяется 

на фрикционную, структурную и циклическую. 

Фрикционная безработица – это временное отсутствие занятости в период 

перехода работника с одного предприятия на другое. В этом случае речь не 

идет о превышении совокупного предложения труда над совокупным спросом 

на него. Знания и навыки работников, находящихся в положении фрикционных 

безработных, отвечают запросам производства, работодателей, а безработица 

обусловлена лишь поиском лучшего места их приложения по инициативе самих 

работников. 

Структурная безработица – это отсутствие достаточного спроса на дан-

ный труд в данной сфере хозяйственной деятельности. Она обусловлена изме-

нениями в структуре потребительского спроса и, в конечном счете, в структуре 

спроса на определенные виды конкретного труда. Структурная безработица в 

стабильной или растущей экономике, как правило, сопровождается образовани-

ем рабочих мест в других или новых отраслях экономики. Однако структурные 

безработные вряд ли смогут получить работу без соответствующей переподго-

товки. 

Циклическая безработица – это отсутствие достаточного спроса на труд 

вообще. Она обусловлена общим спадом производства товаров и 

услуг. Считается, что она вызывается наступлением соответствующей фазы 

экономического цикла, когда сокращается спрос на товары, услуги и уменьша-

ются совокупные расходы. 

По характеру проявления различают также частичную занятость, 

или скрытую безработицу. Она особенно актуальна для рынка труда нашей 

страны. Контингент этой категории безработицы составляют наемные работни-



 
 

ки, вынужденно занятые неполное нормативное рабочее время, а также рабо-

тающие с интенсивностью труда меньшей, чем прежняя, или расцениваемая в 

условиях стабильно растущей экономики как общественно нормальная. 

Безработица в различных регионах мира 

1. Безработица в странах Западной Европы 

Европа известна своей стабильностью и процветанием, однако, рынок 

труда оказался её слабым местом. Более 20 миллионов европейцев не имеют 

работы, что составляет около 10% общей рабочей силы. В большинстве стран 

Европейского Союза более половины безработных находятся без работы, по 

меньшей мере, 6 месяцев, а одна треть - год и более. Такая продолжительность 

безработицы свидетельствует о том, что уровень профессионализма среди ра-

бочих снижается. [15] 

Как правило, безработице подвержены городские жители, представители 

определенных возрастных групп (например, молодежь) и национальные мень-

шинства, поэтому именно в этих кругах наиболее сильны недовольства и отда-

ление от остальных членов общества, что приводит, к повышению преступно-

сти и социальных беспорядков, к увеличению количества неуспешных семей, 

распространению наркомании и других социальных проблем. [15] 

В 2018 средний уровень безработицы в ЕС был равен 7.3%. Самый высо-

кий уровень структурной безработицы характерен для Германии (4,7%), Бель-

гии (8,6%), Италии (12,8%) и Испании (23,1%). [3] 

Самые низкие – (1,7%) Молдавия.  

Причины безработицы в Западной Европе: 

1. Налоги и издержки 

Во многих странах Европы существуют очень высокие налоги, за счет ко-

торых государство обеспечивает пенсионеров и прочее. Однако, высокие нало-

ги являются препятствием для расширения компаний и создания новых рабочих 

мест.  

2. Технологический прогресс 

3. Недостаточный человеческий капитал 



 
 

4. Сохранение дискриминации молодежи и представителей меньшинств 

5. Слишком длинная рабочая неделя [7] 

2. Безработица в странах Азии 

А теперь перейдём к Азиатской части земного шара, в которую входят 

такие страны как: Япония, Китай, Индию, Таиланд и т.д. 

Сокращение рабочих мест затронуло регионы мира в разной степени. 

Наибольший рост безработицы достиг Азии. От сокращения рабочих мест в 

странах Азии страдают многочисленные внутренние мигранты, которые рабо-

тают по краткосрочным контрактам, а также служащие малых предприятий. Во 

многих азиатских странах - от Индии до Китая - уже зафиксирована обратная 

миграция, когда лишившиеся работы возвращаются из городов в свои деревни 

и села, где также недостаточно рабочих мест. 

В азиатских странах дети даже могут перестать ходить в школу, посколь-

ку им будет необходимо помогать выживать своим семьям. [14] 

Самые высокие уровни безработицы в Армении 15,3% от общей рабочей 

силы, в Омане 16%, в Иордании 18,7%, в Палестине 29% 

Самые низкие – Катар 0,1%. 

Причины безработицы в странах Азии: 

1. Высокий естественный прирост  

2. Массовая миграция трудоспособного населения  

3. Экономический застой, связанный с рядом факторов: 

3.1. Избыток неквалифицированной рабочей силы  

3.2. Сокращение штатов на предприятиях 

3.3. Низкий спрос на научно-технические кадры [12] 

Безработица в странах Северной и Южной Америки  

В странах Америки безработица является такой же серьезной проблемой, 

как и в странах Зарубежной Европы, однако последнее время наблюдается спад 

её уровня, связанный с экономическим ростом в текущем году.  

За 2018 г. уровень безработицы в странах Латинской Америки составил 

8,4%. [4] 



 
 

Безработица в США составляет – 6.1 % (9.6 млн. человек). Почти семь с 

половиной миллионов американцев работают на полставки. Еще два с лишним 

миллиона людей косвенно включены в состав рабочей силы или отчая-

лись найти работу. [10] 

Самый высокий уровень безработицы – Гайана (11,8%), самый низкий – 

Куба (2,6%) 

Причины безработицы в странах Америки: 

1. Прилив эмигрантов в страны 

2. Сохранение дискриминации молодежи и представителей меньшинств 

3. Падение качества рабочей силы 

4. Научно-технический прогресс 

3. Безработица в странах Африки   

Половина первой десятки списка стран с наивысшим уровнем безработи-

цы, колеблющимся в пределах от 48 до 70% - страны Африки. 

Современное положение на рынке труда в Африке является кризисным. 

Кризисное состояние рынка труда усугубляют также высокая доля занятых в 

сельской местности, и разбухание неформального сектора, рост безработицы 

среди образованной молодежи и «утечка умов», огромные масштабы крайней 

нищеты и бедности среди работающих. [7] 

Самые высокие показатели – Лесото 27,25%, Намибия 34%, Конго 46%, 

Самый низкий – Нигер (0,4%) 

Причины безработицы в странах Африки: 

1. Бедность континента 

Население не обладает достаточным доходом, чтобы предъявлять спрос 

на потребительском рынке, что, в свою очередь, не способствует наращиванию 

производства. 

2. Слабая законодательная база 

Она не защищает интересы граждан стран региона и отталкивает возмож-

ных инвесторов. Международные компании, не желая быть связанными со 

странами с плохой репутацией, укрывающих террористов и способствующих 



 
 

развитию рабства и незаконной торговли, не рискуют инвестировать в страны 

данного континента. 

3. Перенаселение 

4. Дискриминация молодёжи, женщин  

5. Тяжелая политическая ситуация в отдельных странах 

6. Сохранение аграрного устройства хозяйства [8] 

4. Безработица в России 

По данным обследования рабочей силы, в России безработица составила 

4,9% 

Как показало обследование, более половины безработных последние годы 

– это лица со средним образованием, профессиональным и общим. 

На долю лиц со средним профессиональным образованием в 2016 году 

приходилось 40,4%, со средним общим – 29,8% 

При этом в общем их количестве наибольшая доля приходится на моло-

дежь: 20–24 и 25–29 лет (19,1 и 16,6%, соответственно), — а наименьшая — на 

старшее поколение 60–72 лет (3,1%). [11] 

В Алтайском крае безработица составляет 6,9% это является средним по 

численности показателем для частей России. [5] 

Причины безработицы в России: 

1. Научно-технический прогресс 

2. Наличие монополии на рынке труда (предприятия-монополисты дик-

туют условия оплаты труда и занижают объем занятости) 

3. Низкий платежеспособный спрос (отсутствие спроса на товары и 

услуги снижает спрос на труд, поскольку спрос на труд носит производный ха-

рактер, а в результате этого возникает безработица) 

4. Дискриминация молодёжи [13] 

Итак, Безработица – проблема, охватившая всю планету, однако, изучая 

эту проблему, можно наблюдать то, на каких континентах она проявляется в 

большей, а на каких – в меньшей степени.  



 
 

Основными центрами размещения безработицы являются страны Афри-

ки, то есть в данных странах наблюдаются самые высокие показатели безрабо-

тицы, немного уступают им страны Азии с также достаточно высокими показа-

телями. Из этого можно сделать вывод, что основной причиной безработицы 

являются экономическая слабость рынка труда и большое количество населе-

ния, так как эти причины можно наблюдать в странах-центрах безработицы. 

Помимо того, можно отнести к причинам безработицы в мире дискрими-

нацию молодежи, национальных меньшинств и женщин, что можно пронаблю-

дать фактически во всех пунктах статьи: Европе, Америке, Африке и в России. 

К прочему, на безработицу оказывает значительное влияние технологический 

прогресс, что наблюдается в развитых странах Европы, Америки. 

Как же бороться с безработицей? Я считаю, что для начала следует при-

менить демографическую политику, что характерна для Китая и Японии, к 

странам Африки и некоторым, особо перенаселенным, странам Азии, что по-

может сократить население планеты и решит нехватку рабочих мест, но здесь 

возникает проблема того, что многие представители данных стран, включая 

правительство, будут не согласны с такой политикой из-за своей принадлежно-

сти к отдельным религиям, мировоззрению, укладу жизни, так что я выделила 

пару более реалистичных мер. 

Во-первых, богатым странам Европы необходимо финансировать пред-

принимателей, которые отправляются строить свои фабрики в Африку, с фи-

нансами упадет, как я считаю, их страх перед мафией африканцев, к тому же 

жители Африки – дешевая рабочая сила, а континент богат природными ресур-

сами, в которых так нуждается Европа. Это удовлетворило бы и потребность 

Европы, и желание прибыли предпринимателей, и создало бы новые рабочие 

места для африканцев. 

Во-вторых, проблему молодежи можно решить путем распределения: по 

окончанию учебного заведения распределять молодых людей на определенные 

рабочие места, на которых в течении нескольких лет они смогут получить опыт 



 
 

работы, а затем получить желаемую должность с большей вероятностью успе-

ха. 

Итак, в заключении хочу сказать, что проблема безработицы лежит дале-

ко в глубине современного нам общества, невозможно решить её полностью, 

она разнообразна, у каждой страны, региона мира для безработицы есть свои 

особенности. Так, например, в Европе безработице способствует высокие нало-

ги и недостаточный уровень образования, как и в Америке, а в Азии высокий 

уровень образования приводит к массовой миграции населения: образованные 

люди желают найти себе лучшее место. В Африке ситуация абсолютно кризис-

ная, а Россию можно изучать даже более детально, настолько глубока и инте-

ресна проблема. 
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Самым интересными туристическими районами Алтайского края являют-

ся Краснощёковский, Змеиногорский, Курьинский районы. На этой территории 

расположены красивейшие природные объекты: пещера летучих мышей, пеще-

ра Бастион, озеро Колыванское, озеро Белое, озеро Моховое. Актуальность ра-

боты обусловлена значимостью разработки новых туристических продуктов 

для развития туризма в Алтайском крае. 
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Самым интересными туристическими районами Алтайского края являют-

ся Краснощёковский, Змеиногорский, Курьинский районы. 

На этой территории расположены красивейшие природные объекты: пе-

щера летучих мышей, пещера Бастион, озеро Колыванское, озеро Белое, озеро 

Моховое.  

Исторические объекты - Музей истории и развития горного производства, 

мемориальный музей Роберта Рождественского, мемориальный музей М.Т. Ка-

лашникова.  

Актуальность работы обусловлена значимостью разработки новых тури-

стических продуктов для развития туризма в Алтайском крае.  

Объектом исследования является туристские и рекреационные ресурсы 

Алтайского края. 

Предметом исследования – экскурсионный тур по Алтаю.  



 
 

Цель работы – разработать программу тура по историческим местам Ал-

тайского края.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:  

1) дать характеристику Алтайскому краю;  

2) рассмотреть природные и исторические достопримечательности райо-

на;  

3) разработать турпродукт «Частичка горных красот». 

Природные достопримечательности 

Пещера летучих мышей известна тем, что именно здесь находится самая 

северная точка ареала обитания летучих мышей, разновидность остроухой ноч-

ницы. Самое удивительное то, что обычно эти зверьки обитают в более теплых 

краях. Аналог нашей пещере есть на полуострове Бали, где в пещере обитает 

несколько тысяч летучих мышей. 

Протяженность пещеры составляет около 90 метров. Она полностью за-

полнена этими удивительными зверьками, которые были занесены в Красную 

книгу.  

Но не только своими обитателями славится эта пещера. Здесь были обна-

ружены костеностные отложения, содержащие остатки млекопитающих плей-

стоцена, а также были найдены при раскопках следы стоянки первобытного че-

ловека периода палеолита, каменного века. 

Пещера Ледяная находится в Краснощековском районе, в 1 км вверх по 

реке Чарыш от поселка Усть-Чагырка, на высоте50 м от уреза реки Чарыш. Ее 

длина составляет — 86 м, максимальная ширина — 7 м, глубина — 18 м, пло-

щадь — 300 кв. м. Пещера интересна наличием известковых образований на 

стенках в виде кристаллов кальцита, арагонита, а также известковых натечных 

форм.  

Гора Большой Монастырь с пещерой Бастион расположена представляет 

собой останец выветривания известняков в виде скалы с относительной высо-

той над уровнем долины 100 м. Гора сложена мраморизованными известняка-

ми, имеющими белую, розоватую и сероватую окраску. В горе на различных 



 
 

уровнях расположено около десяти пещер. Некоторые из них завалены в ре-

зультате отработки известняка. Наиболее интересна с археологической точки 

зрения пещера Бастион.  

Колыванское озеро находится у самого склона Колыванского хребта, а в 

трех километрах от него расположено село Савушки. Оно является одним из 

самых больших водоемов на юго-западной территории Алтайского края. Его 

протяженность составляет около четырех километров, ширина – более двух, а 

глубина достигает 28 метров. Колыванское озеро славится не только своей 

неописуемой красотой. Дело еще и в том, что его берега обрамлены скалами в 

форме различных фигур. Благодаря человеческому воображению, для некото-

рых они приобретают сходство с величественными колоннами, огромными 

дворцами, сказочными животными, и даже людскими обликами. Учеными их 

образование объясняется как последствие движения волн древнейшего моря, 

находившегося когда-то на территории Западно-Сибирской низменности, а 

также естественным процессом выветривания. 

Красивейший водоем, названный Белым озером, является жемчужиной 

Курьинского района. Теплый водоем относительно небольшой с длиной 2,5 км, 

и шириной озерного зеркала 1,5 км. При скромных размерах водоем достаточно 

глубокий, в среднем его глубина составляет от 5,5 до 12,5 метров. 

Озеро Моховое — очень маленькое, всего 40 на 20 м, озеро в Курьинском 

районе Алтайского края. Расположено в 6 км от села Колывань, у подножия го-

ры Синюхи. Несмотря на свои маленькие размеры, очень живописное.  На бе-

регу стоит небольшая беседка для отдыхающих. Озеро обрамляют красивые  

скалы-останцы причудливой формы. 

Обзорный тур «Частичка горных красот» 

Вид туризма: обзорный автотур 

Продолжительность тура: 4 дня/ 3 ночи 

Протяженность автомобильной части:1161 

Протяженность пешеходной части: 

 

http://posibiri.ru/kurinskij-rajon-altajskogo-kraya/


 
 

Таблица 1  

Программа обслуживания тура 

День Время Программа обслуживания 

1 день 7:00 Выезд из города Бийска 

12:20-13:00 Поездка в село Усть-Пустынка 

13:00-14:00 Обед в гостевом доме «В гостях у бабушки» 

14:00-15:15 Посещение гор большой и малый монастырь "пещера Ба-

стион" 

15:20-16:30 Посещение пещеры летучих мышей, подъезд к ней на ло-

шадях 

16:50-17:40 Дегустация местного горного меда 

18:15-19:30 Прибытие в с.Чинета, заселение в гостевой комплекс "Ка-

зачья усадьба" 

19:50 Ужин 

2 день 7:00 Подъем 

7:30-8:10 Завтрак 

8:20-8:40 Выселение из гостевого комплекса «Казачья усадьба№ 

8:40-13:00 Поездка к озеру Белому 

13:15-14:00 Обед с собой 

14:05-15:00 Прогулка по окрестностям озера 

15:05-16:00 Поездка к озеру Моховому 

16:00-17:00  Прогулка по окрестностям озера 

17:00-19:00  Прибытие  в село Курья 

19:00-19:20 Размещение в мини гостинице Курья 

19:30-20:10 Ужин 

20:10-22:00 Свободное время 

22:00 Сон  

3 день 7:00 Подъем  

8:00-8:40 Завтрак  

9:00-10:00 Поездка  к озеру Колыванское   

10:15-11:20 Прогулка  

11:30-12:40 Поездка  в Змеиногорск 

12:50-13:40 Обед  в кофе Перкресток 

14:05-15:00 Посещение  Музея истории и развития горного производ-

ства 

15:00-17:05 Поездка  в Курью 

17:10-18:00 Посещение  мемориального музея М.Т. Калашникова 

18:00-18:15 Возвращение  в гостиницу 

18:30-19:20 Ужин  

19:20-22:00 Свободное время 

22:00 Сон 

4 день 7:00 Подъем  

8:00-9:00 Завтрак  

9:00-9:20 Выселение  из гостиницы 



 
 

9:30-13:15 Поездка  в город Барнаул 

13:30-14:30 Обед  в кофе Монтана 

14:30-15:40 Поездка  в село Косиха 

15:40-16:40 Посещение мемориального музея Роберта Рождественского 

16:00-18:00 Поездка  в город Бийск 

 Прощание с группой 

 

В программу тура вошли не только экскурсии по местности, но и отдых 

на природе. Туристы могут насладиться свежим воздухом, красивыми пейза-

жами, получить наслаждение от предлагаемых экскурсий. 

Таблица 2 

Расчет стоимости тура 

№  п/п Услуги  На 1 человека (руб.) На группу из 17 че-

ловек(руб.) 

1 Транспорт  1570-00  26703-00 

2 Питание  4471-00 76000-00 

3 Размещение  1377-00 23409-00 

4 Посещение музеев 174-00 2958-00 

5 Услуги гида-

экскурсовода  

706-00 12000-00 

6 Страховка  300-00 5100-00 

7 ГСМ  1165-00 19803-00 

всего  9763-00 97573-00 

 

В качестве поставщиков услуг можно предложить туристические базы: 

1) Гостевой дом Суворова «Казачья усадьба» (село Чинета,  ул. Ленина, 

дом № 127) 

2) Гостевой дом «В гостях у бабушки» (село Усть-Пустынка, ул Зеленя 6) 

3) Мини гостиница Курья (село Курья, ул. Шишкова, д.11) 

4) Кофе Монтана (Город Змеиногорск, проспект Калинина 15в) 
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ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

НАПИТКОВ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ОРГАНИЗМ ПОДРОСТКОВ 

 

Ю.А. Борисова, учащаяся 10Г класса химико-биологического профиля 

Гимназии №11 г.Бийска 

Научный руководитель – О.Б. Кадикова, учитель химии Гимназии №11 

г. Бийска 

 

Представлены исследования в области изучения состава энергетических 

напитков и их влияние на организм подростков. Несмотря на то, что закон о 

продаже энергетических напитков вступил в действие с января 2018 года, кото-

рый запрещает продажу и распространение энергетических напитков с неболь-

шим содержанием алкоголя лицам, не достигшим 18 летнего возраста,  на тер-

ритории РФ [8] , подростки всё же употребляют их, не думая об их губительном 

влиянии на здоровье человека. 

 

Ключевые слова: энергетические напитки,  состав энергетических 

напитков, здоровье подростков.  

 

Актуальность данной работы состоит в острой проблеме употребления не 

только взрослыми, но и подростками энергетических напитков в наши дни. Не-

знание или неспособность усмотрения в энергетических напитках пагубного 

влияния на внутренние органы, нервную систему приводит к агрессивности, 

неуправляемому поведению, необдуманному риску и, как следствие, к опасно-

сти для общества людей, употребляющих энергетические напитки, ранней и за-

частую неожиданной смерти. 

Первый энергетический напиток был создан в 1927 году и предназначался 

для восстановления сил больного. Это было британским изобретением, но до 

сих пор точно сказать не могут, кто именно изобрел этот напиток. По одним 



 
 

данным это был Томас Бичем, а по другим - это был Уильям Оуэн. Напиток 

был сделан на основе глюкозы. [4] 

Сегодня энергетические напитки всё стремительнее вливаются в жизнь 

современного человека, а самыми крупными рынками сбыта являются Европа, 

Южная и Северная Америка. Производством энергетиков теперь занимаются не 

только профильные предприятия, такие как «Red Bull», но и лидеры безалко-

гольной индустрии – «Pepsi» и «Coca-Cola». На сегодняшний день высшие по-

зиции в мировом рейтинге занимают такие энергетические напитки, как «Red 

Bull», «Jaguar», «Oronamin C», «Real Gold», «SoBe» и «Pocari Sweat». 

Как бы не утверждали производители, что «энергетики» не наносят суще-

ственного вреда человеческому организму [5], однако медицина доказала отри-

цательное влияние энергетиков на организм, которое проявляется рядом нега-

тивных последствий. При употреблении тонизирующих напитков могут быть 

спровоцированы обострения хронических заболеваний, таких как гипертониче-

ская болезнь; может ухудшиться состояние здоровья у лиц, страдающих повы-

шенной нервной возбудимостью, бессонницей, нарушениями сердечной дея-

тельности. [4], [6] 

С целью узнать, как относятся подростки к энергетическим напиткам, мы 

провели анкетирование среди учащихся 10-ых классов (70 человек) и опреде-

лили, что 46 % учащихся употребляют энергетические напитки, хотя 68 % 

опрошенных учащихся заявило, что осведомлены о вреде «энергетиков». Были 

выбраны наиболее популярные среди учащихся напитки, которые и стали объ-

ектом исследований: 1)«Flash» изготовитель ОАО «Пивоваренная компания 

«Балтика» (Россия) Санкт-Петербург – напиток безалкогольный тонизирующий 

газированный;   2)«Adrenaline Rush» изготовитель - компания 

«PepsiCo»(Россия)- Напиток безалкогольный энергетический тонизирующий 

3)«Red Bull» изготовитель Швейцария по заказу ООО «Ред Булл» (Россия) – 

напиток безалкогольный тонизирующий.    

Для изучения данных напитков были использованы следующие методы:  



 
 

- анализ научной, популярной, экологической и химической литературы; 

Интернет-ресурсов 

- эмпирические методы (наблюдение, сравнение, эксперимент); 

- метод химического анализа - титриметрический  метод (метод 

йодометрии); 

- методы измерения (измерение определенного объема жидкости, 

взвешивание); 

- приготовление растворов определенной концентрации 

- анкетирование 

Мы изучили состав энергетических напитков, который представили 

производители [2], [3], [5].  Результаты приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ энергетических напитков на основе их 

этикеток 

Критерий 
Flash Adrenaline Rush Red Bull 

Тара 
пластиковая жестяная жестяная 

Энергетическая цен-

ность 
46 ккал 54 ккал 45 ккал 

Углеводы 11,8 г 12.5 г 11 г 

Таурин 120 мг 240 мг 400 мг 

Кофеин 27,0 мг 30 мг 32,0 мг 

Витамин С 25,0 мг 25 мг + 

Красители сахарный колер, 

 
каротин 

сахарный колер, 

 

 

Используя методы количественного и качественного  анализов [1], [7], 

[9], подтвердили наличие данных веществ в напитках. А также изучили влияние 

«энергетиков»  на куриную печень. Для этого опыта использованы 3 маленьких 

кусочка сырой куриной печени и 30-40 мл энергетических напитков (чтобы 

полностью закрывало печень).  

Результаты исследований отражены в таблице 2. 

 



 
 

Таблица 2 

Результаты исследований 

Критерий                 Flash Adrenaline  

         Rush 

          Red Bull 

Витамин С 23,0 мг 24 мг 14 мг 

Танин Очень мало Очень мало Очень мало 

Таурин +   Меньше всех +  Больше       всех +   Среднее значение 

Глюкоза +   Примерно одинаковое количество 

Красители            +             +             + 

Кофеин +   Меньше всех   + Примерно одинаковое количество 

       Влияние на ку-

риную печень 

      Повлияло  

меньше всех 

Повлияло  

больше всех 

Среднее значение 

 

Таким образом, результаты исследований показали, что содержание ко-

феина обнаружилось в в наибольшем количестве в напитках «Adrenaline Rush» 

и «Red Bull». Исследования на содержание таурина показали, что в «Adrenaline 

Rush» его больше всего, однако, при взаимодействии этого напитка с куриной 

печенью в течение 10 часов: она разбухла, побелела и постепенно начала разла-

гаться. Действие напитка «Red Bull» на печень было менее разрушительным: 

печень побелела, и немного набухла, однако не начала разлагаться. Напиток 

«Flash» меньше всех «причинил вред» куриной печени: она только побелела. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 1. В результате анке-

тирования среди учащихся 10-ых классов было установлено, что 46% опрошен-

ных употребляют энергетические напитки , в основном, знают об их отрица-

тельном воздействии на организм человека , но принимают их для усиления ра-

ботоспособности, ощущения бодрости. 2. В ходе химических исследований 

установлено, что в состав «энергетиков» входят кофеин, танин, таурин, вита-

мин С, красители, глюкоза, что подтверждает заявления производителей. 3. 

Изучено разрушительное действие напитков на куриную печень, как аналога 

печени человека. 4. В ходе изучения научной литературы выяснилось, что 

«энергетики» приносят все же больше вреда, чем пользы, так как должную 

энергию они не приносят, а увеличивают за счет внутренних ресурсов организ-

ма. По окончании их действия человек чувствует усталость, физическую сла-

бость, заторможенность.   
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «АЗБУКА МОЕГО ГОРОДА» 

 

В.А. Клочкова, студентка Бийского педагогического колледжа 

Научный руководитель – В.А. Рожков, преподаватель обществознания и 

истории  Бийского педагогического колледжа 

 

Исследовательский проект «Азбука моего города» посвящен проблеме 

изучения «учебного краеведения» и её взаимодействия с младшими школьни-

ками. В качестве задачи исследовательской работы была определена попытка 

прививания интереса и упрощения восприятия информации о истории города 

Бийска. Проект,  как учебное пособие для детей младшего школьного возраста,  

хорошая альтернатива при изучении истории становления города на занятиях в 

школе и просто для тех, кто хотел бы познакомиться историей Бийска.  

 

Ключевые слова: определение краеведение, учебное краеведение, исто-

рия, азбука, младшие школьники. 

 

Город Бийск – старейший город Алтайского края. Первая страница исто-

рической летописи города начинается 18 июня 1709 года с основания в районе 

слияния Бии и Катуни маленького Бикатунского острога – в то время самого 

южного пограничного форпоста Российского государства на территории Алтая. 

Этому событию посвящен наш образовательный ресурс. 

 Данный исследовательский проект является попыткой визуализации и 

систематизации историко-краеведческих данных об историческом прошлом г. 

Бийска с помощью мультимедийных средств. 

У всех народов во все времена были люди, хорошо знающие окружаю-

щую их местность, особенности ее природы, истории и т. д. Эти знания переда-

вались последующим поколениям устно, в различных документах, произведе-

ниях народного творчества. 



 
 

Краеведение необходимо для того, чтобы  поспособствовать формирова-

нию духовно-ценностных ориентиров и социальной адаптации детей в жизни. 

Целью данного проекта является составление электронной энциклопедии 

истории становления и развития города Бийска, как помощь при проведении 

занятий по краеведению, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. До-

стижение поставленной цели требует рассмотрения широкого круга вопросов, 

связанных с изучением и систематизацией истории становления города от Бий-

ска-крепости до Бийска-наукограда. 

 В связи с этим выдвинуты следующие задачи: - изучение и систематиза-

ция истории города Бийска; - адаптация материала для восприятия детьми 

младшего школьного возраста; - прививание интереса к изучению истории го-

рода. 

 Краеведение необходимо для того, чтобы способствовать духовно-

ценностной и практической ориентации учащихся в их жизненном простран-

стве, а также социальной адаптации. Кроме того, школьники должны иметь 

представление о событиях современности, их специфике, основанной на осо-

бом прошлом нашей области и индивидуальности её развития.  

 Но при изучении истории родного края-города у ребёнка могут возник-

нуть трудности с отбором интересующей его информации. Потому что для то-

го, чтобы найти нужную информацию ему придется просмотреть множество 

литературы, интернет ресурсов при этом, ища, то, что необходимо можно по-

пасть на ложные статьи не соответствующие действительности и младшекласс-

ник в силу своего возраста может принять эту статью за подлинный историче-

ский факт. Таким образом, имея ложные представления о истории, ребенок мо-

жет запутаться в сведениях краеведения. Эту проблему можно решить создани-

ем «азбуки города» ведь в ней находится только достоверная информация, ото-

бранная и проверенная из множества литературных источников и интернет ре-

сурсов. Так как мы будущие педагоги мы должны прививать любовь детям к 

собственному краю и городу. С помощью этой азбуки в будущем станет проще 

преподавать краеведение и объяснять материал, так же за счет того что энцик-



 
 

лопедия выполнена в виде азбуки детям будет проще и интереснее изучать ма-

териал она поможет лучше им узнать историю города. 

Почему энциклопедия выполнена в виде электронной азбуки? 

Энциклопедия выполнена в виде азбуки от А до Я, так детям будет проще и ин-

тереснее изучать материал.  Но не только поэтому была выбрана подобная 

форма: 

Во-первых, «Азбука» -  это первая книга, с которой знакомится ребенок и 

именно с ней у него связаны теплые чувства, таким образом, подобное оформ-

ление «Азбуки моего города» должно привить детям любовь к истории своей 

малой родины.  

Во-вторых, удобное расположение исторических фактов в алфавитном 

порядке позволит быстро найти интересующую информацию.  

В-третьих, электронный вид азбуки позволяет вводить корректировки и 

расширять временные рамки.  

Вся информация в данной энциклопедии адаптирована под младший 

школьный возраст. Она написана доступным и понятным языком для ребенка 

такого возраста и данная «Азбука города» может использоваться учебным по-

собием для младшего школьного возраста в образовательных учреждениях для 

лучшего усвоения материала о краеведении г. Бийска. 

В заключение отметим, что поставленные в работе цели и задачи выпол-

нены. С помощью такого альтернативного в электронном виде оформления 

«Азбуки моего Города» информации краеведения г. Бийска стало возможно: 

легко расширять временные рамки истории города, возможно хорошее усваи-

вание материала детьми за счет необычности преподношения материала и об-

легчение задачи преподавания педагогам. Подводя итог проделанной работе 

можно сказать, что с помощью такой энциклопедии становится возможным ре-

шить множество проблем в изучении истории родного города. 
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Рассматриваются основные принципы образования Финляндии, способ-

ствующие появлению «финского образовательного феномена» 
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дии,  принципы образования  Финляндии, социокультурные условия Финлян-

дии   

 

В современном мире образование играет основополагающую роль. Про-

грессивная часть человечества в конце 20 века пришла к пониманию, что ос-

новным фактором успеха любой нации является образование, его качество, до-

ступность. В связи с существующим запросом модернизации образования в 

России особый интерес представляет опыт успешных стран.  Ежегодно ООН 

публикует данные по Индексу развития человеческого потенциала (Human 

Development Index). Этот индекс состоит из трех индексов: Образования 

(Education index), ВВП (GDP Index) и Продолжительности жизни (Life 

Expectancy Index). По Индексу образования  Финляндия устойчиво занимает 

первое место.  Евросоюз считает, что образовательная система Финляндии 

должна стать его ядром) [1].. 

Согласно  международным исследованиям PISA, финские школьники по-

казали самый высокий в мире уровень знаний. Они также стали самыми чита-

ющими, заняли 2-е место по естественным наукам и 5-е – по математике. [2]. 

Очевидным преимуществом финского образования является то, что по оконча-

нию обязательной школы ученики уже имеют знания 3-х иностранных языков, 

наряду с практическими навыками и умениями.  

 Но не только это восхищает педагогическое сообщество.  При таких вы-

соких показателях  школьники проводят наименьшее количество времени за 



 
 

учебой. Какие же особенности системы образования Финляндии способствова-

ли появлению «финского образовательного феномена»?  

Особенностями финской системы являются: индивидуализация образова-

ния, гуманизация (уважительное отношение к обучающемуся),  принципа раз-

вития  (развивающая среда),  высокий уровень  подготовки и оплаты труда пе-

дагогов. [3] 

Финские педагоги считают, что с  проникновением новых технологий в 

сферу образования усиливается необходимость проведения глубоких исследо-

ваний в области педагогики, психологии и дидактики. 

 Ведутся научные поиски, в ходе которых рождаются новые методы образова-

ния, такие  как ассоциативный метод, искусственный интеллект, метод преце-

дента, обучение посредством телеконференций и др.  

Научно-популярный центр «Эврика» в Хельсинки вовсе не ставит целью 

обучение. Скорее он дарит детям возможность удивляться, интересоваться, 

пробовать, совершать собственные открытия. Здесь можно поближе познако-

миться с загадочным миром науки и почувствовать себя пытливым исследова-

телем, проникающим в тайны мироздания: в этом вам помогут интерактивные 

экспозиции и множество экспонатов, которые можно трогать и изучать само-

стоятельно. Поэтому многие финские учителя предпочитают проводить уроки 

именно здесь. [4] 

Среднее общеобразовательное обязательное обучение в Финляндии 

включает школу двух ступеней нижняя (alakoulu), с 1-го по 6-й класс верхняя 

(yläkoulu), с 7-го по 9-й класс. В дополнительном 10-м классе учащиеся могут 

улучшить свои оценки. Затем дети отправляются в профессиональный колледж, 

либо продолжают учебу в лицее (lukio), 11–12 классы, в нашем, привычном по-

нимании. Финская школа исповедует постепенную нагрузку, доведенную до 

максимума только для добровольцев, выбравших «лукио», тех, кто очень хочет 

и способен учиться. [5] 

Вся система образования основана на следующих принципах: 



 
 

 Равенство: в Финляндии не существует ни элитных,  ни слабых школ. 

Все они имеют одинаковое оборудование и возможности,  и пропорциональное 

финансирование. Почти все школы государственные, частные отличаются лишь 

тем, что родители вносят частичные взносы. 

Углубленное изучение одних предметов в ущерб другим не приветствует-

ся. Математика не может быть важнее искусства. Финны не сортируют учени-

ков на классы, по способностям или предпочтениям. Нет «плохих» или «хоро-

ших», «здоровых» или «детей с ограниченными возможностями» сравнение 

учеников запрещены. Финским учителям запрещается выделять или оскорблять 

учеников. Они должны лишь выполнять свою работу наставника. Детям с пер-

вого класса объясняют его права,  это показывает,  что ребенок самостоятель-

ная личность. 

Бесплатность: кроме обучения в школах бесплатны обеды, экскурсии, му-

зеи и вся внеклассная деятельность, транспорт, канцелярия и даже ноутбуки и 

планшеты. Всем обеспечивает государство, а любые сборы средств с родителей 

запрещены. 

Индивидуальность; для каждого ребенка подберут индивидуальный план 

учебы и развития способностей. Оцениваться они будут по персональному 

уровню. 

Практичность: «Мы готовим детей к жизни, а не к экзаменам»,  поэтому в 

финских школах нет экзаменов кроме одного по окончанию средней школы, но 

даже он не является значимым для учителей. В школе преподают только то, что 

может понадобиться в жизни. Логарифмы или устройство доменной печи не 

пригодятся, их и не изучают. Зато дети знают, что такое контракт, банковская 

карта,  умеют создать сайт-визитку в Интернете.  

 Доверие: программа образования едина, но учитель использует тот ме-

тод, который считает нужным. Также считается, что ученик сам выбирает, что 

для него важно. 

Добровольность: «Учится  тот,  кто хочет учиться». Если ребенок не хо-

чет учиться, для него подберут другой путь к более легкой профессии. Не всем 



 
 

же быть юристами, водители тоже нужны.  Но контроль в школах существует, 

все прогулы будут отсижены в любо случае. 

 Самостоятельность: здесь учат размышлять и самим получать знания, 

работать и источниками информации и анализировать полученные знания. [3] 

В стране принята 10-балльная система, но до 7-го класса применяется 

словесная оценка. С 1-го по 3-й класс отметки в любых вариантах отсутствуют. 

Все школы подключены к государственной электронной системе 

«Wilma», что-то вроде электронного школьного дневника, к которому родители 

получают личный код доступа. Педагоги выставляют оценки, записывают про-

пуски, информируют о жизни ребенка в школе; психолог, социальный работ-

ник, «учитель будущего», фельдшер тоже оставляют там нужную родителям 

информацию. Оценки в финской школе не имеют зловещей окраски и требуют-

ся только для самого ученика, применяются для мотивации ребенка в достиже-

нии поставленной цели и самопроверки, чтобы мог улучшить знания, если по-

желает. Они никак не отражаются на репутации учителя, школы и районные 

показатели не портят. [4] 

Помимо структуры образования, Финляндия значительное внимание уде-

ляет социокультурным условиям в своей стране. Сегодня в финском обществе 

господствует позитивное отношение к поэтапному переходу всей школьной си-

стемы к социально-интегративным школам, интегрирующим в общем потоке 

слабых и сильных учеников, а также детей с какими-либо нарушениями в раз-

витии. Эта политика началась в 70-х годах, а последняя специальная школа за-

крыта в Финляндии несколько лет назад. До окончания общего среднего обяза-

тельного образования (до 9-го класса) все дети учатся вместе. Преимущества 

интегративной школы в том, что она даёт возможность эффективно развиваться 

слабым учащимся, гибко адаптироваться к повысившимся требованиям рынка 

труда, а также способствует социальной интеграции, консолидации в обществе. 

С интегративным подходом связана и необходимость разрабатывать особые 

формы и методы учебной работы, согласующиеся с палитрой различных потен-

циалов учебных достижений учащихся, причём не только в младшей, но и в 



 
 

средней школе. Помимо учителей, владеющих разнообразным методическим 

репертуаром, в школах работают специалисты, умеющие индивидуально рабо-

тать с детьми. [6] 

В современной России изменилось национальное сознание, стереотипы воспи-

тания, общественное мнение, и система образования активно реформируется.  

Именно поэтому успешный опыт Финляндии заслуживает уважения и внима-

тельного изучения. 
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В статье подробно рассматривается современная архитектура г. Бийска. 

На примере улицы Коммунарской выявлены основные стили и дизайны зданий, 

предоставлены результаты исследования факторов, развития современной ар-

хитектуры города Бийска. Дизайн в архитектуре Бийска необычная и не пред-

сказуемая. Город представляет собой калейдоскоп образцов российской архи-

тектуры различных стилей, от ампира до модерна. Улицы Бийска, в основном, 

выполнены в соответствии с концепцией ортогональности, что также типично 

для многих городов России. Так на примере улицы Коммунарской можно уви-

деть как и старинные здание, так и современные архитектурные постройки. 

 

Ключевые слова: современная архитектура, дизайн, стиль, здание, архи-
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Город Бийск – старейший город Алтайского края. Улицы, переулки, пло-

щади и скверы, природные памятники – своеобразные свидетели истории горо-

да. Каждый этап 300-летней истории Бийска оставил свои наиболее характер-

ные черты. 

 Актуальность данной исследовательской работы состоит в том, что, по-

скольку в наши дни школьники плохо представляют себе архитектурные осо-

бенности современных городов. Так что проект будет носить и теоретическую 

и практическую направленность, так как не только поможет ликвидировать ин-

формационный пробел школьников, учителей, начинающих краеведов и других 



 
 

заинтересованных лиц, но и научит заниматься описательным исследованием 

на основе реального фактического материала. Кроме этого практическая значи-

мость работы заключается в том, что материал можно будет использовать при 

изучении краеведения, истории города, а если его расширить, то станет хоро-

шей базой для создания туристического маршрута по переулку Коммунарскому 

города Бийска. 

Целью данного проекта является рассмотрение архитектурных зданий го-

рода Бийска на примере одной улицы. 

 Гипотеза: дизайн в архитектуре города Бийска необычен и не предсказу-

ем. Город представляет собой калейдоскоп образцов российской архитектуры 

различных стилей, от ампира до модерна. 

 Последние десятилетия наша страна переживает сильные изменения во 

всех областях жизни, которые касаются и рядового обывателя. Поменялось все: 

от политической системы и уровня достатка разных категорий населения до от-

ношения человека к своим потребностям. Бийск не стал исключением. Дизайн в 

архитектуре Бийска необычен и непредсказуем. Улицы Бийска, в основном, 

выполнены в соответствии с концепцией ортогональности, что также типично 

для многих городов России. Так на примере переулка Коммунарского можно 

увидеть как старинные здание, так и современные архитектурные постройки. 

Возле Коммунарского моста расположено побережье реки Бии и парк 

“Победы”. В парке высажены деревья редких в Сибири видов: дубы, вязы, каш-

таны. Они предаю необычайный вид. Парк освещается оригинальными све-

тильниками. Единый ландшафтно-архитектурный комплекс с парком образует 

городской пляж. В конце парка находится смотровая площадка с пуском на 

пляж, где посетители могут посмотреть на изумительный вид реки Бии. В парке 

в летнее время организуются продажа напитков и мороженого, пункты быстро-

го питания. В центре парка на пересечении трёх аллей стоит каменная стелла с 

фамилиями бийчан - Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена 

Славы, нанесёнными на таблички. Возле каменной стелы находятся клумбы из 

разнообразных цветов, которые предают парку летнее настроение и свежесть. 



 
 

 Краеведческий музей основан в 1920 году. Размещается в бывшем доме 

купца Варвинского на пересечении улицы Советская и Коммунарского пер., 

прямо перед мостом через Бию. Основой для его создания послужили коллек-

ции Земской управы и естественно-исторического кабинета Алтайского народ-

ного университета. Здание построено в стиле модерна. Фасады красно-

коричневого цвета украшены капителями дорического ордера. Окна здания не-

обычной формы— изогнутый штапик и рельефная резка стекла, превращают 

обычное окно в арт-объект. 

Когда к проектированию подходят изобретательно, здание торгового цен-

тра не только привлекает больше внимания, но и в отдельных случаях стано-

вится местной достопримечательностью. Продуманный интерьер и эффектный 

фасад действительно способны повысить конкурентную привлекательность 

проекта. То, как торговый центр вписан в городской контекст и каково его ме-

сто в архитектуре окружающей застройки, может отражаться на посещаемости 

и интересе потенциальных покупателей. Чтобы придать зданию визуальную 

привлекательность порой достаточно грамотно подобрать облицовку, чтобы 

выделить торговый центр в городской ткани. Подобный подход продемонстри-

рован у ТЦ «Старый город». Ему придали вид старого изящного здания в па-

стельных цветах. Доминирующей концепцией в дизайне интерьера ТЦ является 

стиль минимализм. 

 При проектировании новых объектов торговой недвижимости главная 

задача архитекторов – создать уникальный узнаваемый имидж. Именно к таким 

проектам относится торговый центр «Воскресенье». В стеклянном фасаде 

обыграно интересное скульптурное решение: главный вход здание сделали 

формы цилиндра. Основной материал, который используется в дизайне интерь-

ера торгового центра – стекло. 

Торговые центры, которые просто ограничиваются предоставлением 

условий для совершения покупок, остались в прошлом. Сегодня это большие 

торгово-развлекательные комплексы, где семьи смогут найти больше занятий, 

чем просто посещение магазинов. Отношение к торговым центрам изменилось 



 
 

так же сильно, как и сами виды торговли. Теперь люди хотят не только совер-

шать покупки, но и встречаться, общаться, вместе обедать и прогуливаться, 

рассматривая товары. Так торговый центр «Воскресенье» является не только 

магазином для совершение покупок, но и развлекательным центром. 

 «Мария-ра» также является одним из популярный торговый центр за счет 

более приветливого и яркого фасада — даже если это относится только ко 

входной группе здания. Главная архитектурная задача здания – стремление вы-

делиться, продемонстрировать собственную уникальность. На фасаде торгового 

центра в большом обилии вывешена реклама. 

 На Коммунарском 27, многоэтажном жилом кирпичном доме находятся 

встроенные магазины. Архитекторы-градостроители считают встроенные мага-

зины необходимым элементом главных улиц и магистралей, поскольку они 

формируют своеобразный вид городской территории, вводя в архитектурную 

монотонность разнообразие форм и цвета фасадов, витрин и реклам торговых 

предприятий. Кроме того, встроенные магазины обеспечивают экономное ис-

пользование территории города. Этот вид здания имеет ограниченные габариты 

не обеспечивает условиям технологического процесса и внедрения прогрессив-

ных форм торговли, создает неудобства для проживающих (шум от работы тор-

гового оборудования, транспортных средств, загрязненность территории и т.п.). 

У каждого народа есть своя мудрость, которой он обязан поделиться с 

другими людьми. История Бийска, музеи и театр, богатейшее архитектурное 

наследие города, вдохновляют путешественников посетить этот старинный го-

род. Гуляя по Бийску, можно увидеть, здания простроенные в разные эпохи 

времени. Бийск навсегда остаётся в сердцах тех, кто хоть однажды посетил наш 

город. А мы, жители города, не просто любим свою малую Родину, мы гордим-

ся ею, храним ей верность, относимся к ней как к наследию предков. Мне пока-

залось интересным изучение именно той части архитектурных особенностей 

города Бийска, которая касается переулка Коммунарского, поскольку этот пе-

реулок в городе своеобразные «ворота» в Горный Алтай и визитная карточка 

Бийска. 
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Ключевые слова: альтернативная энергетика, геотермальная энергия, 

Исландский проект глубинного бурения, водородное топливо,  Станция 

Hellisheidi 

 

Президент России заявил, что Россия готова сократить к 2020 г. выбросы 

парниковых газов на 25%.  В стратегических планах страны -  развитие «аль-

тернативной» энергетики, основанной на экологически чистых возобновляемых 

источниках энергии. [1]  

Еще в начале 90-х годов лауреат Нобелевской премии академик Жорес 

Алферов подсчитал, что если в развитие альтернативной энергетики в нашей 

стране было вложено хотя бы 15 процентов того, что инвестировано в атомную 

энергетику, то необходимость в АЭС, которые куда более опасны солнечных 

батарей, отпала вовсе.  

Потенциал использования геотермальной энергии в некоторых регионах 

России (например, на Камчатке) - огромен и способен полностью решить про-

блемы местной энергетики. Технические ресурся геотермальной энергии Рос-

сии оцениваются в 11870 млн. т.у.т. (условного топлива). По оценкам специа-

листов, за счет геотермальных ресурсов и новых технологий можно в ближай-



 
 

шие 10-15 лет сократить на 20-30% потребление органического топлива в 

стране. 

В связи с этим опыт стран, эффективно использующих геотермальные ре-

сурсы, представляет большой интерес.  

Исландия, островная страна  Северной Европы  площадью в 103 тысяч 

кв.км. и населением примерно 320 тысяч человек. Была открыта ирландцами 

ранее 800 н.э., но долгое время оставалась незаселенной. В период с IX-X века 

она была заселена скандинавами, в основном норвежского происхождения. В то 

время Исландия представляла из себя зеленый остров, преимущественно по-

крытый лесами. Хотя поселения викингов и были малочисленны, свои потреб-

ности в стройматериалах и обогреве они предпочитали удовлетворять выруб-

кой лесов. Достаточно быстро им удалось практически полностью уничтожить 

растительность на острове. Хрупкая арктическая природа не способна быстро 

восстанавливаться. Поэтому в настоящее время на территории Исландии самая 

большая в Европе пустыня. Именно поэтому современные потомки викингов 

прилагают титанические усилия к восстановлению растительности на острове и 

обеспечению экологически чистых условий проживания. Запасов углеводоро-

дов на острове нет. Исландия – вулканическая страна. Территория представляет 

собой вулканическое плато с вершинами до 2 км.  Всего на острове насчитыва-

ется свыше 150 вулканов, из них около 40 – действующие. Раскаленная лава 

подогревает гигантские подземные озера. Геотермальное тепло подается по 

трубам в города и запасается в огромных резервуарах, обогревая дома, пред-

приятия и даже плавательные бассейны. Реки, образовавшиеся в результате 

вулканической деятельности, движут турбины, которые производят практиче-

ски всю нужную в стране электроэнергию.[2] 

Сегодня на отопление помещений уходит практически половина произ-

водимой геотермальной энергии в Исландии. 90% домов в Исландии обогрева-

ются за счет горячих вод, поступающих из геотермальных источников. Любо-

пытный факт: в Рекьявике дороги и тротуары всегда свободны от снега и льда, 

поскольку они подогреваются от проложенных под ними труб с горячей водой. 



 
 

В 1904-м в Исландии была построена первая небольшая по мощности 

гидростанция, которая поставляла электричество в небольшой портовый горо-

док. Но потребности стремительно росли, и построенная в 1921 году первая 

муниципальная электростанция стала снабжать электричеством Рейкьявик.  

Именно эта маленькая страна смогла продемонстрировать, что использо-

вание природных возобновляемых источников энергии может стать высокоэф-

фективным, надежным и социально значимым явлением. В 2007 году в обнаро-

дованном ежегодном докладе ООН Исландия была признана лучшей в мире 

страной для проживания. Хотя кризис 2008 года, к сожалению, внес свои кор-

рективы. Свыше половины потребностей Исландии в энергии удовлетворялось 

за счет импорта нефти. Раньше нефть поступала из СССР, теперь в основном из 

Великобритании и Норвегии. [3]  Интересно, что Исландия очень быстро пере-

строила свою энергетику: стране понадобилось всего 30 лет на то, чтобы перей-

ти от угольной энергетики к возобновляемой. Сейчас доля ВИЭ в Исландии 

превышает 80%. Исландия планирует стать полностью независимой от углево-

дородной энергетики уже к 2050 году. [4]   

Одним из интереснейших направлений в освоении возможностей исполь-

зования геотермальной энергии является Исландский проект глубинного буре-

ния (ИПГБ). Проект ИПГБ был начат в 2000 году консорциумом из трех круп-

нейших исландских энергетических компаний и исландским правительством. 

Главная цель этого проекта заключается в повышении экономического потен-

циала геотермальных ресурсов высокой температуры. Этот проект предполага-

ет пробурить и испытать ряд скважин, которые достигнут сверхкритических 

зон. Он потребует бурения на глубину свыше 5 км для получения гидротер-

мальных жидкостей с температурой вплоть до 600°С. В настоящее время ти-

пичная геотермальная скважина достигает максимальной глубины 2,5 км. 

Недорогая электроэнергия позволила исландским ученым включиться в 

мировые программы по использованию водорода как топлива. Первая в мире 

водородная заправка была открыта в 2003 году и обслуживала три городских 

автобуса, работающих на водороде. Позже новое топливо опробовали на мор-



 
 

ском судне и недавно на автомобилях Ford. Ученые и практики ищут пути уде-

шевления производства водорода и его хранения на заправках. За эту работу в 

2007 году исландский профессор Торстейн Сигфуссон получил российскую 

премию «Глобальная энергия». Такое топливо пока обходится дорого, зато 

пробег автомобиля увеличивается втрое по сравнению с бензиновым двигате-

лем. И при этом – никаких загрязняющих выхлопов, один только водяной пар. 

Исландия твердо намерена к середине столетия избавиться от машин, работа-

ющих на бензине. 

 Станция Hellisheidi расположена на юго-западе Исландии. Это крупнейшая в 

Исландии и вторая по величине геотермальная станция в мире! По состоянию 

на февраль 2009 года мощность станции 213 Мвт (по электроэнергии). Плани-

руемая мощность 300 Мвт (по электроэнергии) и 400 Мвт (по тепловой энер-

гии). Отработанная минеральная вода может закачиваться непосредственно в 

подземный горизонт, может так же использоваться в горячих бассейнах с мине-

ральной водой.  Теплоснабжение Рейкьявика обеспечивается централизованно 

от тепловой станции, которая находится в 7 километрах от города. Теплоноси-

тель поступает в город по теплотрассе.  

В Исландии  «дармовое» тепло традиционно используется для бытовых 

нужд. Если температура воды от источника превышает 100°С, почему бы это не 

использовать при приготовлении пищи? Что и делается в небольших пищевых 

компаниях. С не меньшим успехом тепло используется в теплицах, которые 

производят свежие овощи, цветы круглогодично.  

Со своей стороны исландские специалисты принимают активное участие 

в разработке различных геотермальных проектов во многих зарубежных стра-

нах, обслуживая объекты и оказывая консалтинговые услуги. Сюда относятся 

Кения, Уганда, Бурунди, Эфиопия, Джибути, Польша, Словакия, Венгрия, Ру-

мыния, Грузия, Германия, Греция, Турция, США, Индонезия, а также Россия. 

Исландия сейчас активно помогает Китаю построить крупнейшую геотермаль-

ную установку. Таким образом, можно надеяться, что две самые населенные 

страны в мире сумеют добиться успеха в изменении климата. [5]  С ноября 2011 



 
 

г. вступило в силу соглашение о взаимодействии в сфере геотермальной энер-

гетики между Россией и Исландией.  

Итак, Исландия – это высокоразвитая страна, где нет собственных ис-

пользуемых месторождений нефти и газа, все нефтепродукты импортируются. 

Но сегодня Исландия является одним из лидером по количеству электроэнер-

гии, вырабатываемой на душу населения,  благодаря рациональному использо-

ванию природно-ресурсного потенциала и активному развитию альтернативной 

энергетики [6]  
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БИЗНЕС ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ АГЕНСТВА НЕДВИЖИМОСТИ В 

Г. БИЙСКЕ» 

 

Ю.А. Рыжова, студентка филиала АлтГУ в г.Бийске 

Научный руководитель – О.Н. Косенко, преподаватель филиала Алтай-

ского государственного университета в г.Бийске 

 

Каждый выпускник профессионального ОУ, заканчивая обучение, анали-

зирует будущую самостоятельную деятельность. При огромном выборе, пред-

ставленном рыночными отношениями, сложно определиться в дальнейшей 

трудовой занятости: быть наемным сотрудником или работать «на себя», от-

крыв собственное дело. Данный выбор определяется человеком в результате 

анализа внутренних ресурсов и путем соотнесения их с требованиями профес-

сии. 

 

Ключевые слова к публикации: бизнес-план, предпринимательство, ри-

элтор, агентство недвижимости. 

 

Целью исследования является разработка бизнес-плана агентства недви-

жимости в г. Бийске. 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические и методические основы бизнес - планиро-

вания. 

2. Провести комплексный анализ условий реализации проекта по откры-

тию агентства недвижимости, а именно анализ социально-экономического по-

ложения г. Бийска, рынка жилой недвижимости и конкурентов. 

3. Разработать план реализации проекта по открытию агентства недвижи-

мости, включая формирование плана маркетинга, сбыта, производственно-

организационного и финансового планов. 



 
 

4.Рассчитать основные финансово-экономические показатели по реализа-

ции проекта. 

Объектом исследования является создаваемое агентство недвижимости.  

Предметом исследования является деятельность агентства, заключающая-

ся в стремлении к получению прибыли путем предоставления услуг по опера-

циям с объектами недвижимости [2]. 

Плюсы агентств недвижимости заключаются: 

 в помощи подбора квартиры, по заданным параметрам; 

 контролировании и сопровождении сделки от начала и до конца; 

 обеспечение безопасности сделки; 

 сокращение сроков покупки и продажи объекта; 

 определение рыночной цены объектов; 

 помощь в проверке предоставляемых документов [1]. 

Минусы агентств недвижимости заключаются: 

 высокая стоимость предоставляемых услуг и агентское вознаграж-

дение; 

 при подборе квартиры в первую очередь предлагают варианты из 

своей базы, стараются продать то, что есть в наличии; 

 самостоятельные агенты (частники), работающие на себя.  

Согласно результатам опроса жителей города,  по их мнению: 

• 4/5 опрошенных нуждаются в помощи риэлтора; 

• практически все при возникновении трудностей продажи или по-

купки квартиры испытали трудности в поиске квалифицированных исполните-

лей заказов; 

• практически все желают, чтобы риэлторы подходили в четко опре-

деленное время; 

• ¾ опрошенных ожидают, что стоимость работ будет приемлемая, ¼ 

предполагает, что работы будут дорогостоящими; 



 
 

• большая часть опрошенного населения (66%) в случае необходимо-

сти получения информации предполагают осуществить поиск информации че-

рез друзей, близких.  Через интернет будут искать риэлторов ¼ населения; 

• большинство потенциальных заказчиков (65%) хотели бы получить 

гарантию на выполненные работы. 1/3 опрошенных не нуждается в ней; 

• практически все опрошенные желают в случае необходимости об-

ращаться к знакомому постоянному агенту;  

• все потенциальные заказчики хотели бы, что бы риэлторы имели 

профессиональное образование. 

Вывод: население Бийска нуждается в услугах агента по недвижимости. 

В период с февраля 2019 года по апрель 2019 года мною был разработан 

БИЗНЕС ПРОЕКТ «Создание агентства недвижимости в г.Бийске». Основные 

аспекты проекта: 

Наименование проекта: Создание агентства недвижимости «Золотой 

ключик». 

Цель настоящего бизнес-плана: Создание агентства недвижимости 

ОПФ:  ИПБОЮЛ 

Основной вид деятельности: операция с недвижимым имуществом.  

ОКВЭД: 70.31 деятельность агентств по операции с недвижимым имуще-

ством. 

Юридический адрес: индекс 659300 Алтайский край Бийский район с. 

Бийск, ул. Мерлина д.50. 

Дата регистрации предприятия:  20.05.2020 год. 

Численность персонала по проекту: 3 человека, в том числе 2 наёмных 

работника с постоянной заработной платой 10 и 12 тыс. рублей и процентами 

от сделок. 

Автор проекта: Рыжова Юлия Алексеевна. 

Дата рождения:  19.06.1999.  

Контактный телефон: 8 996 303 9176 



 
 

Специальность по образованию: специалист Земельно-имущественных 

отношений 

Опыт работы: риэлтор в агентстве недвижимости «Лира». 

Финансирование проекта: 280 000 рублей, в том числе: собственные де-

нежные средства -  100 000 рублей;  субсидии ЦЗН -  180 000 рублей. 

Целевое значение инвестиций:  приобретение оборудования – 157 000 

рублей;  пополнение оборотных средств -  123 000  рублей. 

Сроки капитальных вложений: май 2020 года. 

Срок окупаемости проекта: вложения окупятся через 12 месяца (в начале 

мая 2021 года). 

Рентабельность: рентабельность собственного капитала - 640 %; рента-

бельность инвестиций – 216 %. 

Налоговые платежи в бюджет 2020 г.: 105 370 рублей, в том числе: налог 

по УСНО 6% от доходов – 66 630 рублей; НДФЛ - 38740 рублей. 

Вывод: так как сегодня рынку страны нужны профессионалы, нужны 

инициаторы, нужны люди способные думать, решать, создавать, нужны ТЕ, кто 

реально желает работать, предполагаю, что самотрудоустройство в статусе ин-

дивидуального предпринимателя по выполнению операций с недвижимым 

имуществом для меня будет наиболее приоритетным. 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Т.Г. Скопинцева, студентка Бийского педагогического колледжа 

Научный руководитель – П.В. Коняшина, преподаватель специальных 

дисциплин Бийского педагогического колледжа 

 

В современной педагогической практике всё чаще используется термин 

«интерактив». Но что такое интерактивное обучение? Это, прежде всего, актив-

ное взаимодействие всех участников процесса обучения, диалоговое обучение. 

[1] 

Младшие школьники характеризуются неустойчивостью внимания и для 

того, чтобы учитель смог заинтересовать обучающихся на весь урок, внедряют-

ся новые формы взаимодействия в процессе обучения. Именно поэтому, интер-

актив так распространён в начальной школе.   

Наиболее часто данный термин упоминается в связи с информационными 

технологиями, дистанционным образованием, с использованием ресурсов Ин-

тернета, работой в режиме онлайн. [1] 

Интерактивное обучение – это процесс общения «на равных», где все 

участники заинтересованы и готовы высказывать свои идеи и решения, обсуж-

дать проблемы и отстаивать свою точку зрения.  

Интерактивное обучение – это обучение реальности, обучение, основан-

ное на окружающей нас действительности. Это использование динамично раз-

вивающихся информационных технологий, без которых невозможно предста-

вить цифровую школу! 

Интерактивное обучение – это перспективная технология, это технология 

будущего! 

В данной статье рассмотрены  приёмы интерактивного обучения, которые 

можно использовать во внеурочной деятельности младших школьников, а так 

же для активизации познавательной активности на уроке.  



 
 

Штрих-код или QR-код так распространён в современном мире. С помо-

щью данной технологии можно быстро прочитать информацию об объекте. По-

чему бы не использовать данный приём в практике современного образования?  

Специальное приложение позволяет зашифровать в двумерные чёрно-

белые «шашечки» информацию разного характера: текст для ознакомления, 

упражнение на закрепление. Полученный QR-код необходимо распечатать  и 

использовать в качетсве раздаточного материала на уроке. Дети, используя 

смартфон или планшет, отсканируют данный код, и у них откроется необходи-

мая информация для работы на уроке.  

Lego Education или образовательная робототехника. Это одна из актуаль-

ных педагогических технологий на стыке различных областей знаний: констру-

ирование, программирование, дизайн.  

Использование робототехники повышает познавательную активность и 

мотивацию обучающихся, актуализирует знания практически по всем учебным 

дисциплинам. В распоряжение детей попадает конструктор, который оснащён 

микропроцессором и набором различных датчиков (расстояния, наклона и дру-

гие). Дети конструируют понравившуюся модель и программируют на выпол-

нение определённых функций.  

Пазлы - очень популярная головоломка среди младших школьников. Дети 

охотно собирают части целого и с нетерпеньем ждут полученного результата. В 

рамках урока легко и удобно использовать популярный портал генерации паз-

лов «JigSawPlanet», где обучающиеся смогут представить любое понравившие-

ся изображения в виде цифрового пазла с количеством от 4 до 1000 деталей.  

С помощью такого вида головоломки тренируется память, логическое и 

пространственное мышление, а так же воображение. Собирая какое-либо изоб-

ражение, дети не только будут осваивать новую для себя программу, но и по-

дробнее рассматривать внешний вид изучаемого объекта.  

«MindMap» или «интеллектуальная карта» получила своё распростране-

ние в педагогике не так давно. Данный приём позволяет обучающимся полу-

чить навык преобразования текстовой информации в графическую. Изучив 



 
 

текст, ребятам предлагается составить «интеллектуальную карту» по опреде-

лённой теме. В центре листа располагается «главный объект» (термин) в виде 

текста или рисунка. Обучающиеся в ходе анализа  информации и последующе-

го диалога  раскрываются сущность изучаемого объекта с помощью коротких 

словосочетаний, ключевых слов и графических рисунков.  

Один из распространённых приёмов, который успешно зарекомендовал 

себя в педагогике начального образования -  折り紙, яп. Оригами.  

Дети овладевают древним японским искусством складывания бумаги. Се-

годня оригами — это тысячи моделей разного уровня. Оно развивает усидчи-

вость, аккуратность, точность, внимательность. 

Казалось бы, что может быть общего у этого древнего вида творчества с 

современным интерактивным обучением? Однако, используя, одну только до-

кумент-камеру, вместе с детьми, можно, создавать анимированные схемы скла-

дывания, и записывать истории и мультфильмы. 

Интерактивное обучение занимает одно из ведущих позиций в современ-

ной цифровой школе, поскольку делает процесс обучения более интересным, 

мотивированным, продуктивным и эмоционально насыщенным. [2] 
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РАЗРАБОТКА ИДЕИ ТУРИСТСКОГО  ЭКО-ПОСЕЛЕНИЯ «ТЕМНЫЙ 

ФЕНИКС» 
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ский колледж промышленных технологий и бизнеса» 

 

В работе сделана попытка разработки предпринимательской идеи созда-

ния туристского комплекса нового типа в Алтайском крае. 

Используя как мировой, так и собственный опыт, автор предлагает к рас-

смотрению идею туристского комплекса с культурно-развлекательной про-

граммой, включающий  в себя культуру и быт славянских народов 17-18 века. 

Бизнес – идея может быть адресована сокурсникам (исполнителям работ 

в будущем) и инвесторам (вкладчикам в реализацию идеи) 

 

Ключевые слова: эко-поселение, мазанка, анимационная программа, 

бизнес-план 

 

Каждый из нас отдыхает по-разному. У каждого разный вкус: кто-то лю-

бит экстрим, а другим наоборот нравится тихий умеренный отдых. Одни хотят 

познать историю и культуру народов древности, другим просто хочется увидеть 

красоту нашей планеты. А почему бы не объединить всё это в одном месте? Со-

здать исторический оазис для отдыха и восприятия традиционного образа жиз-

ни и быта различных народов. 

Множество туркомплексов предлагает свои услуги гостям, но не всегда 

эти услуги соответствуют ожиданиям туристов: большинство из них ехало для 

знакомства со сказочно чистой природой, а видит на столах китайские помидо-

ры и «порошковую» сметану.  



 
 

Исходя из того, что в Алтайском районе большое количество достопри-

мечательностей, и красивых в единственном роде мест, проект предлагает от-

дых в живописной и экологически чистой местности с очень красивой приро-

дой. 

В проекте планируется осуществлять развитие сельского туризма на базе 

эко-поселения. 

Теоретической основой работы стала информация, полученная с сайтов   

http://www.social-idea.ru (Банк социальных идей), http://poselenia.ru (Экопоселе-

ния на Алтае), http://www.visitaltai.info (сайт Алтайтурцентра) 

Автором использованы следующие методы исследования: эмпирические 

– интервью, в том числе представителей администрации сельских и городских 

поселений, фотографирование, сравнение, счет; экспериментально – техниче-

ские – анализ, синтез, моделирование;  теоретические – изучение и обобщение, 

формализация процесса. 

Организация туристского эко-поселения — возможность построить при-

быльный бизнес за счет создания уникального турпродукта.  

Туристское эко - поселение «Темный феникс» - это не только комплекс 

строений, выполненных из местных материалов, но и уникальная программа 

обслуживания. 

Месторасположение поселения - Алтайский район, с. Куяган (живопис-

ное место с богатым природным ландшафтом вблизи водоема), расстояние от 

Бийска 138 км, от Барнаула 296 км, дорога гравийная, электроснабжение имеет-

ся. 

Инфраструктура «Тёмного феникса» включает в себя комплекс строений 

для проживания, питания и хозяйственных нужд. 

Главная идея постройки этих сооружений заключаться в том, что стены 

будут возводиться по технологии мазанки, далее всё здание покрывается не-

большим слоем земли, на котором будет расти трава (теплозащитные свойства 

такого строения достаточно высокие, теплопотери минимальные). Каждый до-

мик будет оборудован печью. 



 
 

Всего будет возводиться  пять домов по данной технологии: 

В процессе создания турпоселения прошел выбор между четырьмя мате-

риалами: деревянные мазанки, плетневые мазанки, соломенные мазанки,  

камышитовые  мазанки. Наиболее эффективной для условий Сибири ока-

залась деревянная мазанка, но с определённой спецификой: между слоями гли-

няного раствора помещаются деревянные чурки или поленья (диаметр пример-

но 15-20 см.) 

На территории турпоселения по «соломенной» технологии будет возве-

дено хозяйственное строение (конюшня, птичник, коровник, овчарня); из дере-

вянного бруса - баня (по чёрному), плетёный навес для трапезной с русской пе-

чью; плетёный сарай  для хранения огородного и садового инвентаря. 

В небольшом удалении от домиков размещается пасека из дадановских 

ульев (деревянные) и омшаник для зимовки пчёл.  

Предгорный ландшафт предполагает наличие красивых видов из любой 

точки (30 гектаров) поселения, но и тематически оформленная территория при-

носит дивиденды. На площади поселения располагаются огород (репа, подсол-

нух, пшеница, рожь, огурцы, помидоры, тыква, картофель, свекла, морковь, 

пряные травы, кабачки и др. культуры), сад (яблоня, груша, вишня, виноград, 

смородина, малина, жимолость, ежевика, сливы и др.), аптечный огород (нивя-

ника, эхинацея, мята перечная, шалфей, душица, календула и др.), цветник (ку-

рильский чай, марьин корень, бадан, венерин башмачок, иван-чай, водосбор,  

колокольчики и др.). Граница поселения оформлена дубами, березой, рябиной, 

клёном, липой, облепихой и др. деревьями.  

Не зря говорят, что лучный отдых – это смена работы. Для гостей поселе-

ния – это сельскохозяйственные работы: уход за огородом и садом, пчёлами, 

домашним скотом. Выращенные овощи идут не только на стол трапезной, их 

гости могут забрать  собой. 

Анимационная программа предполагает: 

1 реконструкцию быта восточных и западных славян, 

2 проведение различных праздников и обрядов:  



 
 

В первую очередь идея рассчитана на молодежь, желающую провести 

свободное время с пользой для здоровья и интеллектуального развития. 

Само понятие туристского  экологического поселения подразумевает осо-

бый образ жизни, характерный для его жителей (не пьют, не курят, придержи-

ваются здорового питания и т.п.).  

Одним из важных пунктов для гостей поселения является постоянное са-

моразвитие, стремление к получению новых навыков. 

Целевая аудитория имеет очень широкий возрастной диапазон: дети 

школьного и дошкольного возраста, люди среднего и пожилого возраста, а так-

же молодежь. Всех этих людей объединяет активная жизненная позиция. Уро-

вень достатка — средний. 

Особой  целевой группой становятся студенты колледжа – прохождение 

производственной практики по специальностям «Туризм», «Гостиничный сер-

вис», «Декоративно-прикладное искусство», «Технология продукции обще-

ственного питания» с возможностью в последующем постоянного проживания 

и работы на территории турпоселения.  

В проект будут привлечены сотрудники (студенты и выпускники) из со-

циальных групп. К примеру: инвалиды, имеющие желание заниматься лошадь-

ми, птицей, коровами, козами, пчёлами, разведением рыбы, ведением ремес-

леннических  направлений (резьба по дереву, соломка, лозоплетение, обработка 

камня, керамика) на территории для наполнения самого проекта, так и с воз-

можностью продаж за его территорией. Это дает социальную востребованность 

для данной категории граждан, возможность заработка, возможность развития 

своей предпринимательской деятельности, возможность постоянного прожива-

ния на территории проекта.  

Ключевая цель — открытие базы отдыха и максимизация прибыли. 

Проект масштабный и на его открытие потребуется от одного до 13 меся-

цев. 

Самый первый и важный этап — это поиск земли под турбазу. 



 
 

Основные параметры выбора местоположения базы отдыха: живописная 

природа (наличие водоёма, небольшого леса, а также гор/ предгорий); удалён-

ность от города (один-два часа езды от Бийска на личном или общественном 

транспорте); площадь земельного участка не менее 30 га. 

Участок необходимо согласовать с администрацией района/города и по-

лучить разрешение на строительство.  

Перечень документов на застройку: 

 топографический план земельного участка, 

 заключение о технических условиях на подключение объекта к се-

тям инженерно-технического обеспечения, 

 документы для постановки на кадастровый учет. 

Список необходимых документов может изменяться. 

Оформление документов. 

1. Оформление юридического лица — ООО. 

2. Регистрация в налоговых органах. (ОКВЭД: Код — 92, «Деятель-

ность по организации отдыха и развлечений») 

3. Выбор системы налогообложения. (УСН, доходы-расходы — 15%) 

4. Документы о регистрации кассового аппарата в налоговой инспек-

ции. 

5. Заключение договора аренды. 

6. Документы, подтверждающие соответствие требованиям санитар-

ной, технической, пожарной, экологической безопасности. 

7. Договоры на оказание услуг сторонними организациями (комму-

нальные услуги, инкассация, техническое обслуживание). 

Для обустройства помещений используются материалы, мебель соб-

ственного производства. В данном процессе важна разумная экономия, а также 

видение проекта в долгосрочной перспективе. 

Для полноценного функционирования базы отдыха потребуется нанять 10 

человек в собственный штат. К персоналу предъявляются следующие требова-



 
 

ния: профессионализм; активность; дисциплинированность; честность; ответ-

ственность; стрессоустойчивость; наличие медицинской книжки. 

Все работники штата будут получать фиксированную заработную плату. 

Расчетный фонд оплаты труда 165 тыс. руб. 

Инвестиционные затраты на открытие данного бизнеса составляют  

13 700 000руб.  

Основные расходы идут на строительство и закупку материалов для про-

изводства мебели.  

Основная статья доходов плана продаж зависит от заполняемости. 

По прогнозам в первые пять  месяцев работы заполняемость будет постепенно 

увеличиваться и  уже к  лету достигнет своих нормальных значений.  

При горизонте планирования шесть лет можно выделить следующие эко-

номические показатели: 

Срок окупаемости  капитальных вложений (исходя из средней прибыли за 

два года) составляет  3 лет. 

Рентабельность продаж второго года деятельности предприятия – 43,3%.  

Передо мной как будущим профессионалом уже стоит вопрос - работать 

на себя или на «дядю». Я выбираю собственный бизнес. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

А.В. Сутормин, студент кафедры экономики и прикладной информатики 

филиала Алтайского государственного университета в г. Бийске 

Научный руководитель – Н.П. Подольная, кандидат экономических 

наук, доцент кафедры экономики и прикладной информатики филиала Алтай-

ского государственного университета в г. Бийске 

 

В данной статье рассмотрены вопросы реализации лекарственных средств 

с использованием интернет-ресурсов. Проведено исследование Российского 

онлайн-рынка медицинских товаров. На основе структурного анализа были 

сделаны выводы о необходимости реформирования Федерального закона о ди-

станционной торговле лекарственными средствами в России. 

 

Ключевые слова: интернет - торговля; фальсифицированные лекар-

ственные средства, онлайн-рынок медицинских товаров 

 

Современный мир диктует новые условия и возможности ведения бизне-

са. Успех последнего не обходится без использования социальных сетей и раз-

личных интернет-сервисов, в том числе электронной торговли. Использование 

интернет-ресурсов позволяет экономить самое главное: деньги, время, а так же 

решать свои задачи удаленно. Для многих владельцев бизнеса организация 

продаж огромного ассортимента товаров через всемирную сеть интернет явля-

ется основным или дополнительным источником привлечения клиентов. 

Первым в России исследовательским агентством, специализирующемся 

на рынке электронной торговли Data Insight было проведено исследование он-

лайн-рынка медицинских товаров. По их данным в период с июля 2016 г. по 

июнь 2017 г. в интернет-магазинах медицинских товаров было оформлено 9,8 

млн заказов на сумму 23,7 млрд рублей, и средний чек составил 2,4 тыс. рублей.  



 
 

За I полугодие 2017 число онлайн-заказов в сегменте выросло на треть, по 

отношению к I полугодию 2016. В денежном эквиваленте это составило 35%. 

Покупки в интерент-магазинах медицинских товаров составили 7% от 

всех заказов у ТОП-1000 крупнейших онлайн-ритейлеров в первом полугодии 

2017 г. 

По прогнозу, в этом году общий бюджет интернет-покупок россиян до-

стигнет 1,4 трлн рублей, из них на долю лекарств придется 90 млрд рублей. По 

данным DATA insight, доля онлайн–продаж лекарственных препаратов уже до-

стигла 5% от общего оборота Российской интернет-торговли.  

Что же является главным сдерживающим фактором увеличения доли он-

лайн-продаж в данной категории – это Федеральный закон «Об обращении ле-

карственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ, который ограничивает дистанци-

онную торговлю медпрепаратами. 

Пикантность ситуации заключается в том, что в России пока не разреше-

на полноценная продажа рецептурных и безрецептурных лекарств через онлай-

новые аптеки. Их дистанционная оплата и доставка запрещены законом. Закон-

но можно только сделать предзаказ на лекарства онлайн с доставкой в ближай-

шую удобную торговую точку аптечной сети, где клиент самостоятельно заби-

рает и оплачивает товар. Снять этот запрет пытаются 3 года. Минздрав уже 

начал работу над необходимыми поправками в законодательство, после того 

как соответствующая инициатива была предложена Институтом развития Ин-

тернета. Правительство РФ одобрило законопроект о дистанционной продаже 

лекарств в октябре 2017 года, а 13 декабря Госдума приняла его в первом чте-

нии. Но потом все приостановилось. Подвижки планируются произойти в 2019 

году.  В таком случае эксперты прогнозируют увеличение доли онлайн-продаж 

в данной категории, роста интереса аптечных сетей к интернет-торговле, разви-

тие онлайн-каналов продаж. [1, c.1] 

В последние годы частота покупок в онлайн-аптеках и суммы, потрачен-

ные потребителями на лекарства, стабильно растут, а также увеличивается доля 

онлайн-покупателей. 



 
 

Исследование показало, что из 54 интернет-магазинов медицинских това-

ров входящих в ТОП-1000 российских интернет-ритейлеров 45% – онлайн-

аптеки. По количеству заказов онлайн-аптеки занимают 85% сегмента меди-

цинских товаров, а по выручке – 60%.  

Ключевым игроком на рынке является Apteka.ru. На нее приходится 48% 

в заказах среди медицинских интернет-магазинов.  

Теперь предложения о продаже лекарств начинают делать и интернет-

ритейлеры. В набирающем популярность сервисе «Яндекса» и Сбербанка «Бе-

ру» уже работает раздел «Здоровье». В нем можно купить лекарства, однако с 

формальной точки зрения маркетплейс не нарушает закон, так как забрать по-

купку можно по-прежнему в аптеке, которая сотрудничает с ритейлером. 

Принятие Закона о дистанционной торговле лекарствами переносили уже 

несколько раз. Между тем, пока нет официального регулирования онлайн-

продажи лекарств, в Интернете процветают незаконные сайты. По данным Data 

Insight, каждые сутки онлайн-аптеки получают около 20 тыс. заказов на лекар-

ства. А лекарства относятся к специфическим товарам. Несоблюдение их пра-

вил хранения и продажи может привести к массовым отравлениям, повышению 

смертности, распространению наркомании. Поэтому необходимость регламен-

тации этого сегмента назревала давно. Реализация лекарственных средств как 

особой категории товара требует отдельного подхода.  

По результатам проведения плановых операций контролирующими орга-

нами за одну только неделю было конфисковано 9,4 млн партий фальсифици-

рованных и запрещенных лекарственных средств, в социальных медиа – плат-

формах удалено более 19 000 предложений о продаже запрещенных лекар-

ственных средств и заблокировано более 10 600 интернет-сайтов, реализующих 

лекарственные средства. Фактически продажи осуществляются вне правового 

поля по «серым» схемам обхода действующего законодательства.  

Итогом долгой совместной работы Минэкономразвития и Росздравнадзо-

ра приняты следующие нововведения с начала 2019 года. Изменения внесены в 



 
 

три Федеральных закона, три постановления Правительства, Указ Президента, 

приказ Минздрава и одну статью КоАП, а именно: 

-продавать лекарства через Интернет вправе только стационарные аптеки; 

- одна аптека может иметь не более одного сайта;  

-аптекам придется переоформить лицензии, получив разрешение на фар-

мацевтическую деятельность. Так как лицензии, предполагающей интернет-

торговлю или дистанционную торговлю лекарственными средствами, не преду-

смотрено; 

-курьеры, доставляющие лекарства, обязаны иметь фармакологическое 

образование. Инспекторы при выявлении людей с непрофильным образованием 

будут иметь право отозвать лицензию у аптеки или выписать штраф в размере 

200 тысяч рублей; 

-ассортимент онлайн-аптеки не должен быть шире стационарной; 

- приобретать онлайн можно будет лишь безрецептурные препараты; 

Чтобы убрать с рынка подделки и контролировать оборот лекарств, вве-

дена специальная система маркировки. Она позволяет отследить препарат с 

момента производства до факта продажи. Также подключение к системе ИС 

«Маркировка» позволит: 

 контролировать сроки годности препаратов; 

 получать сведения о продажах того или иного лекарства; 

 избежать подделок. 

- на разработку мер по ограничению деятельности интернет-аптек, кото-

рые продают рецептурные препараты, а так же технических изменений для 

блокировки сайтов планируется выделение более 6 млн. рублей;  

- ужесточение контроля со стороны Росздравнадзора по внеплановым 

проверкам аптек для предупреждение оборота фальсифицированных лекар-

ственных средств на территории государства.  

Большие шаги сделаны в этом направлении, как данная система будет 

развиваться и работать покажет ближайшее будущее. 
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Рассмотрены возможности использования табличного процессора MS 

Excel при изучении отдельных тем дисциплин естественнонаучного цикла. 

Приведены задачи с использованием табличного процессора. Показана воз-

можность самостоятельной разработки студентом программ для решения кон-

кретных задач, что позволяет применять теоретические знания в практической 

плоскости.   

 

Ключевые слова: Математическая логика, теория вероятностей, инфор-

мационные технологии, табличный процессор. 

 

Компонентом современных информационных офисных технологий явля-

ются программы – табличные процессоры. Основной функцией которых, явля-

ется проведение многочисленных операций над данными, представленными в 

табличной форме. Современные табличные процессоры позволяют осуществ-

лять широкий спектр технологических операций, таких как: ввод данных, в том 

числе и из баз данных; обработка данных (проведение инженерных, финансо-

вых, статистических расчетов, сортировки, автоматического формирования 

итогов, агрегирования данных и т.д.); вывод информации, в том числе, в виде 

диаграмм и графиков. 

Microsoft Excel — одна из самых интересных программ в пакете MS 

Office. Интересна она многочисленными средствами автоматизации работы, 

оформления документов и богатыми вычислительными возможностями, однако 

большинство пользователей применяют лишь малую толику того, что может 



 
 

дать им MS Excel. Это тем более удивительно, что спектр возможностей про-

граммы практически безграничен: от создания простых таблиц, построения 

диаграмм и графиков до решения сложных вычислительных задач и моделиро-

вания различных процессов [1, c.57]. Таким образом, нами была предпринята 

попытка автоматизировать некоторые вычислительные операции на практиче-

ских занятиях по дисциплине «Элементы математической логики» и  «Теория 

вероятностей и математическая статистика».  

 При изучении раздела логики студенты знакомятся с понятием формаль-

ных систем, логическими операциями, изучают такую формальную систему, 

как исчисление высказываний. Для закрепления знаний студенты могут исполь-

зовать встроенные логические функции MS Excel для реализации необходимых 

логических операций, а затем с их помощью решать различные задачи.  

Самый простой способ применения информационных технологий – это 

реализация таблицы истинности, используя мастер функций MS Excel, для реа-

лизации логической операции дизъюнкция можно использовать следующую 

последовательность встроенных функций ЕСЛИ(ИЛИ(А=1;В=1);1;0); конъ-

юнкция ЕСЛИ(И(А=1;В=1);1;0); импликация ЕСЛИ(И(А=1;В=0);0;1); эквива-

лентность ЕСЛИ(А=В;1;0)  (рис.1):  

 

 

Рассмотрим задачу, решение которой можно реализовать в среде MS 

Excel. 

Пример: Докажите что следующая формула является тавтологией 

((P→R)˄(Q→R))↔((P˅Q)→R)) [2,с.145]. Без применения средств автоматиза-

ции реализация этой задачи достаточно трудоемкий процесс. Нами решение 

этой задачи реализовано в виде таблицы (рис.2): 

Рис.1. Таблица истинности. 



 
 

 

При изучении теории вероятностей и математической статистики удобно 

пользоваться мастером функции категории «Статистические» такими как: Ма-

тематическое ожидание случайной величины (среднее арифметическое), харак-

теризующее центр распределения вероятностей, вычисляется функцией 

СРЗНАЧ; Дисперсия, характеризует разброс случайной величины относительно 

центра распределения вероятностей и вычисляется функцией ДИСПР; Средне-

квадратичное отклонение - квадратный корень из дисперсии, характеризует 

разброс случайной величины в единицах случайной величины и вычисляется 

функцией СТАНДОТКЛОНП и др. 

Рассмотрим задачу, решение которой можно реализовать в среде MS 

Excel (рис.3). 

Пример: Произведено 10 выстрелов по мишени, вероятность попадания в 

мишень 0,3. Какова вероятность: будет точно 2 пробоины; от 4 до 5 пробоин хъ; 

не более двух пробоин; 7 или более пробоин; хотя бы одна пробоина [3, 145]. 

 

Рис.2 Доказательство тавтологии. 

Рис. 3. Реализация схемы Бернулли. 



 
 

 

Современные табличные процессоры, в частности MS Excel, представля-

ют собой чрезвычайно мощное средство по решению широкого диапазона за-

дач: от проведения простейших расчетов до создания средств автоматиза-

ции.  Изучение возможностей таких программ может принести студентам 

несомненную пользу при самостоятельной проработке учебного материала.   

Таким образом, нами показаны некоторые возможности табличного 

офисного пакета при реализации громоздких и трудоемких расчетов Студент 

может разработать свою собственную программу в среде MS Excel для вычис-

ления вероятностей, обработки данных и их наглядного представления. Если  

студенту необходимо указать полное решение, то он может использовать MS 

Excel для проверки правильности решения задач, перед тем как сдавать их на 

проверку преподавателю. 
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Сливочное масло должно обладать специфическим, приятным, свой-

ственным только ему вкусом, запахом, привлекательной окраской и консистен-

цией, хорошей усвояемостью и сравнительно высокой хранимоспособностью. 

Качество вырабатываемого масла зависит от качества сырья, от выполне-

ния технологических требований, соблюдения высокого санитарного режима 

производства и условий хранения. Маслодельная отрасль молочной промыш-

ленности вырабатывает широкий ассортимент масла, различающегося по со-

ставу, вкусу, аромату и другим свойствам. 

 

Ключевые слова: сливочное масло, качество, массовая доля жира, масса 

нетто, органолептические показатели. 

 

На основе анализа актуальности обозначена проблема исследования, ко-

торая заключается в проведении качества сливочного масла, реализуемого на 

рынке  г. Бийска, на примере магазинов торговой сети ТД «Аникс». 

Проблема определила тему исследования: «Формирование ассортимента 

и экспертиза качества сливочного масла, реализуемого сетью магазинов 

«Аникс»». 

Объект исследования: сливочное масло. 

Цель исследования: формирование ассортимента, экспертиза качества и 

его влияние на конкурентоспособность сливочного масла, реализуемого сетью 

магазинов «Аникс».  



 
 

Задачи исследования: 

1.Проанализировать и систематизировать теоретический материал. 

2. Изучить ассортимент сливочного масла на примере сети магазинов 

«Быстроном». 

 3. Провести экспертизу качества сливочного масла по органолептиче-

ским и физико-химическим показателям. 

4. Провести маркетинговые исследования по выявлению потребительских 

предпочтений к различным видам сливочного масла, а также исследовать 

спрос. Определить конкурентоспособность сливочного масла. 

Методы исследования: анализ научных источников,  лабораторный  экс-

перимент. 

База исследования: лаборатория колледжа. 

В работе проведена экспертиза  масла, реализуемого в розничной 

торговой сети г. Бийска на примере магазина «Аникс», представлена  в таблице 

1. В качестве образцов для исследования взято масло «Крестьянское» от 

различных производителей и образец растительно-сливочного масла для 

сравнительного анализа с целью обнаружения фальсифицированного масла. 

Таблица 1 

Товароведная характеристика образцов  масла 

Номер 

образца 

 

Вид масла 

«Крестьянского» 

Наименование   показателя 

Производитель Массовая 

доля  жира, 

 % 

Масса 

нетто об-

разца, г 

Цена 

за 1 кг, 

руб. 

1 Масло «Крестьян-

ское» 

 ООО 

«Куяганский мас-

лосырзавод»  

72,5 250 120,0 

2 Масло 

«Крестьянское» 

 

ООО «Белый за-

мок», г. Заринск  

72,5 250 140,0 

3 Масло «Крестьян-

ское» 

ООО «Домик в 

деревне»  

72,5 180 120,0 

4 Масло   

«Крестьянское» 

 

ОАО «Алтайская 

буренка»  

72,5 180 96,0 

5  Масло  

«Крестьянское» 

 

ООО «Барнауль-

ский молочный 

комбинат»  

72,5 180 74,0 



 
 

6 Масло     раститель-

но-сливочное 

ТМ «Любазар», 

 г. Барнаул 

72,5 180 48 ,0 

 

По результатам органолептической оценки выявлено, что только образцы 

масла крестьянского производителей ООО «Белый замок» и  ООО «Домик в 

деревне» отвечают требованиям нормативных документов. У остальных образ-

цов имеются отклонения по органолептическим показателям, по вкусу выявле-

на фальсификация маргарином в образцах производителей ОАО «Алтайская 

буренка» и ООО «Барнаульский молочный комбинат»», а в образце производи-

теля ООО «Барнаульский молочный комбинат» обнаружен посторонний и сла-

бозатхлый вкус.  

Основным документом, определяющим требования к качеству масла, яв-

ляется ГОСТ Р 52969-2008 «Масло сливочное. Технические условия». Основа 

данного стандарта 20 – бальная шкала оценки качества масла. Для определения 

качественных показателей растительно-сливочного масла используются стан-

дарт СТО 93570084-002-2014.  

По результатам оценка качества масла по 20– бальной шкале выявлено,  

что только масло производителей  ООО «Белый замок»  и  ООО «Домик в де-

ревне» соответствуют высшему сорту.  Образец производителя ООО «Куяган-

ский маслосырзавод»  относится к первому сорту, а образец производителя ОО 

«Алтайская буренка» был определен по органолептическим показателям как 

спред. В образце  масла ООО «Барнаульский МК» обнаружен слабозатхлый 

привкус, что не соответствует требованиям предъявляемым нормативной доку-

ментацией и данное масло не подлежит реализации.   

По результатам исследований массовой доли влаги выявлено, что все 

представленные образцы масла соответствуют требованием нормативных до-

кументов. 

Результаты экспертизы массовой доли жира представлены в таблице 2. 

 

 

 



 
 

Таблица 2 

Результаты экспертизы массовой доли жира в масле 

Номер  

образца 

Содержание массовой доли жира, %  в соответ-

ствии с нормативным документом, не менее 

Фактическое содержание 

массовой доли жира, % 

1  

 

 

 

 

 

72,5 

72,5 

2 72,3 

3 72,5 

4 72,5 

5 72,4 

6 72,5 

 

По результатам экспертизы массовой доли жира в масле было выявлено, 

что все образцы масла «Крестьянского» соответствуют требованиям  норматив-

ных документов.  

При определении консистенции масла по термоустойчивости выявлено, 

что образцы производителей   ООО «Куяганский маслосырзавод», ООО «Белый 

замок», г. Заринск и ООО «Домик в деревне» имеют хорошую термоустойчи-

вость, остальные удовлетворительную. 

По  результатам экспертизы консистенции масла «пробой на срез» опре-

делено, что  масло производителя  ООО «Домик в деревне», в зависимости от 

характера среза имеет отличные характеристики.  

Масло производителей ООО «Белый замок», ООО «Алтайская буренка»,  

ООО «Барнаульский молочный комбинат» – эти образцы имеют хорошую кон-

систенцию, у остальных образцов масла консистенция удовлетворительная. 

По результатам определения массы нетто можно сделать вывод, что толь-

ко у  образцов масла производителя ООО «Куяганский маслосыркомбинат», 

ООО «Барнаульский молочный комбинат» масса нетто соответствует норма-

тивным документам. 

 А у остальных образцов масса нетто ниже заявленной производителем на 

упаковке, что не соответствует требованиям нормативных документов. 



 
 

Из анализа правильности и полноты маркировки следует, что маркировка 

полностью соответствует у всех образцов, кроме информации о наличии ГМО.  

Для оценки конкурентоспособности было выбрано две марки масла «Кре-

стьянского»: масло Крестьянское «Молочная сказка» и масло Крестьянское 

«Простоквашино». Проанализировав полученные данные, было выявлено, что 

марка  масло Крестьянское «Простоквашино», будет более предпочтительной 

по сравнению с маркой масла  Крестьянское «Молочная сказка».  
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